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Николай Васильевич Гоголь
 
Полное собрание сочинений
и писем в семнадцати томах.
Том I. Вечера на хуторе близ
Диканьки. Том II. Миргород

  
Собрание  открывают  сочинения,  которые  Гоголь,  пе-
ресмотрев  все  им  прежде  написанное,  выпустил  в
1842 году в четырех томах и намеревался переиздать в
конце жизни в том же составе. В первый и второй то-
ма вошли «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Мир-
город».
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Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл 

важаемые  читатели!  Дорогие  братья  и
сестры!
Перед вами первый том Полного собрания

сочинений и писем Николая Васильевича Го-
голя,  изданного в год 200-летия со дня рожде-
ния великого русского писателя.

Большинству  читателей  Гоголь  известен
исключительно  как  беллетрист,  автор  про-
славленных  повестей  и  пьес,  блистательный
сатирик  и  обличитель  общественных  поро-
ков.

Подобный  взгляд  на  литературное  насле-



дие Гоголя значительно упрощает и искажает
полноту  смыслов  его  творчества.  В  русской
художественной  литературе  Николай  Васи-
льевич  Гоголь  был  первым  последовательно
православным  автором,  который  не  только
силою  таланта,  но  и  образом  жизни  свиде-
тельствовал  о  стержневой  роли  Евангельско-
го  слова  и  Святой  Церкви  в  судьбе  каждого.
Будучи  человеком  глубоко  религиозным,  хо-
рошо  знавшим  святоотеческую  литературу  и
богослужебные книги,  он — остро переживая
духовный  социальный  кризис  своей  эпохи  и
человеческую греховность — ставил своей це-
лью донести до современников незыблемость
богозаповеданной  Истины,  предостеречь  от
обмирщения  и  мещанства,  побудить  к  нрав-
ственному  совершенствованию.  Знаток  тон-
ких  человеческих  переживаний,  Гоголь
неустанно  говорит  о  том,  что  человек  стано-
вится  личностью  только  тогда,  когда  он  пре-
бывает в общении с Богом. В его художествен-
ных текстах эта мысль выражается иносказа-
тельно, но ярче и отчетливее всего она выска-
зана в его письмах и публицистических рабо-
тах,  таких  как  «Размышления  о  Божествен-



ной  Литургии»,  «Выбранные  места  из  пере-
писки с друзьями».

Гоголь  как  духовный  автор  и  православ-
ный мыслитель, к сожалению, мало известен
широкой  общественности,  а  между  тем  эта
составляющая  его  творчества  является  доми-
нирующей.  Поэтому  не  случайно,  что  труды
Гоголя  выпускает  центральное  церковное  из-
дательство в сотрудничестве с представителя-
ми академической науки: наш долг перед па-
мятью  великого  русского  писателя  состоит  в
возвращении  людям  его  творчества  во  всей
целокупности.

Наследие  Николая  Васильевича  Гоголя
ценно для нас и тем, что его слово соединило
в себе величие церковнославянского языка и
красоту  русских  наречий,  лиризм  православ-
ной  молитвы  и  поэтику  малороссийских  пе-
сен.  Так творчество этого писателя стало сти-
леобразующим для русской и украинской ли-
тературы.

Действительно,  наследие  Николая  Васи-
льевича  Гоголя  одновременно  принадлежит
русскому и украинскому народам, являясь ча-
стью того общего прошлого, которое и по сей



день  объединяет  русских  и  украинцев  и  слу-
жит  залогом  их  духовного  и  культурного
единства.  Именно  поэтому  юбилейное  собра-
ние  сочинений  Гоголя  издается  одновремен-
но в России и Украине.

Призываю  Божие  благословение  на  труды
издателей  и  читателей  нового  издания,  же-
лаю  всем  мира,  крепости  сил,  радости  духов-
ной.

 
  
Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл  
По благословению
Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси
Кирилла

 
По благословению
Блаженнейшего митрополита Ки-
евского и всея Украины



Владимира 
 Составление,  подготовка  текстов  и  ком-

ментарии: 
 И.  А.  Виноградов,  доктор  филологиче-

ских наук, старший научный сотрудник Ин-
ститута мировой литературы РАН 

 В.  А.  Воропаев,  доктор  филологических
наук,  профессор  МГУ  им.  М.  В.  Ломоносова,
председатель  Гоголевской  комиссии  Науч-
ного  совета  «История  мировой  культуры»
РАН 

 Издание  выпущено  при  содействии
Некоммерческого партнерства «Полтавское
землячество»  (Москва)  и  Благотворитель-
ного фонда «Богуслав» (Киев) 
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От издателей 

 
олное  собрание  сочинений  и  писем  Н.  В.
Гоголя  в  семнадцати  томах  (пятнадцати

книгах)  приурочено  к  200-летию  со  дня  рож-
дения  писателя.  Издание  является  совмест-
ным  российско-украинским  проектом  и  при-
звано  служить  как  христианскому  просвеще-
нию людей, так и единению славянских наро-
дов.  Собрание  включает  в  себя  все  художе-
ственные,  литературнокритические,  публи-
цистические  и  духовно-нравственные  произ-
ведения,  а  также  записные  книжки,  подгото-
вительные материалы по истории, фольклору
и  этнографии,  выписки  из  творений  Святых
Отцов и богослужебных книг.  Впервые в пол-
ном  объеме  в  издание  включена  переписка
Гоголя  (с  ответами  адресатов).  Тома  снабже-
ны  сопроводительными  статьями  и  подроб-
ными комментариями.
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Об издании собраний сочинений

Гоголя 
 

ервое собрание сочинений Н.  В.  Гоголя (Т.
1–4. СПб., 1842) вышло в свет в следующем

составе:
 <Предисловие> 
Том I.Вечера на хуторе близ Диканьки:
Часть 1.  Предисловие; Сорочинская ярмар-

ка;  Вечер  накануне  Ивана  Купала;  Майская
ночь, или Утопленница; Пропавшая грамота.

Часть  2.  Предисловие;  Ночь  перед  Рожде-
ством;  Страшная  месть;  Иван  Федорович
Шпонька  и  его  тетушка;  Заколдованное  ме-
сто.

Том  II.  Миргород:  Старосветские  помещи-
ки;  Тарас  Бульба;  Вий;  Повесть  о  том,  как  по-
ссорился Иван Иванович с Иваном Никифоро-
вичем. Малороссийские слова, встречающиеся
в I и II томах.

Том  III.  Повести:  Невский  проспект;  Нос;
Портрет;  Шинель;  Коляска;  Записки  сума-
сшедшего; Рим.



Том  IV.  Комедии:  Ревизор;  Приложения  к
комедии  «Ревизор»  (Отрывок  из  письма,  пи-
санного  автором  вскоре  после  первого  пред-
ставления  «Ревизора»  к  одному  литератору;
Две  сцены,  выключенные,  как  замедлявшие
течение  пьесы);  Женитьба.  Драматические
отрывки и отдельные сцены: Игроки; Утро де-
лового  человека;  Тяжба;  Лакейская;  Отрывок;
Театральный  разъезд  после  представления
новой комедии.
 

Это  издание,  ставшее  единственным  при-
жизненным,  выражает  волю  автора  относи-
тельно  расположения  произведений  в  соста-
ве Собрания сочинений и обладает несомнен-
ной  цельностью.  Сам  Гоголь  называл  его  не
иначе  как  «книгой»,  «книгой  в  четырех  то-
мах»,  изданием  своих  «мелких  сочинений…
из четырех томов» (см. его письма 1843 года к
С. Т. Аксакову от 18 марта (н. ст.)1; Н. Я. Проко-
повичу от 17 и 19 апреля (н. ст.); С. П. Шевыре-
ву от 28 февраля и 7 апреля (н. ст.). А в письме
к Н. Я. Прокоповичу от 10 сентября (н. ст.) 1842
года он говорит о завершающем издание «Те-
атральном разъезде»  как  о  «заключительной



статье всего собрания сочинений». Тогда же, в
1842  году,  параллельно  четырехтомной  «кни-
ге»  «мелких  сочинений»  Гоголь  издает  и  на-
чало  сочинения  «большого» —  первый  том
«Мертвых  душ»,  как  бы  прямо  продолжаю-
щий  собрание,  но  не  включенный  в  него  по
причине незавершенности поэмы.

Представляя собой выражение воли Гоголя
относительно  композиции  его  собрания  со-
чинений,  издание  1842  года,  однако,  не  без-
упречно  со  стороны  текстологической.  Оно
печаталось  в  отсутствие  автора,  находивше-
гося в то время за границей.  Все полномочия
по изданию Гоголь передал своему нежинско-
му  приятелю  Н.  Я.  Прокоповичу  и  даже  про-
сил его исправлять замеченные ошибки и по-
грешности  в  языке.  «При  корректуре  второго
тома  прошу  тебя  действовать  как  можно  са-
моуправней  и  полновластней, —  писал  он
Прокоповичу из Гастейна 27 июля (н. ст.) 1842
года, — в Тарасе Бульбе  много есть погрешно-
стей  писца.  Он  часто  любит  букву  и;  где  она
не у места, там ее выбрось; в двух-трех местах
я заметил плохую грамматику и почти отсут-
ствие смысла.  Пожалуста,  поправь везде с  та-



кою же свободою, как ты переправляешь тет-
ради  своих  учеников.  Если  где  частое  повто-
рение одного и того же оборота периодов, дай
им  другой,  и  никак  не  сомневайся  и  не  заду-
мывайся,  будет  ли  хорошо, —  все  будет  хоро-
шо».

Прокопович  исполнил  просьбу  друга  и
внес в текст ряд исправлений. Гоголь, как из-
вестно,  не  был  равнодушен  к  редакторскому
вмешательству  (см.,  например,  коммент.  к
«Вечеру  накануне  Ивана  Купала»).  Оценивая
в  письме  к  Н.  Я.  Прокоповичу  от  24  сентября
(н.  ст.)  1843  года  вышедшее  собрание,  он  вы-
разил,  однако,  недовольство лишь бумагой и
шрифтом издания и заметил: «Издано вообще
довольно  исправно  и  старательно.  Вкрались
ошибки,  но,  я  думаю,  они  произошли  от
неправильного  оригинала  и  принадлежат
писцу  или  даже  мне.  Все,  что  от  издателя —
то хорошо, что от типографии — то мерзко».

В конце жизни Гоголь задумал новое изда-
ние  своих  сочинений  в  пяти  томах.  Первые
четыре  тома  предполагалось  печатать  «без
перемен  с  издания  1842  года»,  в  пятый  долж-
но  было  войти  исправленное  издание  «Вы-



бранных  мест  из  переписки  с  друзьями»,  по-
полненное  статьями  из  сборника  «Арабески»
1835  года.  («Мертвые  души»,  над  второй  ча-
стью  которых  Гоголь  в  ту  пору  работал,  по-
прежнему  мыслились  им  вне  состава  собра-
ния.)  Печатание  было  начато  в  октябре  1851
года  сразу  в  трех  московских  типографиях  и
прервано  смертью  автора.  Гоголь  успел  про-
смотреть  около  половины  первого  («Ночь  пе-
ред  Рождеством»)  и  второго  («Тарас  Бульба»)
томов, три четверти третьего («Записки сума-
сшедшего»)  и  почти  половину  четвертого
(«Ревизор»). При этом он вносил в текст неко-
торые  изменения,  сохраняя  правку  Н.  Я.  Про-
коповича.  К  пятому  тому  Гоголь  написал
только предисловие и оглавление.

Издание,  начатое  Гоголем,  было  законче-
но  в  1855–1856  годах  его  племянником  Н.  П.
Трушковским,  который  допечатал  недостаю-
щие листы первых четырех томов и сверх то-
го  выпустил  еще  два  тома.  В  пятый  том  во-
шли статьи и художественные произведения
из «Арабесок» (кроме «Невского проспекта» и
«Записок  сумасшедшего»,  включенных  Гого-
лем  в  третий  том  собрания  1842  года),  жур-



нальные  статьи,  неизданная  ранее  «Развязка
Ревизора»  и  др.  Шестой  том  составили  «Вы-
бранные места из переписки с друзьями» (из-
дания 1847  года)  и  юношеские произведения.
Одновременно  Н.  П.  Трушковский  выпустил
дополнительный  том  «Сочинения  Н.  В.  Гого-
ля, найденные после его смерти», куда вошли
сохранившиеся главы второго тома «Мертвых
душ» и «Авторская исповедь».

В 1857 году П. А. Кулиш предпринял новое
издание сочинений Гоголя в шести томах, ку-
да он впервые включил письма (они состави-
ли  последние  два  тома),  «Мертвые  души»
(первую  и  вторую  части),  раннюю  редакцию
«Тараса Бульбы» и сборник «Арабески» (в пол-
ном составе).  Последнее обстоятельство нару-
шило  композицию,  принятую  автором  в  со-
брании 1842 года.

Впоследствии  наследниками  Гоголя  на  ос-
нове издания П. А. Кулиша был выпущен ряд
изданий, среди которых следует отметить 6-е
(считая  от  первого,  прижизненного),  подго-
товленное  Ф.  В.  Чижовым  в  1867  году,  где
впервые  были  напечатаны  полностью  «Вы-
бранные  места  из  переписки  с  друзьями»  (с



включением мест, не пропущенных цензурой
в 1847 году).

Первым научным изданием сочинений Го-
голя  явилось  10-е,  вышедшее  под  редакцией
академика  Н.  С.  Тихонравова  (Т.  1–7.  М.;  СПб.,
1889–1896;  вторая  половина  шестого  тома  и
седьмой том были подготовлены В. И. Шенро-
ком).  Это  издание  до  сих  пор  остается  одним
из самых авторитетных.  Тексты были заново
сверены  с  рукописями  Гоголя,  снабжены  сво-
дом  вариантов  и  историко-литературным
комментарием.  В  собрание  впервые  были
включены  «Размышления  о  Божественной
Литургии»,  исторические наброски,  журналь-
ные  рецензии,  записные  книжки  и  многое
другое. Н. С. Тихонравовым был поставлен во-
прос  о  правке  Н.  Я.  Прокоповича  и  предпри-
нята  попытка  очищения  гоголевского  текста.
В то же время вслед за П. А. Кулишом Н. С. Ти-
хонравов  воспроизвел  сборник  «Арабески»,
что,  как  уже  говорилось,  нарушило  компози-
цию  прижизненного  издания  сочинений  Го-
голя.

Работа Н.  С.  Тихонравова по очищению го-
голевского текста от правки Прокоповича бы-



ла,  в  частности,  продолжена  Н.  И.  Коробкой
(пять  томов  сочинений  Гоголя  под  его  редак-
цией вышли в 1915 году). В 1901 году увидели
свет  четыре  тома  гоголевских  писем,  собран-
ных В. И. Шенроком.

В  1937–1952  годах  Академией  наук  СССР
предпринято издание Полного собрания сочи-
нений и писем Гоголя в 14 томах. В собрание,
однако,  не  вошли  некоторые  произведения
религиознонравственного  содержания,  на-
пример,  «Размышления  о  Божественной  Ли-
тургии».  Сочинения  Гоголя  в  этом  издании
вновь  сверены  с  автографами,  причем  вся
текстологическая  работа  была  сосредоточена
в  основном  на  устранении  правки  Н.  Я.  Про-
коповича. В композиции собрания редакторы
руководствовались  различными  принципа-
ми —  хронологическим,  жанровым  и  др.,  со-
провождая  многие  тома  приложениями  и
лишь  отчасти  учитывая  авторскую  волю  в
расположении  произведений.  Отсутствие
единого  принципа  сказалось  и  на  решении,
принятом в отношении «Арабесок».  Изъяв из
них  повести  «Невский  проспект»  и  «Записки
сумасшедшего»  и  сохранив  тем  самым  гого-



левскую  композицию  третьего  тома  прижиз-
ненного собрания сочинений, редакторы ака-
демического издания произвольно поступили
с  остальными  «статьями»  сборника.  Художе-
ственные и публицистические произведения,
входившие в него, помещены в разных томах.
Между тем, составляя в конце жизни оглавле-
ние  пятого  тома  собрания  своих  сочинений,
Гоголь  распорядился  и  по  поводу  некоторых
статей «Арабесок»,  которыми он предполагал
дополнить  новое  издание  «Выбранных  мест
из  переписки  с  друзьями».  Прочие  же  произ-
ведения  сборника  должны  были  занять  свое
место  в  намеченном  Гоголем  в  1851–1852  го-
дах  дополнительном  томе  «Юношеских  опы-
тов»  (такой  том  выделил  в  своем  издании  Н.
С. Тихонравов).

Из  авторитетных  советских  изданий  сле-
дует  указать  на  выпущенное  в  1966–1967  го-
дах  издательством  «Художественная  литера-
тура»  семитомное  собрание,  куда  вошли  все
художественные произведения (завершенные
и незавершенные),  избранные статьи и пись-
ма  Гоголя  (переиздано  в  1977–1979  и
1984–1986 годах).



С конца 1980-х годов Институтом мировой
литературы  им.  A. М.  Горького  РАН  ведется
работа по изданию Полного собрания сочине-
ний  и  писем  Гоголя  в  двадцати  трех  томах.
Вышло  в  свет  два  тома:  Том  1-й:  «Вечера  на
хуторе близ Диканьки» (М.:  Наследие, 2001) и
Том 4-й: «Ревизор» (М.: Наука, 2003).

На  сегодняшний  день  наиболее  полным
является  издание сочинений Гоголя в  девяти
томах  (семи  книгах),  вышедшее  в  издатель-
стве  «Русская  книга»  (сост.,  подготовка  тек-
стов  и  коммент.  B. А.  Воропаева,  И.  А.  Вино-
градова. М., 1994). В нем, в частности, впервые
опубликованы  выписки  Гоголя  из  творений
Святых Отцов и богослужебных книг. Отличи-
тельной  особенностью  этого  издания  являет-
ся также то, что оно построено в строгом соот-
ветствии  с  волей  автора,  высказанной  им  в
последние годы жизни.
 

Настоящее  Полное  собрание  сочинений  и
писем Н. В. Гоголя в семнадцати томах (пятна-
дцати  книгах)  включает  в  себя  все  художе-
ственные,  литературно-критические,  публи-
цистические  и  духовно-нравственные  произ-



ведения писателя (в том числе и незавершен-
ные),  записные  книжки,  подготовительные
материалы по истории,  фольклору и этногра-
фии, выписки из творений Святых Отцов, слу-
жебных Миней и проч. В собрание включены
не только  письма Гоголя,  но  и  ответы его  ад-
ресатов  (такое  издание  предпринимается
впервые).

Издание  открывают  сочинения,  которые
Гоголь,  пересмотрев  все  им  прежде  написан-
ное  и  сопроводив  предисловием,  выпустил  в
1842  году  в  четырех  томах  (и  намеревался,
как уже отмечалось, переиздать в конце жиз-
ни в том же составе). Затем следует том напе-
чатанной  в  1842  году  отдельно  первой  части
«Мертвых душ» и  уцелевших глав  второй ча-
сти.

Шестой  том  объединяет  духовную  прозу,
литературно-критические  и  публицистиче-
ские статьи, написанные Гоголем в последую-
щие  годы,  а  также  несколько  ранних  статей
из  «Арабесок»,  предполагавшихся  автором  к
переизданию. В седьмой том вошли «Юноше-
ские опыты», первоначальные редакции, чер-
новые наброски, журнальные рецензии. Вось-



мой том составили гимназические сочинения
Гоголя,  лекции  и  материалы  по  истории  и
географии,  заметки  о  русском  быте.  Девятый
том  включает  выписки  из  творений  Святых
Отцов,  служебных Миней,  записные книжки,
материалы к  словарю русского  языка.  Тома с
десятого по пятнадцатый содержат переписку
писателя.

Завершает  собрание  шестнадцатый  том,
где  помещена  Летопись  жизни  и  творчества
Гоголя. В дополнительный, семнадцатый, том
войдут  народные  песни  (русские  и  малорос-
сийские),  собранные  Гоголем,  стихотворения
разных  авторов,  переписанные  им  в  разное
время,  выписки из  журнальных статей,  спра-
вочные указатели. 

 Игорь Виноградов, Владимир Воропа-
ев  



 
Жизнь и сочинения Николая Гоголя 

Вместо предисловия
   Николай Васильевич Гоголь.   

   Художник  Ф.  А.  фон  Моллер.   Начало
1840-х гг.   
 

Гоголь —  одна  из  самых  аскетических  фи-
гур нашей литературы, единственная,  исклю-
чительная в своем роде. Вся его жизнь, подоб-
но  жизни  инока,  была  непрерывным  подви-
гом и восхождением к высотам духа, но знали
об этой стороне его личности только ближай-
шие  к  нему  духовные  лица  и  некоторые  из
друзей. В сознании большинства современни-
ков  Гоголь  представлял  собой  классический
тип  писателя-сатирика,  обличителя  пороков,
общественных  и  человеческих,  блестящего
юмориста.  Гоголя  в  другом  его  качестве,  как
продолжателя  святоотеческой  традиции  в
русской литературе, религиозного мыслителя
и  публициста  и  даже  автора  молитв,  его  со-
временники не узнали. За исключением «Вы-
бранных  мест  из  переписки  с  друзьями»,  из-
данных  со  значительными  цензурными  изъ-





ятиями  и  большинством  читателей  неверно
воспринятых, духовная проза Гоголя при жиз-
ни  его  оставалась  неопубликованной.  После-
дующие  поколения  уже  смогли  отчасти  по-
знакомиться с ней, и к началу XX столетия ис-
тинный облик Гоголя был в какой-то степени
восстановлен.

Однако  возникла  другая  крайность:  рели-
гиозно-мистическая критика рубежа веков —
и  более  всего  известная  книга  Дмитрия  Ме-
режковского «Гоголь. Творчество, жизнь и ре-
лигия» (СПб.,  1909)2 — выстраивала духовный
путь Гоголя по своей мерке, изображая его ед-
ва ли не болезненным фанатиком, неким ми-
стиком  со  средневековым  сознанием,  одино-
ким  борцом  с  нечистой  силой,  а  главное —
полностью  оторванным  от  Православной
Церкви  и  даже  каким-то  образом  противопо-
ставленным  ей,  отчего  образ  писателя  пред-
ставал в искаженном виде.

В  дальнейшем  вопросами  духовной  био-
графии  Гоголя  занималось  почти  исключи-
тельно Русское зарубежье, отчасти выправив-
шее  уклоны  модернистского  подхода, —  мы
имеем  в  виду  в  первую  очередь  книги  Кон-



стантина  Мочульского  «Духовный  путь  Гого-
ля»  (Париж,  1934)  и  профессора  протопресви-
тера Василия Зеньковского «Н. В. Гоголь» (Па-
риж,  1961).  Однако  многие  темы,  например
такая  основополагающая,  как  Гоголь  и  мона-
шество, в них практически не затронуты. Это
касается  не  только  биографических  момен-
тов,  но  и  внутренней,  духовной  жизни  писа-
теля.  Многие  десятилетия  советская  школа
литературоведения  либо  вовсе  оставляла  в
стороне  развитие  идейных  исканий  Гоголя,
либо  объясняла  их  слишком  узко.  В  послед-
нее  время  постепенно  преодолевается  тради-
ционное  противопоставление  художествен-
ных  произведений  Гоголя  его  позднейшей
публицистике, ведущее начало от В. Г. Белин-
ского.  И  все  же нельзя  не  признать,  что  и  се-
годня Гоголь не открыт как мыслитель,  а  его
сочинения недостаточно изучены в  их содер-
жательном и мировоззренческом аспектах.

Новая эпоха,  открывшая читателям произ-
ведения  Гоголя  последнего  периода  его  жиз-
ни,  поставила  перед  исследователями  целый
ряд проблем как текстологического,  так и ис-
торико-литературного  характера.  Многие  де-



сятилетия  в  архивах  Киева,  Москвы  и  Санкт-
Петербурга  хранились  рукописи  Гоголя:  тет-
ради его  выписок из  творений Святых Отцов
и богослужебных книг. Эти материалы (около
двадцати печатных листов) впервые были из-
даны  в  девятитомном  Собрании  сочинений
Гоголя3.  Опубликованные  тексты  заставляют
пересмотреть  многие  традиционные  пред-
ставления о духовном облике писателя. Стоит
вспомнить признание Гоголя о том, что сочи-
нения его  самым непосредственным образом
связаны с его духовным образованием. Недав-
но почивший о Господе Святейший Патриарх
Алексий II в одном из своих выступлений ска-
зал:  «Нашим  современникам  открывается
подлинный лик Гоголя как великого духовно-
го писателя России».

Новизна  предлагаемого  нами  подхода  к
биографии  и  творчеству  Гоголя  заключается
прежде всего в том, что мы рассматриваем их
сквозь призму религиозного миросозерцания
писателя.  Гоголь был православным христиа-
нином, и его православие было не номиналь-
ным,  а  действенным, —  без  учета  этого  мы
мало  что  поймем  в  его  жизни  и  творчестве.
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Гений  Гоголя  до  сих  пор  остается  неизвест-
ным  в  желаемой  полноте  не  только  широко-
му читателю, но и литературоведам, которые
при  нынешнем  состоянии  отечественной  на-
уки, очевидно, не всегда способны осмыслить
судьбу писателя и его зрелую прозу. Предлага-
емая вниманию читателей статья — попытка
наметить  вехи  духовной  биографии  Гоголя,
особенно  в  его  связях  с  русским  монаше-
ством.
 

Под защитой угодника Божия
 

 марта4  1809 года в местечке Великие Со-
рочинцы  Миргородского  уезда  Полтав-

ской  губернии  в  семье  помещиков  среднего
достатка  Василия  Афанасьевича  и  Марии
Ивановны  Гоголь-Яновских  родился  сын  Ни-
колай.  Три  дня  спустя  младенец  был  крещен
в местной Спасо-Преображенской церкви.

   Спасо-Преображенская церковь,   
   в которой крестили Гоголя. Великие Со-

рочинцы. XVIII в.   



   Нательный крест Гоголя   



   Дом, в котором родился Гоголь.    
   Великие Сорочинцы   

 
Мать  Гоголя,  у  которой  двое  детей  перед

тем  умерли,  едва  появившись  на  свет,  дала
обет  перед  чудотворным  образом  Святителя
Николая,  называемым  Диканьским,  если  бу-
дет у нее сын, наречь его Николаем и просила
местного  священника  молиться  до  тех  пор,
пока его не известят о рождении дитяти и по-



просят  отслужить  благодарственный  моле-
бен.  Испрошенный  молитвой,  новорожден-
ный Николай и был встречен в этом мире мо-
литвой  благодарения  Богу.  По  словам  сестры
писателя,  Ольги  Васильевны  Гоголь-Головни,
брат  ее  любил  вспоминать,  почему  назвали
его Николаем.

   Василий  Афанасьевич  Гоголь,  отец  пи-
сателя.   

   Неизвестный художник.    
   Первая четверть XIX в.   



   Мария Ивановна Гоголь (рожденная Ко-
сяровская), мать писателя.   

   Неизвестный художник.    
   Первая четверть XIX в.   
Среди предков Гоголя были люди духовно-



го  звания:  прадед  его  по  отцовской  линии
был священником, дед окончил Киевскую ду-
ховную  академию,  а  отец —  Полтавскую  се-
минарию.  Впоследствии  Гоголь  посещал  Кре-
стовоздвиженский  монастырь  в  Полтаве,  где
помещалась семинария.

Семейные  предания  определили  первые
понятия и верования Гоголя. Об истории свое-



го  замужества  Мария  Ивановна  рассказыва-
ла: «…выдали меня четырнадцати лет за мое-
го доброго мужа, в семи верстах живущего от
моих  родителей.  Ему  указала  меня  Царица
Небесная,  во  сне  являясь  ему.  Он  меня  тогда
увидал,  не  имеющую  году,  и  узнал,  когда
нечаянно  увидал  меня  в  том  же  самом  воз-
расте, и следил за мной во все возрасты моего
детства»5.

Мария  Ивановна  отличалась  набожно-
стью.  После  смерти  мужа  весной  1825  года
она до конца жизни носила траур — «из само-
го грубого, шерстяного изделия платье» — как
бы  по  образцу  монашеских  власяниц,  и,  по
свидетельству  знавших  ее  людей,  была  похо-
жа на игуменью монастыря. В семье по тради-
ции был благочестивый обычай посещать, по
возможности пешком,  святые места  в  Ахтыр-
ке,  Будищах,  Лубнах,  Воронеже,  Киеве.  Но ча-
ще  бывали  на  богомолье  в  Диканьке,  отстоя-
щей  от  Васильевки —  родового  имения  Гого-
лей — на тридцать верст.

   Мария Ивановна Гоголь.   
   Фотография. Середина XIX в.   

 



Отголоски  этой  любви  к  паломничеству
слышны в ранней прозе Гоголя. Так, в наброс-
ке  предисловия  к  повести  «Страшная  месть»



(1831)  пасечник  Рудый  Панько  говорит:  «Что
ж, господа, когда мы съездим в Киев? Грешу я,
право,  перед  Богом:  нужно,  давно  б  нужно
съездить  поклониться  святым  местам.  Ко-
гда-нибудь  уже  под  старость  совсем  пора  ту-
да: мы с вами, Фома Григорьевич, затворимся
в  келью,  и  вы  также,  Тарас  Иванович!  Будем
молиться и ходить по святым печерам».

Осенью  1844  года,  находясь  за  границей,
Гоголь  в  письме  к  сестре  Елизавете  просит
маменьку, если случится ей быть в Диканьке,
«привезти  оттуда  образок  Николая  Чудотвор-
ца, самый маленький, который бы можно бы-
ло носить на шее в виде благословения». А ле-
том  1845  года,  в  один  из  переломных  момен-
тов своей жизни, Гоголь просит молитв мате-
ри о своем выздоровлении.

«Прошу  вас  также, —  добавляет  он, —  от-
править обо мне молебен не только в  нашей
церкви, но даже, если можно, и в Диканьке, в
церкви  Святого  Николая,  которого  вы  всегда
так умоляли о предстательстве за меня».

В Васильевке была своя каменная церковь
Рождества  Пресвятой  Богородицы,  построен-
ная в первой половине 1820-х годов по обету,



данному матерью Гоголя. В доме долгое время
находился  большой,  обитый  железом  сундук
с  проделанным  в  крышке  отверстием,  через
которое  бабушка  Татьяна  Семеновна  опуска-
ла  деньги,  предназначенные  на  устройство
храма. Позднее Мария Ивановна вспоминала:
«В  деревне  нашей  не  было  церкви.  Свекор
наш хотел было купить старую и перевезти в
Васильевку,  но  скоро  после  того  запретили
строить  деревянные,  и  намеренье  то  гораздо
прежде моего замужества было оставлено»6.

Строительство  храма  шло  медленно,  и  в
середине  1830-х  годов  обустройство  его  еще
не было завершено (из письма Гоголя к мате-
ри от 15 декабря 1834 года явствует, что он по
ее  просьбе  занят  составлением  «плана  для
иконостаса»). В эту церковь Николай Василье-
вич по возвращении из Иерусалима подарил
икону Святителя Николая, вывезенную им из
Италии.  Возле  церкви  погребены  родители
Гоголя и его близкие родственники. И сам он
просил похоронить себя на том же месте.

   Церковь  Рождества  Пресвятой  Богоро-
дицы в Васильевке.   

   Середина XIX в.   



 
С  образом  Николая  Чудотворца,  своего

небесного  покровителя,  Гоголь  не  расставал-
ся  в  своих  странствиях.  Всюду  на  пути  ему
встречались  иконы  угодника  Божия  и  остав-
ляли след в его душе. Так, в 1846 году, накану-
не  Великого  поста,  он  получил  от  Надежды
Николаевны Шереметевой,  тетки поэта  Федо-
ра  Тютчева,  двусторонний  дорожный  Ивер-
ский  образ  Божией  Матери  с  написанной  на
обороте  иконой Святителя Николая.  Когда  из
Рима  пришло  уведомление  о  получении,  На-
дежда  Николаевна  отвечала  Гоголю:  «Нако-
нец  после  столь  долгих  странствий  благосло-
вение  мое  до  вас  достигло,  да  Великой  угод-
ник  Николай  Чудотворец  не  оставит  вас  сво-



им предстательством у Престола Божия…»7

В последние годы жизни Гоголя в его пере-
писке не однажды возникает образ Святителя
Николая. Так, в связи с предстоящим замуже-
ством сестры Елизаветы он писал другой сво-
ей  сестре  в  Васильевку  весной  1851  года:  «Во
всем  Божья  воля;  ничего  не  совершается  без
воли Божьей. Так говорят — одни потому, что
в этом убеждены, другие потому, что слышат,
как это говорят другие. Вижу и я в нынешнем
событии  Божью  волю.  Но  все,  однако  ж,  не
знаю,  правы  ли  были  вы  вместе  с  сестрой,
уладивши  это  дело  в  секрете,  без  предвари-
тельного совещанья с матерью или хоть даже
со  мною.  Уверенность  в  благоразумии  своих
поступков вредит нам много даже и в малых
вещах, а дело нынешнее очень важно…» И да-
лее  Гоголь  советует  сестрам:  «Отправляйтесь
пешком теперь же в Диканьку испросить, вы-
молить  у  Бога,  чтобы  супружество  это  было
счастливо.  Чтобы  во  всю  дорогу  на  устах  ва-
ших была одна молитва…»

Саму Елизавету Гоголь наставлял так: «Мо-
лись Богу ото всех сил души, сколько их в те-
бе достанет. Шаг твой страшен: он ведет тебя



либо к счастью, либо в пропасть. Впереди все
неизвестно; известно только то, что половина
несчастья  от  нас  самих.  Молись,  отправься
пешком  к  Николаю  Чудотворцу,  припади  к
стопам угодника, моли его о предстательстве,
сама взывай ото всех сил ко Христу,  Спасите-
лю  нашему,  чтобы  супружество  это,  замыш-
ленное без совещания с матерью, без помыш-
ленья о будущем и о всей важности такого по-
ступка, было бы счастливо».



В

   Мать и сестры Гоголя.   
   Фотографии конца XIX — начала XX в.    
   Из альбома И. Ц. Хмелевского   

 
До конца жизни Гоголь твердо  верил в  за-

ступничество  великого  угодника  Божия,  Свя-
тителя  Николая,  и,  бывая  на  родине,  всегда
посещал  Диканьку,  прославленную  им  в  «Ве-
черах  на  хуторе  близ  Диканьки»,  и  молился
перед  чудотворным  образом  в  Свято-Николь-
ской  церкви.  О  ней  упоминает  и  пасечник:
«…знаете  ли  вы  дьяка  Диканьской  церкви,
Фому  Григорьевича?  Эх,  голова!  Что  за  исто-
рии  умел  он  отпускать!»  Напомним,  что  три
повести в книге — «Вечер накануне Ивана Ку-
пала»,  «Пропавшая  грамота»  и  «Заколдован-
ное  место» —  рассказаны  именно  дьяком  Ди-
каньской церкви Фомой Григорьевичем.
 

Начало пути
 

 семье  Гоголь  получил  начатки  веры.  В
письме к матери от 2 октября 1833 года из

Петербурга,  говоря  о  воспитании  младшей
сестры  Ольги,  он  замечал:  «Внушите  ей  пра-



вила религии.  Это фундамент всего».  И далее
Гоголь  вспоминает  один  случай,  навсегда
оставшийся  в  его  памяти:  «Я  просил  вас  рас-
сказать  мне  о  Страшном  суде,  и  вы  мне,  ре-
бенку,  так  хорошо,  так  понятно,  так  трога-
тельно рассказали о тех благах, которые ожи-
дают  людей  за  добродетельную  жизнь,  и  так
разительно, так страшно описали вечные му-
ки грешных, что это потрясло и разбудило во
мне  всю  чувствительность.  Это  заронило  и
произвело  впоследствии  во  мне  самые  высо-
кие мысли».

При поступлении в  нежинскую Гимназию
высших  наук  в  1821  году  двенадцатилетний
Гоголь  обнаружил  хорошие  познания  только
по  Закону  Божию,  по  другим  же  предметам
оказался  подготовленным  слабо.  Нежин,  по
всей видимости,  во  многом определил харак-
тер  духовного  образования  Гоголя.  Законо-
учитель  гимназии  протоиерей  Павел  Волын-
ский,  помимо  преподавания  катехизиса  и
Священной истории с географией Святой Зем-
ли,  читал  в  старших  классах  своеобразный
курс  нравственного  богословия,  знакомя  вос-
питанников  с  творениями  Святых  Отцов  и



учителей  Церкви —  Василия  Великого,  Иоан-
на  Златоуста,  Исаака  Сирина,  Амвросия  Ме-
диоланского  и  других.  Историк  Алексей  Ива-
нович  Маркевич,  учившийся  в  Нежинской
гимназии  после  Гоголя,  утверждал:  «Един-
ственный  профессор,  имевший  на  него  силь-
ное влияние, был богослов…»8

   Гоголь-гимназист.    
   Гравюра  по  рисунку  неизвестного  ху-

дожника.    
   1827 г.   

 
Примечательно,  что,  помимо  Гоголя,  судь-

бы  еще  двух  воспитанников  гимназии  оказа-
лись  связанными  с  Иерусалимом.  Виктор  Ка-
минский,  окончивший  курс  три  года  спустя
после  Гоголя,  трижды  совершил  паломниче-
ство к Святым Местам и умер в самом Иеруса-
лиме,  а  Константин  Базили —  русский  гене-
ральный  консул  в  Сирии  и  Палестине —  со-
провождал  Гоголя  в  1848  году  в  его  путеше-
ствии в Святую Землю.



   Константин Михайлович Базили.   
   1830-е гг.   

 
Ко  времени  пребывания  Гоголя  в  гимна-



зии  относятся  и  его  первые  литературные
опыты. Наиболее значительный из них — по-
эма  «Ганц  Кюхельгартен»,  напечатанная  от-
дельным изданием в 1829 году под псевдони-
мом  В.  Алов.  После  отрицательных  отзывов
в  печати  Гоголь  забрал  все  экземпляры  из



книжных лавок и сжег.
Надо сказать,  что  школьные товарищи Го-

голя  были  невысокого  мнения  о  его  литера-
турных способностях, особенно в области про-
зы.  «В  стихах  упражняйся, —  советовали
ему, — а прозой не пиши: очень уж глупо вы-
ходит у  тебя.  Беллетрист из  тебя  не  вытанцу-
ется,  это  сейчас  видно».  Да  и  сам  Гоголь,  ка-
жется, склонялся в то время больше к стихам,
чем  к  прозе.  «Первые  мои  опыты, —  вспоми-
нал он много лет спустя в «Авторской испове-
ди», —  первые  упражненья  в  сочиненьях,  к
которым я получил навык в последнее время
пребыванья моего в школе, были почти все в
лирическом  и  серьезном  роде.  Ни  я  сам,  ни
сотоварищи  мои,  упражнявшиеся  также  вме-
сте со мной в сочинениях, не думали, что мне
придется быть писателем комическим и сати-
рическим…»

   Гимназия высших наук князя Безбород-
ко (г. Нежин).   

   Первая половина XIX в.   
 

Зато  в  театральных  представлениях  Гого-
лю как актеру не было равных. «Все мы дума-



ли  тогда, —  вспоминал  один  из  воспитанни-
ков  гимназии  Тимофей  Пащенко, —  что  Го-
голь  поступит  на  сцену,  потому  что  у  него
был громадный талант и все данные для игры
на  сцене…»  Особенным  успехом  Гоголь  поль-
зовался  в  роли  госпожи  Простаковой  из  фон-
визинского  «Недоросля».  Константин  Базили
рассказывал впоследствии: «Видел я эту пьесу
и  в  Москве,  и  в  Петербурге,  но  сохранил  все-
гда  то  убеждение,  что  ни  одной  актрисе  не
удавалась  роль  Простаковой так  хорошо,  как
играл  эту  роль  шестнадцатилетний  тогда  Го-
голь».

Ни литературные занятия, ни сценические



успехи не охладили теплой веры Гоголя в Бо-
га.  Так,  его  школьный приятель  Василий Лю-
бич-Романович  вспоминал,  что  в  церкви  он
«молитвы слушал со вниманием, иногда даже
повторял их нараспев, как бы служа сам себе
отдельную  Литургию…»  Как-то  раз  Гоголь,
недовольный  пением,  поднялся  на  клирос  и
стал  подпевать  хору,  ясно  произнося  слова
молитв. Но священник, услыхавший незнако-
мый  голос,  выглянул  из  алтаря  и,  увидев  по-
стороннего, велел ему удалиться.

Милосердие, привитое Гоголю в семье, бы-
ло  истинно  христианским  и  впоследствии
лишь  укреплялось  в  его  душе.  По  рассказам
нежинских  соучеников,  Гоголь  еще  в  школь-
ные годы не мог пройти мимо нищего, чтобы
не  подать  ему,  и  если  нечего  было  дать,  то
всегда говорил: «Извините». Однажды ему да-
же  случилось  остаться  в  долгу  у  одной  ни-
щенки. На ее слова: «Подайте Христа ради» он
ответил:  «Сочтите  за  мной».  И  в  следующий
раз,  когда  та  обратилась  к  нему  с  той  же
просьбой,  он  подал  ей  вдвойне,  добавив  при
этом: «Тут и долг мой».

Смерть отца, последовавшая 31 марта 1823



года, явилась одним из самых сильных потря-
сений  в  жизни  юного  Гоголя —  ему  только
что исполнилось шестнадцать лет. Он пишет
матери  из  Нежина  письмо,  в  котором  пре-
дельное  отчаяние  («Хотел  даже  посягнуть  на
жизнь  свою»)  переходит  в  глубокую  покор-
ность  воле  Божией:  «Я  сей  удар  перенес  с
твердостию  истинного  христианина…  Благо-
словляю тебя,  священная вера!  В  тебе  только
я нахожу источник утешения и утоления сво-
ей горести!»

С  этих  пор  определяется  одна  из  главных
черт миросозерцания Гоголя:  уже никогда не
оставляет  его  мысль  о  неизбежности  смерти.
Много  позднее,  в  письме  к  матери  от  января
1847  года,  он  так  объяснял  ей  и  сестрам  при-
чины, побудившие его напечатать в «Выбран-
ных местах из переписки с друзьями» свое за-
вещание: «Сверх того, что это было необходи-
мо в объясненье самого появления такой кни-
ги,  оно  нужно  затем,  чтобы  напомнить  мно-
гим о смерти, о которой редко кто помышляет
из живущих… Если бы вы истинно и так, как
следует, были наставлены в христианстве, то
вы бы все до единой знали, что память смерт-



П

ная — это первая вещь, которую человек дол-
жен  ежеминутно  носить  в  мыслях  своих.  В
Священном  Писании  сказано,  что  тот,  кто
помнит  ежеминутно  конец  свой,  никогда  не
согрешит».

Пантелеймон  Кулиш,  первый  биограф  Го-
голя,  передает слова,  сказанные Александрой
Смирновой Сергею Тимофеевичу Аксакову: «В
Гоголе было именно то прекрасно,  что посре-
ди сует и непременного условия своей жизни,
то  есть  своей  художественной  деятельности,
он хранил о смерти память ежеминутную. Ча-
сто он читал молитву Василия Великого: “Гос-
поди,  даждь  ми  слезы  умиления  и  память
смертную”9.  Эти  слезы  умиления  текли  из
глаз его во время торжественного последнего
обряда миропомазания»10.
 

Литературная слава
 

осле переезда в Петербург Гоголь погружа-
ется  в  литературную  жизнь,  переживает

первые  неудачи  и  успехи.  При  постоянной
внешней занятости в нем проглядывает недо-
вольство  суетой,  желание иной,  собранной и



трезвенной  жизни.  В  этом  смысле  очень  по-
казательны его раздумья в «Петербургских за-
писках 1836 года»: «Спокоен и грозен Великий
пост.  Кажется,  слышен  голос:  “Стой,  христиа-
нин; оглянись на жизнь свою”. На улицах пу-
сто.  Карет  нет.  В  лице  прохожего  видно  раз-
мышление.  Я  люблю  тебя,  время  думы  и  мо-
литвы!.. К чему так быстро летит ничем не за-
менимое наше время? Кто его кличет к себе?
Великий  пост —  какой  спокойный,  какой
уединенный его отрывок!»

Подлинным  литературным  дебютом  Гого-
ля  стали  «Вечера  на  хуторе  близ  Диканьки»
(1831–1832),  принесшие  ему  известность.
Одобрительно отозвался о них А. С. Пушкин. В
письме к литератору Александру Воейкову от
конца  августа  1831  года  он  передает  эпизод,
рассказанный  ему  самим  Гоголем:  «Мне  ска-
зывали,  что  когда  издатель  зашел  в  типогра-
фию,  где  печатались  “Вечера”,  то  наборщики
стали  прыскать  и  фыркать,  зажимая  рот  ру-
кою».

   Александр Сергеевич Пушкин.    
   Художник В. А. Тропинин.    
   1827 г.   



 
Сочинение  начинающего  автора  понрави-

лось не только наборщикам, но и Государыне
Императрице.  Все  свои книги,  начиная с  «Ве-
черов  на  хуторе  близ  Диканьки»,  Гоголь  пре-
подносил членам Царствующего дома и само-



му  Императору.  Это  было  данью  от  чистого
сердца  русского  подданного,  искреннего  мо-
нархиста, не изменившего своему убеждению
до конца жизни.

В  начале  1833  года  Гоголь  издал  сборник
«Арабески»,  куда  наряду  с  художественными
произведениями  вошли  научные  (историче-
ского характера) статьи и «Миргород» (в двух
частях),  который  явился  продолжением  «Ве-
черов…» В. Г. Белинский провозгласил Гоголя
главой русских поэтов. Через год на сцене был
поставлен  «Ревизор»,  который  принес  его  ав-
тору славу драматического писателя.

В пьесе многие видели карикатуру на рос-
сийское  чиновничество,  а  в  драматурге —
бунтовщика.  По  словам  Сергея  Тимофеевича
Аксакова, были люди, которые с этих пор воз-
ненавидели  Гоголя.  Так,  граф  Федор  Толстой
(по прозванию Американец) говорил в много-
людном собрании, что Гоголь — «враг России
и что его следует в  кандалах отправить в Си-
бирь».

Между тем достоверно известно, что коме-
дия  была  дозволена  к  постановке  (а  следова-
тельно,  и  к  печати)  вследствие  Высочайшего



разрешения. «Если бы не высокое заступниче-
ство  Государя, —  писал  Гоголь  Михаилу  Щеп-
кину в апреле 1836 года, — пьеса моя не была
бы ни за что на сцене,  и уже находились лю-
ди, хлопотавшие о запрещении ее».

Император  Николай  Павлович  не  только
сам  присутствовал  на  премьере,  но  и  велел
министрам  смотреть  «Ревизора».  Во  время
представления  он  хлопал  и  много  смеялся,  а
выходя из ложи, сказал: «Ну, пьеска! Всем до-
сталось, а мне — более всех!»

Гоголь надеялся встретить поддержку царя
и  не  ошибся.  Вскоре  после  постановки  коме-
дии  он  отвечал  в  «Театральном  разъезде…»
своим  недоброжелателям:  «Великодушное
правительство глубже вас  прозрело высоким
разумом цель писавшего».

В  1842  году  вышел  в  свет  первый  том  поэ-
мы  «Мертвые  души»,  задуманной  как  эпос  в
трех частях, обнимающий собой «всю Русь» и
«все человечество в массе».  В том же году из-
дано было и Собрание сочинений Гоголя в че-
тырех  томах  (единственное  прижизненное).
Здесь  впервые  напечатаны  новая  расширен-
ная  редакция  «Тараса  Бульбы»,  а  также  «Ши-



нель» —  последняя  из  написанных  Гоголем
повестей.  По  сути,  к  тридцати трем годам Го-
голь  создал  и  напечатал  практически  все
свои  художественные  произведения, —  как
писатель он сформировался почти сразу.

Раннее  творчество  Гоголя,  если  взглянуть
на  него  с  духовной  точки  зрения,  открывает-
ся  с  неожиданной  для  обыденного  восприя-
тия стороны: оно не просто собрание веселых
рассказов в народном духе, но и обширное ре-
лигиозное  поучение,  в  котором  происходит
борьба  добра  со  злом  и  добро  неизменно  по-
беждает,  а  грешники  наказываются  («Ночь
перед  Рождеством»,  «Сорочинская  ярмарка»,
«Вий»).  Эта же борьба — но уже в более утон-
ченной форме,  иногда  со  злом невидимым —
явлена и в «петербургских повестях»; как пря-
мая защита Православия предстает она в «Та-
расе Бульбе».

Самое  известное  комедийное  произведе-
ние  Гоголя —  «Ревизор» —  имеет  глубокий
морально-дидактический  смысл,  разъяснен-
ный  автором  в  «Развязке  Ревизора»  (1846):
«…страшен  тот  ревизор,  который  ждет  нас  у
дверей  гроба».  Такой  же  глубокий  подтекст



имеет  и  главное  творение  Гоголя —  поэма
«Мертвые  души».  На  внешнем  уровне  она
представляет  собой  череду  сатирических  и
бытовых  характеров  и  ситуаций,  тогда  как  в
окончательном  виде  книга  должна  была  по-
казать путь к возрождению души падшего че-
ловека. Духовный смысл замысла раскрыт Го-
голем  в  предсмертной  записи:  «Будьте  не
мертвые,  а  живые  души.  Нет  другой  двери,
кроме указанной Иисусом Христом…»

Если брать нравоучительную сторону ран-
него творчества Гоголя, то в нем есть одна ха-
рактерная черта — намерение вести людей к
Богу путем исправления их недостатков и об-
щественных  пороков —  то  есть  путем  внеш-
ним. Вторая половина жизни и творчества Го-
голя  ознаменована  направленностью  к  иско-
ренению недостатков в себе самом — и таким
образом  он  идет  к  более  сложному  и  высоко-
му, вступая на путь богословски оправданной
аскетики.  «Говорить  и  писать  о  высших  чув-
ствах  и  движеньях  человека  нельзя  по  вооб-
раженью, —  утверждал  Гоголь, —  нужно  за-
ключить  в  себе  самом  хотя  небольшую  кру-
пицу  этого, —  словом,  нужно  сделаться  луч-



шим».
Летом  1840  года  Гоголь  за  границей  пере-

жил болезнь, но скорее не телесную, а душев-
ную.  Испытывая  тяжелые  приступы  «нерви-
ческого расстройства» и «болезненной тоски»
и  не  надеясь  на  выздоровление,  он  даже  на-
писал духовное завещание.  По словам Сергея
Тимофеевича  Аксакова,  Гоголю  были  «виде-
ния»,  о  которых  он  рассказывал  заботивше-
муся о нем в ту пору доктору Николаю Ботки-
ну  (брату  критика  Василия  Боткина).  Затем
последовало  «воскресение»,  «чудное  исцеле-
ние»,  и Гоголь уверовал,  что жизнь его «нуж-
на  и  не  будет  бесполезна».  Ему  открылся  но-
вый  путь.  «Отсюда, —  пишет  Аксаков, —  на-
чинается  постоянное  стремление  Гоголя  к
улучшению в  себе  духовного  человека  и  пре-
обладание  религиозного  направления,  до-
стигшего впоследствии, по моему мнению, та-
кого высокого настроения, которое уже несов-
местимо с телесною оболочкою человека»11.

   Сергей Тимофеевич Аксаков.   
   Неизвестный художник. 1835 г.   

 
О перемене в воззрениях Гоголя говорит в



своих  воспоминаниях  и  Павел  Васильевич
Анненков: «Великую ошибку сделает тот,  кто
смешает Гоголя последнего периода с тем, ко-
торый  начинал  тогда  жизнь  в  Петербурге,  и
вздумает прилагать к молодому Гоголю нрав-
ственные черты, выработанные гораздо позд-



нее,  уже  тогда,  как  свершился  важный  пере-
ворот в его существовании»12. Начало «послед-
него периода» Гоголя Анненков относит к  то-
му  времени,  когда  они  вместе  жили  в  Риме:
«Летом 1841 года,  когда я встретил Гоголя,  он
стоял на рубеже нового направления, принад-
лежа двум различным мирам».

   Гоголь среди русских художников в Ри-
ме.    

   Дагерротип.    
   1845 г.   

 



Суждение  Анненкова  о  резкости  совер-
шившегося  «переворота»  едва  ли  справедли-
во: в 1840-е годы духовная устремленность Го-
голя  только  обозначилась  яснее  и  приобрела
конкретные  жизненные  формы.  Один  из  его
друзей,  Михаил  Максимович,  известный  уче-
ный, встретившийся с ним после трехлетнего
перерыва в Киеве в августе 1835 года, вспоми-
нал,  что  Гоголь  уже  тогда  поразил  его  своей
глубокой  религиозной  настроенностью.
«Нельзя было не заметить перемены в его ре-
чах  и  настроении  духа, —  рассказывал  он,
имея в виду прогулки Гоголя по старому Кие-
ву, —  он  каждый  раз  возвращался  неожидан-
но степенным и даже задумчивым… Я думаю,
что  именно  в  то  лето  начался  в  нем  крутой
поворот  в  мыслях —  под  впечатлением  древ-
нерусской  святыни  Киева,  который  у  мало-
россиян XVII  века назывался Русским Иеруса-
лимом»13.

Сам  Гоголь  всегда  подчеркивал  цельность
и  неизменность  своего  пути  и  внутреннего
мира. В «Авторской исповеди» он писал, отве-
чая на упреки критиков, утверждавших, что в
«Выбранных  местах  из  переписки  с  друзья-



ми»  он  изменил  своему  назначению  и  вторг-
ся в чуждые ему пределы: «Я не совращался с
своего  пути.  Я  шел  тою  же  дорогою… —  и  я
пришел к Тому, Кто есть источник жизни». В
статье  «Несколько  слов  о  биографии  Гоголя»
Сергей Тимофеевич Аксаков авторитетно сви-
детельствует: «Да не подумают, что Гоголь ме-
нялся  в  своих  убеждениях,  напротив,  с  юно-
шеских лет он оставался им верен. Но Гоголь
шел  постоянно  вперед;  его  христианство  ста-
новилось чище, строже; высокое значение це-
ли  писателя  яснее  и  суд  над  самим  собою  су-
ровее».

   Павел Васильевич Анненков.    
   Художник К. Горбунов.    
   1845 г.   

 
У  Гоголя  постепенно  вырабатываются  ас-

кетические  устремления  и  все  яснее  вырисо-
вывается  христианский —  монашеский —
идеал. Еще в апреле 1840 года он писал Нико-
лаю Белозерскому, черниговскому помещику,
с которым был знаком с нежинской поры: «Я
же теперь больше гожусь для монастыря, чем
для  жизни  светской».  А  в  феврале  1842  года



признавался поэту Николаю Языкову:  «Я чув-
ствую, что разорвались последние узы, связы-
вавшие  меня  со  светом.  Мне  нужно  уедине-
ние,  решительное  уединение…  Я  не  рожден
для  треволнений и  чувствую с  каждым днем
и часом, что нет выше удела на свете, как зва-
ние монаха».



В

Эти  слова  могут  служить  ответом  на  во-
прос, поставленный Гоголем три года спустя в
названии  статьи  «Чей  удел  на  земле  выше»,
вошедшей  в  книгу  «Выбранные  места  из  пе-
реписки с друзьями».
 

Годы странствий
 

 начале июня 1842 года, сразу после выхода
из  печати  первого  тома  «Мертвых  душ»,

Гоголь уезжает за границу, и там в его жизни
начинает  преобладать  аскетическое  настро-
ение.  Григорий  Павлович  Галаган,  богатый
украинский  помещик,  впоследствии  основа-
тель  Коллегии  Павла  Галагана —  одного  из
лучших  учебных  заведений  Южной  Рос-
сии, — живший в ту пору в Риме, вспоминал:
«Гоголь  показался  мне  уже  тогда  очень  на-
божным. Один раз собирались в русскую цер-
ковь все русские на всенощную. Я видел,  что
и Гоголь вошел, но потом потерял его из виду
и  думал,  что  он  удалился.  Немного  прежде
конца  службы  я  вышел  в  переднюю,  потому
что  в  церкви  было  слишком  душно,  и  там  в
полумраке заметил Гоголя, стоящего в углу за



стулом  на  коленях  и  с  поникнутой  головой.
При известных молитвах он бил поклоны»14.

Гоголь  принимается  за  систематическое
чтение книг духовного содержания, оказывая
преимущественное внимание святоотеческой
литературе.  Его  письма  первой  половины
1840-х годов наполнены просьбами о присыл-
ке  книг  по  богословию,  истории  Церкви,  рус-
ским  древностям.  Друзья  и  знакомые  шлют
ему творения Святых Отцов, издаваемые Мос-
ковской духовной академией,  сочинения свя-
тителя  Тихона  Задонского,  святителя  Димит-
рия  Ростовского,  епископа  Харьковского  Ин-
нокентия  (известного  проповедника  и  духов-
ного  писателя),  номера  журнала  «Христиан-
ское Чтение».

   Святитель Иннокентий (Борисов), архи-
епископ Херсонский и Таврический.   

   Вторая половина XIX в.   
 

Присланное  Николаем  Языковым  «Добро-
толюбие»  (собрание  аскетических  писаний
на  церковнославянском  языке)  стало  для  Го-
голя одной из самых насущных книг. Не обхо-
дит он и западного богословия,  читая,  в част-



ности,  Жака  Боссюэ  и  Фому  Аквинского,  а
также  традиционно  приписываемую  Фоме
Кемпийскому  книгу  «О  подражании  Иисусу
Христу».
 



В  «Авторской  исповеди»  Гоголь  писал  об
этой эпохе своей жизни: «Я оставил на время
все  современное,  я  обратил  внимание  на
узнанье  тех  вечных  законов,  которыми  дви-
жется человек и человечество вообще. Книги
законодателей,  душеведцев  и  наблюдателей
за  природой  человека  стали  моим  чтением.
Все, где только выражалось познанье людей и
души человека, от исповеди светского челове-
ка  до  исповеди  анахорета  и  пустынника,  ме-
ня  занимало,  и  на  этой  дороге,  нечувстви-
тельно,  почти сам не ведая как,  я  пришел ко
Христу, увидевши, что в Нем ключ к душе че-
ловека…»

Зимой 1843/44  года в  Ницце,  живя у  своих
друзей Виельгорских,  Гоголь  делает  выписки
в особую тетрадь из творений Святых Отцов и
учителей  Церкви,  пользуясь  в  основном  ака-
демическим  журналом  «Христианское  Чте-
ние» за 1842 год. Эта рукопись дошла до нас в
двух  копиях,  хранящихся  ныне  в  Националь-
ной  научной  библиотеке  Академии  наук
Украины.

   Николай Михайлович Языков.   
   Художник Э. А. Дмитриев-Мамонов.    



   1840-е гг.   
 

Помимо  древних  Отцов  Церкви —  Иоанна
Златоуста, Василия Великого, Ефрема Сирина,
Афанасия Великого, Григория Нисского, Иоан-
на  Дамаскина,  Кирилла  Александрийского  и
других —  в  этом  сборнике  содержатся  также
отрывки  из  сочинений  современных  Гоголю
духовных  писателей:  святителя  Филарета,
митрополита  Московского  и  Коломенского,



Задонского  затворника  Георгия,  епископа  Ко-
стромского и Галичского Владимира (Алявди-
на),  епископа  Полтавского  Гедеона  (Вишнев-
ского), протоиерея Стефана Сабинина.

Такого же рода,  но меньшего объема сбор-
ник,  собственной  рукой  писанный  и  отчасти
повторяющий  первый,  хранится  в  Россий-
ской государственной библиотеке в Москве. С
выписками из него Гоголь знакомил Алексан-
дру  Смирнову,  также  жившую  в  ту  пору  в
Ницце.  «После  обеда, —  вспоминает  она, —
Николай  Васильевич  вытаскивал  тетрадку  и
читал отрывки из отцов Церкви»15. Гоголь ста-
рался  и  своих  светских  друзей  приучить  к
непраздному препровождению времени.

   Александра  Осиповна  Смирнова  (рож-
денная Россет).   

   Художник Н. М. Алексеев.    
   1844 г.   

 
Тогда  же  у  Гоголя  появляется  потребность

глубже войти в молитвенный опыт Церкви. В
письме  к  Сергею  Тимофеевичу  Аксакову  из
Рима  от  18  марта  (н.  ст.)  1843  года  он  просит
прислать ему «молитвенник самый простран-



ный,  где  бы  находились  почти  все  молитвы,
писанные  отцами  Церкви,  пустынниками  и
мучениками».  Результатом  этой  духовной
жажды  явилась  толстая  тетрадь  (около  ста



листов) переписанных Гоголем из служебных
Миней  церковных  песней  и  канонов16  (ныне
хранится в Рукописном отделе Института рус-
ской  литературы  (Пушкинский  Дом)  РАН  в
Санкт-Петербурге).

Эти  выписки  Гоголь  делал  не  только  для
духовного образования, но и для предполагае-
мых писательских целей.  В  статье  «В  чем же
наконец существо  русской поэзии и  в  чем ее
особенность»  он,  в  частности,  замечал:  «Еще
тайна  для  многих  этот  необыкновенный  ли-
ризм —  рожденье  верховной  трезвости
ума, — который исходит от наших церковных
песней и канонов…»

Тайна этого лиризма была открыта Гоголю
и известна не понаслышке, а из личного опы-
та.  Как  явствует  из  содержания  тетради,  он
внимательно  прочел  Минеи  за  полгода —  с
сентября по февраль — и сделал выдержки на
каждый день.

Такой  метод  чтения  Гоголя —  с  выписка-
ми —  можно  назвать  «келейным»,  им  тради-
ционно  пользовались,  например,  многие  мо-
нахи. Его смысл — уяснение сложных, не под-
дающихся  точному  пониманию  с  первого  ра-



за духовных вопросов. К тому же, переезжая с
места на место,  Гоголь не  мог  возить с  собой
много  книг  и  имел  при  себе  лишь  свою  ком-
пактную  походную  библиотеку —  рукопис-
ные сборники.

Как  видим,  Гоголь  не  ограничился  выпис-
ками из Святых Отцов, — работал и с богослу-
жебными текстами. Православное богослуже-
ние  заключает  в  себе  все  богословие.  Гоголь,
кажется,  открыл  это  для  себя  раньше  мно-
гих, — таким образом он припадал духом к са-
мому авторитетному источнику знания.

Сохранившиеся  тетради  свидетельствуют
о том, что Гоголю хорошо известна была хри-
стианская  книжность.  Судя  по  всему,  он  ис-
кал  путей  к  тому,  чтобы  стать  духовным  пи-
сателем  в  собственном  смысле  этого  слова.
Духовная,  церковная  литература  по  форме
имеет  ряд  отличий  от  литературы  светской,
хотя  между  этими  видами  словесности  име-
ются  некоторые  общие  приемы,  в  том  числе
и  художественные.  Но  духовное  творчество
имеет строго определенную цель,  направлен-
ную  к  объяснению  смысла  жизни  по  христи-
анскому  вероучению.  Такое  творчество  осно-



вывается  на  Священном  Писании  и  имеет
определенные  признаки.  Писатель,  взявший-
ся  решать  вопросы  сокровенной  жизни
«внутреннего  человека»,  сам  должен  быть
православным  христианином;  он  должен
иметь  благословение  на  свои  труды  от  архи-
ерея  или  священника.  Он  обязан  также  осно-
вательно  знать  предшествующую  традицию
церковной литературы, а она корнями уходит
в  Святое  Евангелие —  источник  духовного
слова,  резко  отличающийся  по  своей направ-
ленности  от  основы,  породившей  художе-
ственную  литературу  во  всем  разнообразии
ее  проявлений.  Наконец,  для  церковного  пи-
сателя необходима живая вера в Промысл Бо-
жий,  в  то,  что  во  Вселенной  все  совершается
по непостижимому замыслу ее Создателя.

В своем зрелом творчестве Гоголь прибли-
зился именно к такому пониманию целей ли-
тературы. В Ницце он написал для своих дру-
зей два духовно-нравственных сочинения, ко-
торыми они должны были руководствоваться
в  повседневной  жизни, —  «Правило  жития  в
мире»  и  «О  тех  душевных  расположениях  и
недостатках  наших,  которые  производят  в



нас  смущение  и  мешают  нам  пребывать  в
спокойном  состоянии».  Покинув  Ниццу  в
марте  1844  года,  Гоголь  напоминает  графине
Луизе  Карловне  Виельгорской,  обращаясь  од-
новременно ко всей семье: «Вы дали мне сло-
во  во  всякую  горькую  и  трудную  минуту,  по-
молившись  внутри  себя,  сильно  и  искренно
приняться  за  чтение  тех  правил,  которые  я
вам  оставил,  вникая  внимательно  в  смысл
всякого  слова,  потому  что  всякое  слово  мно-
гозначительно  и  многого  нельзя  понимать
вдруг.  Исполнили  ли  вы  это  обещание?  Не
пренебрегайте  никак  этими  правилами,  они
все истекли из душевного опыта, подтвержде-
ны  святыми  примерами,  и  потому  примите
их как повеление Самого Бога».

   Графиня  Анна  Михайловна  Виельгор-
ская (в замужестве княгиня Шаховская).   

   Художник И. К. Макаров (?).    
   1840-е гг.   

 
Такую  попытку  духовного  наставления

можно  представить  себе  как  подступ  к  «Вы-
бранным местам из переписки с друзьями» —
в  этих  «правилах»  содержатся  многие  идеи



будущей  книги.  Здесь  Гоголь  открыл  новый
для себя жанр, близкий к традиции святооте-
ческой литературы.

Суть  творческого  развития  Гоголя  заклю-
чается  в  том,  что  от  чисто  художественных



произведений,  где  литургическая,  церковная
тема была как бы в подтексте, он переходит к
ней  непосредственно  в  «Размышлениях  о  Бо-
жественной  Литургии»,  сочинениях,  подоб-
ных «Правилу жития в мире» (собственно ду-
ховная проза), и в публицистике «Выбранных
мест из переписки с друзьями». К новым жан-
рам  позднего  творчества  Гоголя  можно  отне-
сти  и  составленные  им  молитвы,  а  также  си-
стематизированные  выписки  из  творений
Святых  Отцов  и  учителей  Церкви —  труды,
характерные скорее для такого писателя-аске-
та,  каким был, например,  святитель Игнатий
(Брянчанинов), чем для светского литератора.
Молитвы Гоголя, написанные во второй поло-
вине 1840-х годов, свидетельствуют о его бога-
том молитвенном опыте и глубокой воцерко-
вленности  его  сознания.  Формальное  выпи-
сывание — без живой веры в Бога и без послу-
шания  церковным  правилам —  не  дало  бы
удивительного сплава народного и церковно-
го в стилистике прозы Гоголя.

Гоголь стремился выработать такой стиль,
в котором сливались бы стихии церковносла-
вянского и народного языка.  Это подтвержда-



ется и собранными им «Материалами для сло-
варя русского языка», где представлены слова
и  диалектные,  и  церковнославянские.  По  Го-
голю, характерное свойство русского языка —
«самые смелые переходы от возвышенного до
простого в одной и той же речи». При этом он
подчеркивал,  что  под  русским  языком  разу-
меет  «не  тот  язык,  который  изворачивается
теперь  в  житейском  обиходе,  и  не  книжный
язык,  и  не  язык,  образовавшийся  во  время
всяких  злоупотреблений  наших,  но  тот  ис-
тинно русский язык, который незримо носит-
ся  по  всей  Русской  земле,  несмотря  на  чуже-
земствованье  наше  в  земле  своей,  который
еще  не  прикасается  к  делу  жизни  нашей,  но,
однако  ж,  все  слышат,  что  он  истинно  рус-
ский язык».

Эти мысли легли в основу характеристики
Гоголем русского языка в статье «В чем же на-
конец  существо  русской  поэзии  и  в  чем  ее
особенность»,  которую  по  праву  можно  на-
звать  эстетическим  манифестом  писателя.
«Необыкновенный  язык  наш  есть  еще  тай-
на… —  говорит  Гоголь. —  Он  беспределен  и
может,  живой,  как  жизнь,  обогащаться  еже-



минутно, почерпая, с одной стороны, высокие
слова из языка церковно-библейского, а с дру-
гой  стороны —  выбирая  на  выбор  меткие  на-
званья  из  бесчисленных  своих  наречий,  рас-
сыпанных  по  нашим  провинциям,  имея  воз-
можность таким образом в одной и той же ре-
чи  восходить  до  высоты,  не  доступной  ника-
кому  другому  языку,  и  опускаться  до  просто-
ты,  ощутительной  осязанью  непонятливей-
шего человека…»

Не удивительно, что Гоголь отчасти и про-
ник в  тайну этого рождающегося языка.  При-
обретая  драгоценный  опыт,  он  стремился  по-
делиться  им  с  друзьями-литераторами,  на-
пример,  Николаем  Языковым,  которому  пи-
сал 8 июля (ц. ст.) 1843 года из Бадена: «В про-
должение  говения  займись  чтением  церков-
ных  книг.  Это  чтение  покажется  тебе  трудно
и  утомительно,  примись  за  него,  как  рыбак,
с  карандашом  в  руке,  читай  скоро  и  бегло  и
останавливайся только там,  где  поразит тебя
величавое,  нежданное  слово  или  оборот,  за-
писывай  и  отмечай  их  себе  в  материал.  Кля-
нусь,  это будет дверью на ту великую дорогу,
на  которую  ты  выдешь!  Лира  твоя  наберется



там  неслыханных  миром  звуков  и,  может
быть, тронет те струны, для которых она дана
тебе Богом».

Параллельно  с  новыми  сочинениями  Го-
голь  трудится  над  вторым  томом  «Мертвых
душ».  Писание,  однако,  подвигалось  медлен-
но. Продолжение поэмы он не мыслит теперь
без  предварительного  воспитания  своей  ду-
ши.  «Сочиненья  мои  так  связаны  тесно  с  ду-
ховным  образованием  меня  самого  и  такое
мне нужно до того времени внутреннее силь-
ное  воспитание  душевное,  глубокое  воспита-
ние, что нельзя и надеяться на скорое появле-
ние  моих  новых  сочинений», —  писал  он  ли-
тератору  Петру  Александровичу  Плетневу  в
октябре 1843 года.

   Петр Александрович Плетнев.   
   Художник А. В. Тыранов.   
   1836 г.   

 
А  в  июле  1844  года  отвечал  Николаю  Язы-

кову на его запрос: «Ты спрашиваешь, пишут-
ся  ли  “Мертвые  души”?  И  пишутся  и  не  пи-
шутся…  Я  иду  вперед —  идет  и  сочинение,  я
остановился — нейдет и сочинение».



Одним  из  самых  трудных  в  жизни  Гоголя
был  год  1843-й.  Его  письма  этой  поры  полны
жалоб  на  ухудшающееся  здоровье.  Мнения
европейских  врачей,  к  которым  обращался



Гоголь  по  поводу  своей  болезни,  были  разно-
речивы.  Сам  он  был  склонен  приписывать
свой недуг  нервическому расстройству  и  уте-
шение  находил  только  в  мысли,  что  «наше
выздоровление в  руках  Божиих,  а  не  в  руках
докторов  и  не  в  руках  каких-либо  медицин-
ских  средств».  Болезнь  осложнялась  подав-
ленным  душевным  состоянием:  «Тягостнее
всего  беспокойство  духа,  с  которым  трудней
всего воевать…» (из письма Николаю Языкову
от начала мая 1845 года).

Измученный  недомоганиями,  Гоголь  пере-
езжает из города в город в поисках спаситель-
ного  лечения  и  душевного  успокоения.  В  на-
чале  1845  года  он  живет  во  Франкфурте  у  Ва-
силия Андреевича Жуковского, в середине ян-
варя едет в Париж к графу Александру Петро-
вичу  Толстому,  затем  снова  возвращается  во
Франкфурт  к  Жуковскому,  в  мае —  июне  ле-
чится на водах в Гомбурге, в конце июня при-
езжает  в  Веймар,  потом —  Берлин,  Дрезден,
Карлсбад…

   Василий Андреевич Жуковский.    
   Художник К. П. Брюллов.    
   1837–1838 гг.   



 
Болезненность  его  усугублялась  тем,  что

он  «хотел  насильно  заставить  писать  себя»,
тогда  как  душа его  «была не  готова»  к  этому.
«Я  мучил  себя, —  признавался  он  в  апреле
1845  года  Александре  Смирновой, —  насило-



вал писать, страдал тяжким страданием, видя
бессилие, и несколько раз уже причинял себе
болезнь  таким  принуждением  и  ничего  не
мог  сделать,  и  все  выходило  принужденно  и
дурно».

Итак,  в  январе —  феврале  1845  года  Го-
голь —  в  Париже  у  графа  Толстого.  Об  этом
времени  он  писал  Николаю  Языкову:  «Жил
внутренно,  как  в  монастыре,  и  в  прибавку  к
тому  не  пропустил  почти  ни  одной  обедни  в
нашей  церкви».  Такому  образу  жизни  соот-
ветствует  и  характер  его  занятий:  он  прини-
мается  за  изучение  греческого  языка,  чтобы
читать  в  подлиннике  чинопоследования  Бо-
жественной Литургии. При этом Гоголь поль-
зовался  книгами  из  библиотеки  настоятеля
русской посольской церкви в Париже протои-
ерея  Димитрия  Вершинского,  бывшего  про-
фессора  Петербургской  духовной  академии,
знатока  святоотеческой  письменности.  В  ту
пору  Вершинский  работал  над  своим  глав-
ным  сочинением —  «Месяцесловом  Право-
славно-Кафолической Восточной Церкви»,  од-
ним из первых научных трудов по литургике.

В  богословских  занятиях  Гоголю  помогал



отставной  учитель-эллинист  Федор  Беляев,
хорошо знавший церковнославянский язык и
латынь. Он жил с 1841 года за границей в ка-
честве  наставника  в  одном  из  русских  се-
мейств.  В память этой совместной работы Го-
голь  подарил  ему  греческий  «Евхологион»
(сборник  молитв  для  церковного  богослуже-
ния),  изданный  в  Риме  в  1754  году,  с  надпи-
сью:  «Сия  книга  дарится  Федору  Николаеви-
чу  Беляеву,  в  знак  дружбы  и  в  наказание  за
неприятие  Василия  Великого,  от  Гоголя.  Па-
риж. Февраль 26, год 1845».

В  свою  очередь  Беляев  собственноручно
списал в тетрадку небольшого формата грече-
ский текст Литургии святителя Василия Вели-
кого с параллельным латинским переводом и
на  последней  странице  сделал  дарственную
надпись  славянской  вязью:  «Николаю  Васи-
льевичу  Гоголю  в  знак  памяти,  любви  и  по-
чтения  от  Феодора  Беляева.  Париж.  Марта  16
дня 1845 года».

Почти  ежедневные  посещения  церковных
служб  создавали  у  Гоголя  высокое  духовное
настроение. В связи с этим он писал 24 февра-
ля  (н.  ст.)  1845  года  Александре  Смирновой,



что «был сподоблен Богом и среди глупейших
минут  душевного  состояния  вкусить  небес-
ные и сладкие минуты».

Обратившись  к  церковному  слову,  Гоголь
стремился привлечь к нему и других. Так, тот
же Беляев писал ему 20 марта (н.  ст.)  1845 го-
да:  “«Благодарю  вас  тысячекратно  за  то,  что
вы меня натолкнули на мысль обратить вни-
мание  на  наши  православные  священнодей-
ствия, которые возвышают мысль, услаждают
сердце, умиляют душу и проч. и проч. Без вас
я  бы не  был деятельным в  подобном чтении,
а имея его только в виду,  все бы откладывал,
по моему обыкновению, в дальний ящик»17.

В Париже Гоголь работает над книгой о Бо-
жественной  Литургии,  оставшейся  незавер-
шенной  и  увидевшей  свет  только  после  его
смерти.  Цель  этого  духовно-просветительско-
го  труда,  как ее  определил сам Гоголь,  «пока-
зать, в какой полноте и внутренней глубокой
связи совершается наша литургия, юношам и
людям еще начинающим,  еще мало ознаком-
ленным с ее значением».

Однако  стремление  к  постижению  сокро-
венного  смысла  Божественной  Литургии  воз-



никло у Гоголя не в это время, а гораздо рань-
ше.  Осенью  1842  года  он  писал  матери  из  Га-
стейна:  «…есть  много  тайн  во  глубине  души
нашей, которых еще не открыл человек и ко-
торые  могут  подарить  ему  чудные  блажен-
ства.  Если  вы  почувствуете,  что  слово  ваше
нашло  доступ  к  сердцу  страждущего  душою,
тогда  идите  с  ним  прямо  в  церковь  и  выслу-
шайте Божественную Литургию. Как прохлад-
ный лес среди палящих степей, тогда примет
его молитва под сень свою».

Эта  вера  во  всеразрешающую  силу  литур-
гической  молитвы  вызревала  у  Гоголя  посте-
пенно  и  после  нескольких  лет  заграничных
странствий  и  душевных  тревог  вылилась  в
желание  передать  другим  накопленный
опыт.  «Для  всякого,  кто  только  хочет  идти
вперед и становиться лучше, — писал он в За-
ключении своей книги, — необходимо частое,
сколько можно, посещенье Божественной Ли-
тургии и внимательное слушанье: она нечув-
ствительно  (то  есть  незаметно,  исподволь. —
В.  В)  строит и создает человека.  И если обще-
ство  еще  не  совершенно  распалось,  если  лю-
ди не дышат полною, непримиримой ненави-



стью  между  собою,  то  сокровенная  причина
тому есть Божественная Литургия, напомина-
ющая  человеку  о  святой,  небесной  любви  к
брату».

К  весне  1845  года  болезнь  Гоголя  усили-
лась.  О  его  физическом  и  душевном  состоя-
нии свидетельствует отец Иоанн Базаров, в ту
пору настоятель вновь учрежденной русской
домовой  церкви  в  Висбадене.  В  середине  ап-
реля  (н.  ст.)  он  получил  от  Гоголя,  жившего
тогда  во  Франкфурте,  записку:  «Приезжайте
ко  мне  причастить  меня,  я  умираю».  Отец
Иоанн застал его на ногах. На вопрос, почему
он  считает  свое  положение  столь  опасным,
Гоголь протянул руки и сказал: «Посмотрите!
Совсем холодные!» Однако священник убедил
его, что он вовсе не в таком состоянии, чтобы
причащаться на дому, и уговорил приехать в
Висбаден говеть, что тот и исполнил.

Будучи в доме священника,  в  кабинете хо-
зяина, Гоголь по своей всегдашней привычке
рассматривал  его  библиотеку.  Увидев  свои
книги,  он  воскликнул  чуть  ли  не  с  испугом:
«Как!  И  эти  несчастные  попали  в  вашу  биб-
лиотеку!» «Это было именно то время, — пояс-



няет  отец  Иоанн, —  когда  он  раскаивался  во
всем, что им было написано»18.

В  конце  июня —  начале  июля  (н.  ст.)  1845
года разразился кризис.  Как бы предчувствуя
смерть,  Гоголь  пишет  духовное  завещание,
впоследствии  включенное  в  книгу  «Выбран-
ные места из переписки с друзьями», и сжига-
ет рукопись второго тома. О самом сожжении
мы  почти  не  имеем  других  сведений,  кроме
сообщенных  Гоголем  в  последнем  из  «Четы-
рех  писем  к  разным  лицам  по  поводу  “Мерт-
вых душ”», напечатанных в той же книге: «Не
легко  было  сжечь  пятилетний  труд,  произво-
димый  с  такими  болезненными  напряженья-
ми,  где  всякая строка досталась потрясеньем,
где было много того,  что составляло мои луч-
шие помышления и занимало мою душу».

В  этом же письме Гоголь  указал  и  на  при-
чины  сожжения:  «Появленье  второго  тома  в
том  виде,  в  каком  он  был,  произвело  бы  ско-
рее  вред,  нежели  пользу…  Бывает  время,  ко-
гда нельзя иначе устремить общество или да-
же все поколенье к  прекрасному,  пока не по-
кажешь всю глубину его настоящей мерзости;
бывает время, что даже вовсе не следует гово-



рить о высоком и прекрасном,  не показавши
тут  же  ясно,  как  день,  путей  и  дорог  к  нему
для всякого».

Была  ли  сожженная  рукопись  закончен-
ной?  По-видимому,  нет.  Автор  хорошо  знако-
мого исследователям дневника о пребывании
Гоголя  в  Одессе,  долгое  время  считавшаяся
неизвестной  (на  самом  деле —  Екатерина
Александровна  Хитрово),  передает  разговор
одной  дамы  с  Гоголем  (в  январе  1851  года),
спросившей  его,  скоро  ли  выйдет  окончание
«Мертвых  душ».  На  что  он  ответил:  «Я  ду-
маю —  через  год». —  «Так  они  не  сожже-
ны?» — «Ведь это только начало было…»19

Академик  Николай  Тихонравов  приурочи-
вает  сожжение  второго  тома  к  началу  июля
1845  года.  Основанием  для  этого  служат
прежде всего слова самого Гоголя: «Но все бы-
ло сожжено, и притом в ту минуту, когда, ви-
дя  перед  собою  смерть,  мне  очень  хотелось
оставить после себя хоть что-нибудь, обо мне
лучше  напоминающее».  Этим  же  временем
датирует  Тихонравов  и  «Завещание»  Гоголя,
составленное,  по  собственному  признанию
писателя,  в тот момент,  когда он был тяжело



болен и смерть была уже близка.
В несомненной связи с сожжением второго

тома и написанием «Завещания» находится и
попытка Гоголя в конце июня — начале июля
(н.  ст.)  1845  года  оставить  литературное  по-
прище и уйти в монастырь. Об этом рассказы-
вает  в  своих  записках  Марфа  Степановна  Са-
бинина —  дочь  веймарского  православного
священника Стефана Сабинина.

«17  (29)  июня  <1845  года>…  Узнали,  что
приехали и были у отца Николай Васильевич
Гоголь  и  граф  Александр  Петрович  Толстой.
На другой день они пришли к отцу, и я в пер-
вый и последний раз видела знаменитого пи-
сателя.  Он был небольшого  роста  и  очень ху-
дощав;  его  узкая  голова  имела  своеобразную
форму —  френолог  бы  сказал,  что  выдаются
религиозность  и  упрямство.  Светлые  волосы
висели прямыми прядями вокруг головы. Лоб
его,  как  будто  подавшийся  назад,  всего  боль-
ше  выступал  над  глазами,  которые  были
длинноватые и зорко смотрели; нос сгорблен-
ный,  очень  длинный  и  худой,  а  тонкие  губы
имели  сатирическую  улыбку.  Гоголь  был
очень нервный, движения его были живые и



угловатые,  и  он  не  сидел  долго  на  одном  ме-
сте:  встанет,  скажет  что-нибудь,  пройдется
несколько  раз  по  комнате  и  опять  сядет.  Он
приехал  в  Веймар,  чтобы  поговорить  с  моим
отцом  о  своем  желании  поступить  в  мона-
стырь.  Видя  его  болезненное  состояние,  след-
ствием  которого  было  ипохондрическое  на-
строение духа, отец отговаривал его и убедил
не  принимать  окончательного  решения.  Во-
обще Гоголь мало говорил, оживлялся только
когда  говорил,  а  то  все  сидел  в  раздумье.  Он
попросил  меня  сыграть  ему  Шопена;  помню
только, что я играла ему. Моей матери он по-
дарил  хромолитографию —  вид  Брюлевской
террасы20;  она  наклеила  этот  вид  в  свой  аль-
бом и попросила Гоголя подписаться под ним.
Он долго ходил по комнате, наконец сел к сто-
лу  и  написал:  «Совсем  забыл  свою  фамилию;
кажется,  был когда-то Гоголем».  Он исповедо-
вался вечером накануне своего отъезда,  и ис-
поведь его  длилась очень долго.  После Свято-
го  Причастия  он  и  его  спутник  сейчас  же  от-
правились в дальнейший путь в Россию, про-
быв в Веймаре пять дней»21.

В  основу  записок  Сабининой  положены



дневниковые  записи,  а  они  как  источник
предпочтительнее  мемуаров,  написанных
много лет спустя. Хотя Марфе во время ее пер-
вой (и единственной) встречи с Гоголем было
только  четырнадцать  лет,  мы  можем  отне-
стись  к  ее  воспоминаниям  с  полным  довери-
ем.  Необыкновенно  ярок  и  психологически
убедителен  оставленный  ею  портрет  Гоголя.
Манера  его  поведения,  о  которой  говорит  Са-
бинина,  отмечалась  и  другими  мемуариста-
ми,  в  частности  тем  же  протоиереем  Иоан-
ном Базаровым: «Случалось потом мне и еще
встречать  его  (Гоголя. —  В.  В)  у  Жуковского,
но он был мрачен, почти ничего не говорил и
больше  ходил  по  комнате,  слушая  наши  раз-
говоры». Запись в альбом матери Сабининой:
«…кажется,  был  когда-то  Гоголем» —  застав-
ляет  вспомнить  осуждение  писателем  своих
сочинений в библиотеке отца Иоанна Базаро-
ва — Гоголь как бы видит себя уже монахом.

   Марфа Степановна Сабинина.    
   Гравюра.    
   Вторая половина XIX в.   

 
В  дневниковой  записи  Марфы  Сабининой



есть и неточность. По ее словам, Гоголь и его
спутник  отправились  из  Веймара  в  Россию.
На самом деле Гоголь держал путь в Берлин и
по  дороге  туда  заехал  в  Галле,  чтобы  встре-
титься  с  местным  врачом,  как  советовал  ему



отец  Стефан.  Это  следует  из  письма  Гоголя  к
Жуковскому от 14 июля (н. ст.) 1845 года: «Для
душевного  моего  спокойствия  оказалось  мне
нужным  отговеть  в  Веймаре.  Граф  Толстой
также говел вместе со мною. Добрый веймар-
ский  священник  советовал  мне  убедительно
посоветоваться  еще  на  дороге  с  знаменитым
доктором в Галле, Крукенбергом». О пребыва-
нии  в  Веймаре  и  о  «тамошнем  очень  добром
священнике  нашем»  Гоголь  сообщает  и  в
письме к Николаю Языкову от 25 июля (н. ст.)
того же года.

Отзвук  поездки  в  Веймар  можно  найти  в
письме  Гоголя  «Нужно  проездиться  по  Рос-
сии»,  вошедшем  в  книгу  «Выбранные  места
из  переписки  с  друзьями»  и  адресованном
графу  Толстому,  чьи  душевные  устремления
также были направлены к  монашеству:  «Нет
выше званья,  как монашеское,  и да сподобит
нас  Бог  надеть  когда-нибудь  простую  ризу
чернеца, так желанную душе моей, о которой
уже и помышленье мне в радость. Но без зова
Божьего  этого  не  сделать.  Чтобы  приобресть
право  удалиться  от  мира,  нужно  уметь  рас-
проститься с миром… Нет, для вас так же, как



и  для  меня,  заперты  двери  желанной  обите-
ли. Монастырь ваш — Россия!»

По словам Жуковского, настоящим призва-
нием  Гоголя  было  монашество.  «Я  уверен, —
писал он Петру Плетневу в марте 1852 года из
Бадена,  получив известие  о  смерти Гоголя, —
что  если  бы  он  не  начал  свои  “Мертвые  Ду-
ши”,  которых  окончание  лежало  на  его  сове-
сти и все ему не давалось, то он давно бы стал
монахом  и  был  бы  успокоен  совершенно,
вступив  в  ту  атмосферу,  в  которой  душа  его
дышала бы легко и свободно»22.

Последнее  десятилетие  жизни  Гоголя  про-
ходит  под  знаком  все  усиливающейся  тяги  к
иночеству. Не давая монашеских обетов цело-
мудрия, нестяжания и послушания, он испол-
нял  их  в  своей  жизни.  «Нищенство  есть  бла-
женство,  которого  еще  не  раскусил  свет.  Но
кого Бог удостоил отведать его сладость и кто
уже возлюбил истинно свою нищенскую сум-
ку,  тот  не  продаст  ее  ни  за  какие  сокровища
здешнего  мира».  Гоголь  не  имел  своего  дома
и  жил  у  друзей, —  сегодня  у  одного,  завтра  у
другого. Свою долю имения он отказал в поль-
зу  матери  и  остался  нищим, —  помогая  при



этом  бедным  студентам  из  средств,  получен-
ных за издание своих сочинений. Оставшееся
после  смерти  Гоголя  личное  его  имущество
состояло  из  нескольких  десятков  рублей  се-
ребром, книг и старых вещей, — а между тем
созданный им фонд «на вспоможение бедным
молодым  людям,  занимающимся  наукою  и
искусством»,  составлял  более  двух  с  полови-
ной тысяч рублей.

Современники  не  оставили  никаких  сви-
детельств о  близких отношениях Гоголя с  ка-
кой-либо  женщиной23.  О  его  церковном  отно-
шении  к  послушанию  говорит  тот  порази-
тельный факт,  что он по совету своего духов-
ного отца сжег главы незаконченного труда и
практически  отказался  от  художественного
творчества. О том, насколько труден этот шаг
был для Гоголя,  можно судить по его  призна-
нию в «Авторской исповеди»: «Мне, верно, по-
тяжелей,  чем  кому-либо  другому,  отказаться
от  писательства,  когда  это  составляло  един-
ственный  предмет  всех  моих  помышлений,
когда  я  все  прочее  оставил,  все  лучшие  при-
манки жизни, и, как монах, разорвал связи со
всем тем,  что  мило человеку на  земле,  затем



чтобы ни о чем другом не помышлять, кроме
труда своего».

Однако  подлинный  трагизм  ситуации  за-
ключался  в  том,  что  монашеский  склад  был
только  одной  и,  вероятно,  не  главной  сторо-
ной  гоголевской  натуры.  Художническое  на-
чало  преобладало  в  нем;  кризис  Гоголя —
следствие  внутреннего  конфликта  между  ду-
ховными  устремлениями  и  писательским  да-
ром.

Любовь Гоголя к монашескому образу жиз-
ни выражена в конкретных словах составлен-
ной им молитвы, которая содержится в его за-
писной  книжке:  «Милосердия,  Господи.  Ты
милосерд. Прости все мне грешному. Сотвори,
да помню, что я один и живу в Тебе, Господи;
да не возложу ни на кого, кроме на одного Те-
бя, надежду, да удалюсь из мира в святой угол
уединения».  Это устремление Гоголя было от-
крыто не только его ближайшим родственни-
кам  или  таким  литературным  соратникам,
как  Жуковский,  но  и  некоторым  школьным
приятелям24.

   Молитвы Гоголя. 1840-е гг.   
   Предсмертные записи. 1852 г.   



 
Отражение  духовной  жизни  Гоголя  1840-х

годов можно найти во второй редакции пове-
сти «Портрет». Художник, создавший портрет



ростовщика,  решает  уйти  из  мира  и  стано-
вится  монахом.  Приуготовив  себя  подвижни-
ческой  жизнью  отшельника,  он  возвращает-
ся  к  творчеству  и  создает  картину,  которая
поражает зрителей как бы исходящим из нее
светом  духовности.  В  конце  повести  мо-
нах-художник  наставляет  сына:  «Спасай  чи-
стоту  души  своей.  Кто  заключил  в  себе  та-
лант, тот чище всех должен быть душою. Дру-
гому простится многое, но ему не простится».

Вторая  редакция  «Портрета»  свидетель-
ствует, что Гоголь вполне сознательно шел по
избранному  пути  религиозного  осмысления
искусства.  В  повести  он  как  бы  наметил  про-
грамму  своей  жизни.  Его  попытка  оставить
мир  летом  1845  года,  по  всей  видимости,  не
предполагала окончательного отказа от твор-
чества,  но  как  бы  подразумевала  возвраще-
ние к нему в новом качестве.  Путь к большо-
му  искусству,  полагал  Гоголь,  лежит  через
личный подвиг художника.

Нужно  умереть  для  мира,  чтобы  пересо-
здаться  внутренне,  а  затем  вернуться  к  твор-
честву.

Напряженная  внутренняя  жизнь  этих  лет



И

отразилась  и  на  внешнем  облике  Гоголя.  Па-
вел Васильевич Анненков, встретивший его в
1846  году  в  Париже,  вспоминает:  «Гоголь  по-
старел, но приобрел особенного рода красоту,
которую  нельзя  иначе  определить,  как  на-
звав красотой мыслящего человека.  Лицо его
побледнело,  осунулось;  глубокая,  томитель-
ная работа мысли положила на нем ясную пе-
чать  истощения  и  усталости,  но  общее  выра-
жение  его  показалось  мне  как-то  светлее  и
спокойнее  прежнего.  Это  было  лицо  филосо-
фа»25. Здесь мы видим весьма выразительный
портрет,  который  показывает  нам  духовно
зрелого Гоголя, нашедшего свой путь.
 

Переписка с друзьями
 

тогом  кризиса  1845  года  стали  «Выбран-
ные  места  из  переписки  с  друзьями»,  вы-

шедшие из  печати в  самом начале  1847  года.
Зерно  книги  зародилось  еще  в  «Правиле  жи-
тия в мире», которое глубиной мысли и лако-
низмом формы напоминает апостольские по-
слания: «Начало, корень и утвержденье всему
есть любовь к Богу. Но у нас это начало в кон-



це, и мы все, что ни есть в мире, любим боль-
ше, нежели Бога».

В своей новой книге Гоголь во всеуслыша-
ние  высказал  свои взгляды на  веру,  Церковь,
царскую власть, Россию и слово писателя. Он
выступил  в  роли  государственного  мыслите-
ля,  стремящегося  к  наилучшему  устройству
страны,  установлению  единственно  правиль-
ной  иерархии  должностей,  при  которой  каж-
дый  выполняет  свой  долг  на  своем  месте  и
тем  глубже  сознает  свою  ответственность,
чем  это  место  выше  («Занимающему  важное
место»).  Отсюда  разнообразие  адресатов  пи-
сем:  от  государственного  деятеля  до  духовно-
го пастыря, от человека искусства до светской
женщины.

Но это только внешняя сторона дела.  Гого-
левская апология России, утверждение ее мес-
сианской роли в мире в конечном итоге опи-
раются  не  на  внешнее  благоустройство  и
международный  авторитет  страны,  не  на  во-
енную  мощь  (хотя  и  они  важны),  а  главным
образом  на  духовные  устои  национального
характера.  Взгляд  Гоголя  на  Россию —  это
прежде  всего  взгляд  православного  христиа-



нина,  сознающего,  что  все  материальные  бо-
гатства должны быть подчинены высшей це-
ли и направлены к ней.

Здесь  основная  гоголевская  идея  и  посто-
янный  повод  для  упреков  писателю  в  вели-
кодержавном  шовинизме:  Гоголь  будто  бы
утверждает,  что Россия стоит впереди других
народов  именно  в  смысле  более  полного  во-
площения христианского идеала.  Но,  по Гого-
лю, залог будущего России не только в особых
духовных  дарах,  которыми  щедро  наделен
русский  человек  по  сравнению  с  другими
народами,  а  еще  и  в  осознании  им  своего
неустройства,  своей  духовной  нищеты  (в
евангельском  смысле)  и  в  тех  огромных  воз-
можностях,  которые  присущи  России  как
сравнительно  молодой  христианской  держа-
ве.

Эта  идея  ясно  выражена  в  замечательной
концовке «Светлого Воскресенья»:  «Лучше ли
мы  других  народов?  Ближе  ли  жизнью  ко
Христу,  чем  они?  Никого  мы  не  лучше,  а
жизнь  еще  неустроенней  и  беспорядочней
всех их. “Хуже мы всех прочих” — вот что мы
должны всегда говорить о себе… Мы еще рас-



топленный металл, не отлившийся в свою на-
циональную  форму;  еще  нам  возможно  вы-
бросить,  оттолкнуть  от  себя  нам  неприлич-
ное и внести в себя все,  что уже невозможно
другим  народам,  получившим  форму  и  зака-
лившимся в ней».

Все  вопросы  жизни —  бытовые,  обще-
ственные,  государственные,  литературные —
имеют  для  Гоголя  религиозно-нравственный
смысл.  Признавая  и  принимая  существую-
щий порядок вещей, он стремился к преобра-
зованию  общества  через  преобразование  че-
ловека.  «Общество образуется само собою,  об-
щество  слагается  из  единиц, —  писал  он. —
Надобно,  чтобы  каждая  единица  исполнила
должность  свою…  Нужно  вспомнить  челове-
ку, что он вовсе не материальная скотина, но
высокий  гражданин  высокого  небесного
гражданства.  Покуда  он  хоть  сколько-нибудь
не  будет  жить  жизнью  небесного  граждани-
на,  до  тех  пор  не  придет  в  порядок  и  земное
гражданство».

Книга  Гоголя  говорит  о  необходимости
внутреннего  переустройства  каждого,  кото-
рое  в  конечном  счете  должно  послужить  за-



логом  переустройства  и  преображения  всей
страны.  Единственным  условием  духовного
возрождения  России  Гоголь  считал  воцерко-
вление  русской  жизни.  «Есть  примиритель
всего  внутри  самой  земли  нашей,  который
покуда  еще  не  всеми  видим, —  наша  Цер-
ковь, — пишет он. — Уже готовится она вдруг
вступить  в  полные  права  свои  и  засиять  све-
том  на  всю  землю.  В  ней  заключено  все,  что
нужно для жизни истинно русской, во всех ее
отношениях, начиная от государственного до
простого  семейственного,  всему  настрой,  все-
му направленье,  всему законная и верная до-
рога»  («Просвещение»);  «Владеем  сокрови-
щем, которому цены нет, и не только не забо-
тимся  о  том,  чтобы  это  почувствовать,  но  не
знаем  даже,  где  положили  его»  («Несколько
слов о нашей Церкви и духовенстве»).

Гоголь указал на два условия, без которых
никакие  благие  преобразования  в  России
невозможны.  Прежде  всего,  нужно  любить
Россию. Но что значит — любить Россию? Пи-
сатель  поясняет:  «Тому,  кто  пожелает  истин-
но  честно  служить  России,  нужно  иметь
очень  много  любви  к  ней,  которая  бы  погло-



тила уже все другие чувства, — нужно иметь
много  любви  к  человеку  вообще  и  сделаться
истинным христианином во всем смысле это-
го слова».

Не  должно  также  ничего  делать  без  бла-
гословения  Церкви:  «По  мне,  безумна  и
мысль  ввести  какое-нибудь  нововведение  в
Россию,  минуя  нашу  Церковь,  не  испросив  у
нее  на  то  благословенья.  Нелепо  даже  и  к
мыслям нашим прививать какие бы то ни бы-
ло  европейские  идеи,  покуда  не  окрестит  их
она светом Христовым».

Книга  Гоголя  вызвала  переполох  в  обще-
стве.  Он  как  бы  обманул  ожидания  своих
прежних  читателей.  Князь  Петр  Андреевич
Вяземский,  поэт  и  критик,  не  без  остроумия
писал  в  этой  связи  Степану  Шевыреву,  про-
фессору  словесности,  одному  из  ближайших
друзей  Гоголя:  «…наши  критики  смотрят  на
Гоголя, как смотрел бы барин на крепостного
человека,  который  в  доме  его  занимал  место
сказочника  и  потешника  и  вдруг  сбежал  из
дома и постригся в монахи»26.

Среди  откликов  особый  резонанс  имело
письмо  В.  Г.  Белинского  к  Гоголю  из  Зальцб-



рунна от 15 июля (н. ст.) 1847 года. Он считал,
что  Гоголь  изменил  своему  дарованию  и
убеждениям.  Бросил  ему  обвинения  в  лице-
мерии  и  даже  корысти,  утверждая,  что  «гим-
ны  властям  предержащим  хорошо  устраива-
ют набожного автора» и что книга написана с
целью  попасть  в  наставники  к  сыну  наслед-
ника престола;  в  языке  книги он видел паде-
ние  таланта  и  недвусмысленно  намекал  на
умопомрачение Гоголя. Но главным пунктом,
на  который  нападал  критик  и  который  явля-
ется  центральным  в  книге,  был  вопрос  о  ре-
лигиозном будущем народа.

«По-вашему,  русский  народ  самый  рели-
гиозный  в  мире:  ложь!.. —  писал  Белин-
ский. — Приглядитесь  пристальнее  и  вы уви-
дите,  что  это  по  натуре  своей  глубоко  атеи-
стический  народ.  В  нем  еще  много  суеверия,
но  нет  и  следа  религиозности…  Мистическая
экзальтация  вовсе  не  в  его  натуре;  у  него
слишком много для этого здравого смысла, яс-
ности и положительности в уме: и вот в этом-
то, может быть, и заключается огромность ис-
торических судеб его в будущем».

Гоголь  был  потрясен  несправедливостью



упреков. Поначалу он написал большое пись-
мо,  в  котором  ответил  Белинскому  по  всем
пунктам.  «Что  мне  сказать  вам  на  резкое  за-
мечание,  будто  русский  мужик  не  склонен  к
религии, —  писал,  в  частности,  Гоголь, —  и
что,  говоря о Боге,  он чешет у себя другой ру-
кой  пониже  спины,  замечание,  которое  вы  с
такою  самоуверенностью  произносите,  как
будто  век  обращались  с  русским  мужиком?
Что  тут  говорить,  когда  так  красноречиво  го-
ворят  тысячи  церквей  и  монастырей,  покры-
вающих  Русскую  землю.  Они  строятся  не  да-
рами  богатых,  но  бедными  лептами  неиму-
щих,  тем самым народом,  о  котором вы гово-
рите,  что  он  с  неуваженьем  отзывается  о  Бо-
ге…  Нет,  Виссарион  Григорьевич,  нельзя  су-
дить о русском народе тому, кто прожил век в
Петербурге,  в  занятьях  легкими  журнальны-
ми статейками…»

Этого  письма Гоголь,  однако,  не  отправил.
Он  написал  другое,  короткое  и  сдержанное,
заключив  его  словами:  «Желаю  вам  от  всего
сердца  спокойствия  душевного,  первейшего
блага,  без  которого  нельзя  действовать  и  по-
ступать  разумно  ни  на  каком  поприще».  А



Павлу  Анненкову,  знакомому  с  письмом  Бе-
линского,  Гоголь  признавался,  что  оно  огор-
чило  его  «не  столько  оскорбительными  сло-
вами…  сколько  чувством  ожесточенья  вооб-
ще».

Сдержанно  отнеслось  к  книге  и  духовен-
ство,  традиционно не вмешивавшееся в  дела
светской  литературы27.  Отвечая  на  критику,
Гоголь  писал  своему  духовному  отцу,  ржев-
скому протоиерею Матфею Константиновско-
му: «Мне кажется, что если кто-нибудь только
помыслит о том, чтобы сделаться лучшим, то
он уже непременно потом встретится со Хри-
стом, увидевши ясно, как день, что без Христа
нельзя  сделаться  лучшим,  и,  бросивши  мою
книгу, возьмет в руки Евангелие».

   Протоиерей  Матфей  Александрович
Константиновский.   

   Неизвестный художник.   
   Конец 1840 — начало 1850-х гг.   

 
Можно  сказать,  что  эта  мысль  Гоголя  и

есть итог, к которому он пришел в результате
своих  размышлений  о  писательстве.  Но  этот
итог  не  запрещал  ему  художественного  твор-



чества, а лишь подвигал к решительному его
обновлению в свете евангельского слова.

В  своей  книге  Гоголь  сказал,  чем  должно
быть,  по  его  мнению,  искусство.  Назначение
его — служить «незримой ступенью к христи-
анству»,  ибо  современный  человек  «не  в  си-
лах  встретиться  прямо  со  Христом».  По  Гого-
лю,  литература  должна  выполнять  ту  же  за-
дачу, что и сочинения духовных писателей, —
просвещать душу, вести ее к совершенству. В
этом для него — единственное оправдание ис-



П

кусства. И чем выше становился его взгляд на
искусство, тем требовательнее он относился к
себе как к писателю.

Талант Гоголя не померк в его публицисти-
ке,  но проявился непредсказуемо для него са-
мого и для читающей публики. Вокруг Гоголя
сложилась  атмосфера  трагического  непони-
мания.  Он  сделал  вывод  из  резких  критик:
«Не мое дело поучать проповедью. Искусство
и без  того уже поученье».  Он возвращается к
«Мертвым  душам»  с  убеждением:  «Здесь  мое
поприще» —  и  работает  над  ними  вплоть  до
самой  смерти.  Но  поиски  нового  литератур-
ного  пути  и  тяга  к  иноческой  жизни  остают-
ся.
 

В Святом Граде
 

осле  Веймара  Гоголь  еще  по  меньшей  ме-
ре  дважды  пытался  если  не  уйти  в  мона-

хи, то хотя бы приблизиться к монастырю, —
в конце жизни он собирался на Святой Афон
и несколько раз ездил в Оптину Пустынь. Од-
ним  из  наиболее  содержательных  моментов
его  духовной  жизни  стало  паломничество  в



Иерусалим.
Истоки этой поездки уходят в детство Гого-

ля.  В  своем  доме  он,  несомненно,  слышал
многочисленные  рассказы  близких  и  стран-
ников  о  Святой  Земле  и  читал  книжки  об
Иерусалиме,  выпускавшиеся  для  народа.  Это
отразилось  потом  в  ранних  произведениях
писателя.  «Читали  ли  вы… —  спросил  Иван
Иванович  после  некоторого  молчания, —
книгу  “Путешествие  Коробейникова  ко  Свя-
тым  Местам”?  Истинное  услаждение  души  и
сердца!  Теперь  таких  книг  не  печатают…  Ис-
тинно  удивительно,  государь  мой,  как  поду-
мать, что простой мещанин прошел все места
эти… Подлинно, его Сам Господь сподобил по-
бывать  в  Палестине  и  Иерусалиме»  («Иван
Федорович Шпонька и его тетушка», 1832).

В  рецензии  на  книгу  «Путешествие  к  Свя-
тым  Местам,  совершенное  в  XVII  столетии
иеродиаконом  Троицкой  Лавры»  (предназна-
чавшейся  для  пушкинского  «Современника»)
Гоголь писал: «Путешествия в Иерусалим про-
изводят  действие  магическое  в  нашем  наро-
де. Это одна из тех книг, которые больше все-
го  и  благоговейнее  всего  читаются.  Почти та-



кое  производит  на  них  впечатление  путеше-
ствие  в  Цареград,  как  будто  невольная  при-
знательная  черта,  сохранившаяся  в  русском
племени,  за  тот  свет,  который  некогда  исте-
кал  оттуда.  Нередко  русский  мещанин,  про-
мышленник  сколько-нибудь  ученый,  бросив
дела,  отправлялся  сам  в  Иерусалим  и  Царе-
град…»

Неизвестно  в  точности,  когда  замысел  по-
ездки в Святую Землю возник у самого Гоголя,
но  уже  в  начале  1842  года  он  получил  благо-
словение на это от преосвященного Иннокен-
тия, в ту пору епископа Харьковского. Сергей
Тимофеевич  Аксаков  так  рассказывает  об
этом: «Вдруг входит Гоголь с образом Спасите-
ля  в  руках  и  сияющим,  просветленным  ли-
цом.  Такого  выражения  в  глазах  у  него  я  ни-
когда не видывал. Гоголь сказал: “Я все ждал,
что  кто-нибудь  благословит  меня  образом,  и
никто  не  сделал  этого;  наконец  Иннокентий
благословил  меня.  Теперь  я  могу  объявить,
куда я еду:  ко Гробу Господню”»28.  Гоголь про-
вожал преосвященного Иннокентия, и тот на
прощание  благословил  его  образом.  В  этом
благословении он увидел повеление свыше.



Когда  жена  Аксакова,  Ольга  Семеновна,
сказала, что ожидает теперь от него описания
Палестины, Гоголь ответил: «Да, я опишу вам
ее,  но  для  того  мне  надобно  очиститься  и
быть достойну». Продолжение литературного
труда он уже не мыслит без предварительно-
го  обновления  души:  «Чище  горнего  снега  и
светлей небес должна быть душа моя, и тогда
только  я  приду  в  силы  начать  подвиги  и  ве-
ликое  поприще,  тогда  только  разрешится  за-
гадка моего существованья» (из письма к Жу-
ковскому от 26 июня (н. ст.) 1842 года).

Во  время  встречи  с  владыкой  Иннокенти-
ем Гоголь, по-видимому, условился увидеться
с ним в Иерусалиме.  В мае 1842 года,  накану-
не  своего  отъезда  за  границу,  он  послал  ему
экземпляр  только  что  вышедших  «Мертвых
душ» с письмом, в котором выражал надежду
на встречу у Гроба Господня: «Всемогущая си-
ла над нами. Ничто не совершается без нее в
мире. И наша встреча была назначена свыше.
Она залог полной встречи у Гроба Господа. Не
хлопочите  об  этом  и  не  думайте,  как  бы  ее
устроить.  Все  совершится  само  собою.  Я  слы-
шу  в  себе,  что  ждет  нас  многозначительное



свиданье.  Посылаю  вам  труд  мой!  Взгляните
на него дружелюбно. Это бледное начало того
труда, который светлой милостью небес будет
много не бесполезен… Ваш образ, которым вы
благословили меня, всегда со мною!»

Паломничество  в  Иерусалим  состоялось
только в 1848 году, хотя стремление в Святую
Землю  Гоголь  хранил  все  эти  годы.  О  своем
намерении отправиться к Святым Местам он
публично объявил в предисловии к «Выбран-
ным местам из переписки с друзьями», прося
при  этом  прощения  у  своих  соотечественни-
ков,  испрашивая  молитв  у  всех  в  России —
«начиная  от  святителей»  и  кончая  теми,  «ко-
торые  не  веруют  вовсе  в  молитву»,  и,  в  свою
очередь,  обещая  молиться  о  всех  у  Гроба  Гос-
подня.

В 1847 году в Иерусалиме в связи с  возрас-
тающим потоком паломников из России была
основана  Русская  Духовная  миссия.  Началь-
ником  ее  был  назначен  архимандрит  Порфи-
рий (Успенский), впоследствии епископ Чиги-
ринский,  крупнейший  знаток  культуры  хри-
стианского Востока. В составе миссии находи-
лись  также  святитель  Феофан,  в  то  время



иеромонах,  будущий  епископ  Тамбовский,
Владимирский  и  Суздальский,  знаменитый
затворник  Вышинский,  и  только  что  окон-
чившие Петербургскую духовную семинарию
два  студента.  Один  из  них,  священник  Петр
Соловьев,  оставил  воспоминания  о  встрече  с
Гоголем  в  январе  1848  года  на  пароходе  «Ис-
тамбул»,  следовавшем  к  берегам  Сирии —  в
Бейрут,  откуда  миссия  должна  была  отпра-
виться в Иерусалим. Архимандрит Порфирий
отрекомендовал  Гоголю  отца  Петра  как  ху-
дожника. Гоголь показал тому маленький об-
раз  Николая  Чудотворца  и  спросил  его  мне-
ния  о  работе.  «По  всему  видно  было,  что  он
высоко  ценил  в  художественном  отношении
свою икону и дорожил ею как святынею»29, —
вспоминал отец Петр.

   Епископ Порфирий (Успенский).   
   Неизвестный художник.   
   Вторая половина XIX в.   

 
Из Бейрута Гоголь в сопровождении своего

школьного  приятеля  Константина  Базили
«через  Сидон  и  древний  Тир  и  Акру»  отпра-
вился в Иерусалим. Впоследствии в письме к





Василию  Андреевичу  Жуковскому  от  28  фев-
раля  1850  года  он  живыми  и  поэтическими
красками  описал  это  путешествие:  «Видел  я
как во сне эту землю. Подымаясь с ночлега до
восхожденья солнца, садились мы на мулов и
лошадей в сопровожденьи и пеших и конных
провожатых; гусем шел длинный поезд через
малую  пустыню  по  мокрому  берегу  или  дну
моря, так что с одной стороны море обмывало
плоскими  волнами  лошадиные  копыта,  а  с
другой  стороны  тянулись  пески  или  белова-
тые  плиты  начинавшихся  возвышений,  из-
редка  поросшие  приземистым  кустарником;
в  полдень  колодец,  выложенное  плитами  во-
дохранилище,  осененное  двумя-тремя  олива-
ми или сикоморами. Здесь привал на полчаса
и  снова  в  путь,  пока  не  покажется  на  вечер-
нем  горизонте,  уже  не  синем,  но  медном  от
заходящего  солнца,  пять-шесть  пальм  и  вме-
сте с  ними прорезающийся сквозь радужную
мглу  городок,  картинный  издали  и  бедный
вблизи,  какой-нибудь  Сидон  или  Тир.  И  эта-
кий путь до самого Иерусалима».

В середине февраля 1848 года путешествен-
ники  прибыли  в  Иерусалим.  В  записной



книжке  Гоголя  появляется  запись:  «Николай
Гоголь — в Св. Граде».

   Иерусалим. Литография XIX в.   
 

Пребывание  Гоголя  в  Святой  Земле —  ма-
лоизученный  эпизод  его  духовной  биогра-
фии. По свидетельству современников, сам он
не  любил  вспоминать  о  нем.  Когда  Михаил
Максимович,  давний  друг  Гоголя,  говорил  с
ним  о  том,  что  было  бы  хорошо,  если  бы  он
описал свое путешествие в Палестину, тот от-
вечал: «Может быть, я описал бы все на четы-



рех листках,  но я желал бы написать это так,
чтоб читающий слышал, что я был в Палести-
не»30.

И  вот  Гоголь  проходит  по  местам  земной
жизни  Спасителя,  говеет  и  приобщается  Свя-
тых  Таин  у  Гроба  Господня,  а  также  молится
за  всю  Россию —  подобно  своему  далекому
предшественнику, игумену Даниилу, первому
русскому  паломнику,  который  в  начале  XII
века  принес  к  Святому  Гробу  лампаду  «от
всей земли Русской».

Гоголевское  описание  Литургии  у  Гроба
Господня  исполнено  высокого  воодушевле-
ния  и  теплого  чувства:  «Я  стоял  в  нем  (алта-
ре. — В. В) один; передо мною только священ-
ник, совершавший Литургию. Диакон, призы-
вавший народ к молению, уже был позади ме-
ня,  за  стенами  Гроба.  Его  голос  уже  мне  слы-
шался  в  отдалении.  Голос  же  народа  и  хора,
ему  ответствовавшего,  был  еще  отдаленнее.
Соединенное  пение  русских  поклонников,
возглашавших  “Господи,  помилуй”  и  прочие
гимны  церковные,  едва  доходило  до  ушей,
как  бы  исходившее  из  какой-нибудь  другой
области. Все это было так чудно! Я не помню,



молился ли я. Мне кажется, я только радовал-
ся  тому,  что  поместился  на  месте,  так  удоб-
ном  для  моленья  и  так  располагающем  мо-
литься.  Молиться  же  собственно  я  не  успел.
Так мне кажется. Литургия неслась, мне каза-
лось,  так  быстро,  что  самые  крылатые  моле-
нья не в силах бы угнаться за нею. Я не успел
почти  опомниться,  как  очутился  перед  Ча-
шей,  вынесенной  священником  из  вертепа
для  приобщенья  меня,  недостойного…»  (из
письма к Жуковскому из Бейрута от 6 апреля
1848 года).

Эта  ночь,  проведенная  у  Гроба  Господня,
навсегда  осталась  в  памяти  Гоголя.  Между
тем из его писем можно вывести заключение
(как нередко и делают биографы),  что палом-
ничество  не  дало  тех  плодов,  на  которые  он
рассчитывал. «Скажу вам, что еще никогда не
был  я  так  мало  доволен  состояньем  сердца
своего,  как  в  Иерусалиме  и  после  Иерусали-
ма, —  писал  Гоголь  21  апреля  1848  года  отцу
Матфею  Константиновскому  из  Одессы. —
Только  разве  что  больше  увидел  черствость
свою и свое себялюбье — вот весь результат».

Однако эти смиренные слова приобретают



несколько иной смысл,  если мы вдумаемся в
то,  что  предшествует  им  и  что  следует  после
них. «Часто я думаю: за что Бог так милует ме-
ня  и  так много  дает  мне вдруг, — говорит Го-
голь в начале письма, — и могу только объяс-
нить  себе  это  тем,  что  мое  положенье  дей-
ствительно  всех  опаснее  и  мне  трудней  спа-
стись,  чем  кому  другому…  Дух-обольститель
так близок от меня и так часто меня обманы-
вал, заставляя меня думать, что я уже владею
тем, к чему только еще стремлюсь и что поку-
да пребывает только в голове, а не в сердце».

И далее, сказав, что никогда еще он не был
так  мало  доволен  состояньем  сердца  своего,
как в Иерусалиме и после Иерусалима, Гоголь
прибавляет:  «Была  одна  минута…  но  как
сметь предаваться какой бы то ни было мину-
те, испытавши уже на деле, как близко от нас
искуситель!  Страшусь  всего,  видя  ежеминут-
но,  как  хожу  опасно.  Блестит  вдали  какой-то
луч  спасенья:  святое  слово  любовь.  Мне  ка-
жется, как будто теперь становятся мне милее
образы  людей,  чем  когда-либо  прежде,  как
будто  я  гораздо  больше  способен  теперь  лю-
бить,  чем  когда-либо  прежде.  Но  Бог  знает,



может быть, и это так только кажется; может
быть, и здесь играет роль искуситель…»

«Одна минута», о которой Гоголь писал от-
цу Матфею, это, по всей видимости, ночь, про-
веденная  у  алтаря  Гроба  Господня,  когда  он
приобщался Святых Таин. О той же «минуте»
Гоголь говорил Александре Смирновой. По ее
словам, он не отвечал, когда его расспрашива-
ли  о  Святых  Местах,  а  ей  рассказал  только
«одну ночь, проведенную им в церкви»31.

Подлинный  результат  поездки  Гоголя  в
Святую  Землю —  приобретение  настоящего
духовного  смирения  и  братской  любви  к  лю-
дям. В этом смысле следует понимать и слова
Гоголя из письма к Жуковскому от конца фев-
раля  1850  года:  «Мое  путешествие  в  Палести-
ну точно было совершено мною затем, чтобы
узнать  лично  и  как  бы  узреть  собственными
глазами, как велика черствость моего сердца.
Друг,  велика  эта  черствость!  Я  удостоился
провести ночь у Гроба Спасителя, я удостоил-
ся приобщиться от Святых Таин, стоявших на
самом Гробе вместо алтаря,  и при всем том я
не стал лучшим, тогда как все земное должно
было бы во мне сгореть и остаться одно небес-



ное».
Из  воспоминаний  близких  Гоголю  людей

также  можно  понять,  что  он  от  этого  палом-
ничества не получил ожидаемого.  Так,  Ольга
Васильевна Гоголь-Головня пишет в своих ме-
муарах:  «Мне  кажется,  он  был  разочарован
поездкой  в  Иерусалим,  потому  что  он  не  хо-
тел нам рассказывать. Когда просили его рас-
сказать,  он  сказал:  «Можете  прочесть  “Путе-
шествие в Иерусалим”»32.

Как  видим,  суждение  сестры  Гоголя  осно-
вывается  на  внешнем впечатлении,  на  неже-
лании  брата  говорить  о  своем  паломниче-
стве.  Между  тем  из  последующих  ее  слов
можно заключить обратное:  «По его  действи-
ям,  как  я  замечала,  видно,  что  он  обратился
более  всего  к  Евангелию,  и  мне  советовал,
чтобы постоянно на столе лежало Евангелие.
Почаще читай, ты увидишь, что Бог не требу-
ет долго стоять на молитве, а всегда помнить
Его учение во всех твоих делах. Он всегда при
себе  держал  Евангелие,  даже  в  дороге.  Когда
он ездил с  нами в  Сорочинцы,  в  экипаже чи-
тал  Евангелие.  Видна  была  его  любовь  ко
всем.  Никогда  я  не  слыхала,  чтобы  он  кого



осудил. Он своими трудовыми деньгами мно-
гим помогал…»

Паломничество Гоголя в Святую Землю по-
разному было воспринято его родными и зна-
комыми.  Историк  Всеволод  Андреевич  Чаго-
вец,  комментируя  мемуары  Ольги  Васильев-
ны Гоголь-Головни, замечает: «И в семье, как
и  в  дружеских  и  близких  кругах,  результата-
ми  поездки  Гоголя  в  Иерусалим  все  были
разочарованы. Об этом мы читаем и в мемуа-
рах»33.

Однако в мемуарах можно прочесть и дру-
гое.  Так,  княжна  Варвара  Николаевна  Репни-
на-Волконская  в  своих  воспоминаниях  следу-
ющим образом описывает приезд Гоголя в их
имение Яготино в 1848 году: «Лицо его носило
отпечаток перемены, которая воспоследовала
в  душе  его.  Прежде  ему  были  ясны  люди;  но
он  был  закрыт  для  них,  и  одна  ирония  пока-
зывалась  наружу.  Она  колола  их  острым  его
носом,  жгла  его  выразительными  глазами;
его  боялись.  Теперь  он  сделался  ясным  для
других;  он  добр,  он  мягок,  он  братски  сочув-
ствует  людям,  он  так  доступен,  он  снисходи-
телен,  он  дышит  христианством.  Потом  в



Одессе я дала ему прочесть эти строки; он ска-
зал мне: “Вы меня поняли, но слишком высо-
ко поставили в своем мнении”»34.

Перемену  в  Гоголе  заметили  и  другие.  На-
пример,  крупный  предприниматель-патриот,
славянофил Федор Васильевич Чижов писал 1
июня  1848  года  живописцу  Александру  Ива-
нову из Киева: «Четвертого дня приехал сюда
Гоголь,  возвращаясь  из  Иерусалима,  он,  ка-
жется, очень и очень успел над собою, и внут-
ренние  успехи  выражаются  в  его  внешнем
спокойствии»35.

   Александр Андреевич Иванов.    
   Художник С. П. Постников.    
   Вторая половина XIX в.   

 
Из  паломничества  ко  Гробу  Господню  Го-

голь  привез  на  родину  свидетельство  о  под-
линности  реликвий,  которыми  благословил
его  митрополит  Петрас  Мелетий:  «1848,  Фев-
раля  23:  во  Граде  Иерусалим,  ради  усердия,
которое показывал к живоносному Гробу Гос-
подню  и  на  прочих  святых  местах  духовный
сын наш Николай Васильевич, в том и благо-
словляю  ему  маленькой  части  камушка  от



Гроба Господня и часть дерева от двери Храма
Воскресения,  которая  сгорела  во  время  пожа-
ра  1808  сентября  30-го  дня;  эти  частички  обе
справедливость. Митрополит Петрас Мелетий
и наместник Патриарха в Святом граде Иеру-
салиме»36.

Как  память  о  путешествии  Гоголя  к  Свя-
тым  Местам  в  Васильевке  хранились  также



кипарисовый  посох,  подаренный  им  сестре
Ольге Васильевне, с которым она не расстава-
лась всю жизнь; сердоликовые крестики, пер-
ламутровые иконки-ящички с изображением
Благовещения, цветы из Палестины, освящен-
ное  иерусалимское  мыло,  которым  омывают
Гроб Спасителя в ночь перед Пасхой, и другие
реликвии.

Григорий  Петрович  Данилевский,  автор
популярных  исторических  романов,  лично
знавший  Гоголя  и  совершивший  в  мае  1852
года поездку на родину писателя, рассказыва-
ет  в  своих  воспоминаниях,  что  местные  кре-
стьяне  не  хотели  верить,  что  Гоголь  умер,  и
среди них родилось сказание о том, что похо-
ронен в гробе кто-то другой, а барин их будто
бы уехал в Иерусалим и там молится за них. В
этом  сказании  есть  глубокая  духовная  прав-
да:  Гоголь  действительно  переселился  в  Гор-
ний  Иерусалим  и  там  из  своего  чудного,  но
таинственного  и  неведомого  нам  далека;  у
Престола  Господня,  молится  за  всю  Русскую
землю,  чтобы  непоколебимо  стояла  она  в
Православной  вере  и  чтобы  больше  было  в
ней  правды  и  любви, —  ведь  это  и  являлось



С

главной заботой великой души великого рус-
ского писателя.

Не раз еще собирался Гоголь в Иерусалим.
Однажды,  в  1850  году,  Надежда  Николаевна
Сорен,  рожденная  Смирнова,  дочь  Алексан-
дры Осиповны, тогда еще маленькая девочка,
спросила  его:  «А  меня  возьмете  в  Иеруса-
лим?» Гоголь ответил задумчиво: “Я не скоро
поеду; мне нужно прежде кончить дело”»37.

В Иерусалиме Гоголю побывать больше не
удалось —  как  не  пришлось  ему  съездить  и
на Святой Афон, куда он также стремился.
 

Думы об Афоне
 

вятая  гора  Афон  в  судьбе  Гоголя  была  свя-
зана,  в  частности,  с  именем  тамошнего

инока  и  духовного  писателя  иеросхимонаха
Сергия,  более  известного  под  литературным
псевдонимом  Святогорец.  Это  был  человек
высокой  и  трагической  судьбы.  Его  мирское
имя  Симеон  Авдиевич  Веснин.  В  тринадцать
лет он остался круглым сиротой. Его желание
странствовать  по  святым  местам  осуществи-
лось  только  после  того,  как  он  прошел  через



тяжелое  горе —  смерть  жены  и  дочери.  Уже
вдовым  священником  Святогорец  побывал  в
Соловецком  Преображенском  монастыре  и  у
святынь Москвы и Киева. В 1839 году в Вятке
он принял монашеский постриг с именем Се-
рафим — в честь бесплотных сил небесных, а
через  четыре  года  вступил  в  число  братии
Афонского  Пантелеймонова  монастыря,  где
спустя  год  удостоился  схимы,  великого  ан-
гельского  образа,  и  был  наречен  Сергием  (в
честь  игумена  Радонежского,  всея  России  чу-
дотворца).  Ему  было  тогда  около  тридцати
лет.  В  середине  1840-х  годов  он  предпринял
семимесячное паломничество в Иерусалим, о
чем и рассказал впоследствии в  своих «Пале-
стинских записках».

Во время пребывания на Святой горе отец
Сергий написал несколько трудов по истории
Церкви, ряд житий святых, вел обширную пе-
реписку  братии.  В  1845  году  в  журнале  «Ма-
як»  печатались  его  путевые  заметки  в  виде
писем об Афоне — они имели большой успех
у  читателей,  что  побудило  его  продолжать
литературные занятия.

Поручив  известному  паломнику-слепцу



Григорию Ивановичу Ширяеву издание своих
писем в Петербурге отдельной книгой, иерос-
химонах Сергий по благословению игумена в
1847 году выехал в  Россию,  чтобы наблюдать
за  ее  печатанием.  После  двухлетнего  пребы-
вания на родине в Вятке он в начале 1850 го-
да  прибыл  в  Москву.  Здесь  его  уже  ожидала
только что выпущенная первая часть «Писем
Святогорца  к  друзьям  своим  о  Святой  Горе
Афонской».  Книга  быстро  разошлась.  За  пер-
вой частью последовала вторая (о ней упоми-
нает Гоголь в письме к графу Александру Пет-
ровичу  Толстому  от  20  августа  1850  года).  В
том же 1850 году вышло в свет и второе изда-
ние первой части.

   Иеросхимонах  Сергий  (Веснин),  Свято-
горец.    

   Неизвестный художник.    
   Конец 1840 — начало 1850-х гг.   

 
 

«Письма  Святогорца»  получили  широкий
отклик в печати: о них писали столичные га-
зеты и журналы. Так как автор выступил под
псевдонимом,  то  многие  читатели,  судя  по



добротному качеству писем, принимали их за
сочинение  известного  духовного  писателя
Андрея  Николаевича  Муравьева.  Юный  в  то
время  Николай  Добролюбов  записал  в  своем
дневнике  в  начале  1852  года:  «Превосходная
книга.  Так  просто,  искренно,  чистосердечно,
наивно,  но  вместе  с  тем  умно  и  благородно
рассказывает  Святогорец».  И  впоследствии,



вплоть до наших дней, книга переиздавалась
неоднократно.

В  Москве  иеросхимонах  Сергий  получил
приглашение  от  княгини  Варвары  Васильев-
ны  Голицыной  остановиться  в  ее  доме.  Мно-
гие  знатные  особы  и  купцы  желали  тогда  с
ним познакомиться и звали его к себе или яв-
лялись сами в особняк княгини. Такое внима-
ние  к  Святогорцу  немало  способствовало  то-
му,  что  он собрал значительные пожертвова-
ния  на  Пантелеймоновскую  Афонскую  оби-
тель.  К  нему  благоволило  и  высшее  духовен-
ство. Он неоднократно бывал у святителя Фи-
ларета,  митрополита  Московского,  который
встречал его ласково, расспрашивал о Святой
горе,  высказывал замечания на  его  письма и
даже  подарил  ему  четки  (наверное,  не  без
тайного  умысла — чтобы более  молился,  чем
писал).  Не  раз  посещал  отец  Сергий  и  Свя-
то-Троицкую Сергиеву лавру, где его радушно
принимал наместник архимандрит Антоний.

   Святитель Филарет (Дроздов), митропо-
лит Московский и Коломенский.   

   Неизвестный художник.    
   XIX в.   



 
После  возвращения  на  Афон  в  1851  году

иеросхимонах  Сергий  поселился  в  специаль-
но  построенной  для  него  Космо-Дамианов-
ской  келлии38,  где  подвизался  вместе  со  стар-
цем  Геронтием,  учеником  и  келейником  по-
койного  иеромонаха  Аникиты  (в  мире  князь



Сергей  Александрович  Ширинский-Шихма-
тов,  до  своего  пострижения  известный  в  Рос-
сии  поэт).  Скончался  Святогорец  в  1853  году
тридцати девяти лет от роду.

Гоголь  познакомился  с  отцом  Сергием,  по
всей  видимости,  в  конце  1849-го  или  начале
1850-го  года  в  Москве.  В  середине  декабря
1849  года  Святогорец  выехал  из  Вятки  в  Пе-
тербург,  чтобы  самому  следить  за  изданием
второй части своих писем, и вскоре прибыл в
Москву.  В  конце  апреля  1850  года,  в  письме,
адресованном,  по  всей  вероятности,  иеромо-
наху  Антонию  (Бочкову),  который  тоже  был
духовным  писателем,  он  вспоминает  об  од-
ном литературном вечере: «…тут же мой луч-
ший  друг,  прекрасный  по  сердцу  и  чувствам
Николай Васильевич Гоголь, один из лучших
литераторов. Суждения были о моем пере: все
единогласно отдают честь моим талантам… Я
в  особенно  близких  отношениях  здесь  с  гра-
фом  Толстым,  у  которого  принят  как  домаш-
ний…»39

Зиму 1850/51 года Гоголь провел в Одессе и
снова встречался там со Святогорцем. В марте
1851 года, по пути на Афон, тот сообщал Гого-



лю, задумавшему поездку в Константинополь
и Грецию: «Возлюбленнейший Николай Васи-
льевич! Наскоро пишу вам, торопясь на почту
и к отъезду сегодня из Константинополя в Со-
лун на австрийском пароходе. Церквей право-
славных в Константинополе сорок шесть. Это
передал  мне  отец  Софония  (настоятель  церк-
ви при Русской миссии в Константинополе. —
В.  В)  и,  верно,  потому,  что  он  и  сам  собирал
сведения подобного рода»40.

В  последние  годы  жизни  Гоголя  среди  его
знакомых распространился слух, что он соби-
рается  ехать  на  Афон.  9  июля 1850  года  Иван
Сергеевич Аксаков извещал родных о письме
Александры  Смирновой,  которая  сообщала,
что «Гоголь, вероятно, поселится на Афонской
горе  и  там  будет  кончать  “Мертвые  души”»41.
В  Российском  государственном  архиве  лите-
ратуры и искусства хранится письмо Смирно-
вой (от 28 июня 1850 года), которое имел в ви-
ду Иван Аксаков. В нем Александра Осиповна,
в  частности,  говорит о  Гоголе:  «…если Бог  по-
может  ему  получить  паспорт  за  границу,  он,
вероятно, поселится в Афинах или на Афоне и
кончит там второй том. На Афон советую я и



завлек  его  рассказами  автор  Писем  Свято-
горца  и  слепый,  с  которыми  он  виделся  в
Москве»42.  Из  этих  слов  явствует,  что  Гоголь
был  знаком  также  и  с  упомянутым  Смирно-
вой Григорием Ширяевым, человеком судьбы
необыкновенной.

Происходил  он  из  крестьян  Пермской  гу-
бернии; еще в отрочестве, на десятом году, по-
терял  зрение.  К  счастью,  крестный  отец  его,
местный  священник,  принял  в  нем  участие.
Григорий жил у него, постоянно посещал цер-
ковь  и  уже  в  двенадцать  лет  решил  стран-
ствовать  по  святым  местам.  Задумано —  сде-
лано.  До  четырнадцати  лет  были  у  него  по-
путчики,  а  потом  он  начал  ходить  один,  сна-
рядившись, по обычаю паломников, посохом,
котомкой,  кружкой  у  пояса.  Ширяев  обошел
едва  ли  не  всю  Россию,  весь  Православный
Восток,  посетил  замечательные  места  в  Свя-
той Земле и дважды побывал на Афоне.

Письма Святогорца и его устные рассказы,
как  видно,  усилили  интерес  Гоголя  к  Святой
горе, и он совсем было собрался ехать туда. Из
письма Смирновой к Гоголю (осень 1850 года)
можно  заключить,  что  поездка  его  на  Афон



уже  дело  решенное.  Это  подтверждается  и
свидетельством  Святогорца.  Позднее,  узнав  о
кончине Гоголя, он писал из Космо-Дамианов-
ской  келлии  на  Афоне  (в  апреле  1852  года):
«Смерть  Гоголя —  торжество  моего  духа.  По-
койный много потерпел и похворал,  надобно
и  пора  ему  на  отдых  в  райских  обителях.
Жаль  только,  что  он  не  побывал  у  нас.  Я
очень любил его; в Одессе мы с ним видались
несколько  раз,  и  наше  расставание  было
условное —  видеться  здесь.  Судьбы  Божии
непостижимы!  В  последнее  время  его  счита-
ли  помешанным —  за  то,  что  он  остепенил-
ся  и  сделался  христианином.  Вот  ведь  мир-
ская-то мудрость! Толкуйте с миром!»43

В другом письме к тому же адресату (от се-
редины  августа  1852  года),  поблагодарив  за
присылку  портрета  Гоголя,  Святогорец  снова
вспоминает о некогда данном Гоголем обеща-
нии приехать на Афон:  «Покойный,  расстава-
ясь  со  мною  в  Одессе,  дал  слово —  только
съездить  в  Москву  на  лето,  с  целию  издания
своих  творений,  а  потом  к  осени  1851  года
прибыть на Афон.  Таковы-то  наши предполо-
жения! Думы за горами, а смерть за плечами!



В

Жизнь  Гоголя  поучительна:  в  последнее  вре-
мя он был строгим христианином, — и это ра-
дует меня»44.
 

Благодатная обитель
 

место  Афона  Промыслом  Божиим  Гоголь
оказался  в  Оптиной  Пустыни.  К  середине

XIX  века  она  сделалась  одним  из  центров  ду-
ховной  жизни  России.  Слух  о  благодатных
Оптинских старцах начал привлекать в мона-
стырь едва ли не всю верующую Россию — от
крестьянина до государственного деятеля,  ис-
кавших духовного утешения и наставления, а
также  ответа  на  жизненно  важные  вопросы.
Приезжали  туда  русские  писатели-мыслите-
ли —  Иван  Киреевский,  Федор  Достоевский,
Лев Толстой, Константин Леонтьев. В этом ря-
ду был и Гоголь,  который с одобрением отно-
сился не только к молитвенной жизни Пусты-
ни, но и к ее издательской деятельности.

   Свято-Введенская Оптина Пустынь.   
   Середина XIX в.   

 
В  середине  1840-х  годов  по  инициативе



преподобного  Макария  и  его  духовных  чад  в
миру  Ивана  Васильевича  и  Наталии  Петров-
ны Киреевских в Оптиной Пустыни началось
издание  святоотеческой  литературы.  Среди
многих  книг  были  выпущены  творения  пре-
подобных отцов Исаака Сирина, Нила Сорско-
го, Симеона Нового Богослова, Максима Испо-
ведника,  Аввы Дорофея.  Настоятель монасты-
ря  архимандрит  Моисей  вместе  со  старцем
Макарием рассылали эту  литературу  по  всей
России, в первую очередь в Духовные семина-
рии и академии, на Афон, а также епископам



всех  епархий.  Это  была  забота  о  духовном
просвещении русского народа. Такую же цель
имел и Гоголь,  который трижды посетил свя-
тую обитель: в июне 1850 года и в июне и сен-
тябре 1851 года.

По  всей  вероятности,  в  Оптину  Гоголя  на-
правил Иван Киреевский. Духовный сын пре-
подобного  Макария,  он  как  никто  другой  по-
нимал  значение  старчества.  «Существеннее
всяких книг и всякого мышления, — писал он
своему  другу  Александру  Ивановичу  Кошеле-
ву, — найти святого православного старца, ко-
торый бы мог быть твоим руководителем, ко-
торому  ты  мог  бы  сообщать  каждую  мысль
свою и услышать о  ней не  его  мнение,  более
или менее умное, но суждение Святых Отцов.
Такие старцы, благодаря Бога,  еще есть в Рос-
сии…»45  Без  сомнения,  такие  же  мысли  Кире-
евский  высказывал  и  Гоголю.  Во  всяком  слу-
чае,  в  июне 1850 года Гоголь вместе с  Михаи-
лом  Максимовичем  проездом  на  юг,  в  Мало-
россию, заезжает в Оптину.

13 июня друзья выехали из Москвы на дол-
гих.  Первую  ночь  они  провели  в  Подольске,
где  встретили  поэта-славянофила  Алексея



Степановича  Хомякова  с  супругой  и  провели
вечер в дружеской беседе с ними. 15 июня Го-
голь  и  его  спутник  ночевали  в  Малом  Яро-
славце,  утром  отстояли  молебен  в  тамошнем
Николаевском монастыре, настоятель которо-
го  отец  Антоний  напоил  их  чаем  и  благосло-
вил каждого финифтяным образком Николая
Чудотворца.

   Алексей Степанович Хомяков.   
   Автопортрет.    
   1880-е годы.   

 
Игумен  Антоний  был  одним  из  трех  бра-

тьев  Путиловых,  известных  подвижников
христианского благочестия.  В течение четыр-
надцати  лет  он  был  начальником  Иоан-
но-Предтеченского  скита,  последующие  че-
тырнадцать лет управлял Малоярославецким
Николаевским  монастырем  и  потом  двена-
дцать лет прожил на покое в Оптиной Пусты-
ни. Его брат, архимандрит Моисей, был насто-
ятелем Оптиной почти сорок лет; за эти годы
монастырь  преобразился  и  обустроился,  раз-
вернулась  его  издательская  деятельность,
расцвело  старчество.  Третий  брат  Путилов,



отец  Исаия,  был  игуменом  Саровской  обите-
ли.



   Преподобные  Оптинские  старцы:  схи-
игумен  Антоний  (Путилов),  схиархиманд-
рит Моисей (Путилов), иеросхимонах Мака-
рий (Иванов).   

   Фотография.    
   Середина XIX в.   

 
16  июня  Гоголь  и  Максимович  провели  в

Калуге, а днем обедали у Александры Осипов-
ны  Смирновой,  супруги  калужского  губерна-
тора,  давней  приятельницы  Гоголя.  Здесь,  в
присутствии  известного  поэта  графа  Алексея
Константиновича  Толстого,  Гоголь  говорил  о



своем  намерении  «проездиться  по  России».
Пантелеймон  Кулиш  рассказывает  со  слов
Максимовича:  «Между  прочим,  путешествие
на  долгих  было  для  него  (Гоголя. —  В.  В)  уже
как бы началом плана, который он предпола-
гал  осуществить  впоследствии.  Ему  хотелось
совершить  путешествие  по  всей  России,  от
монастыря  к  монастырю,  ездя  по  проселоч-
ным  дорогам  и  останавливаясь  отдыхать  у
помещиков.  Это  ему  было  нужно,  во-первых,
для  того,  чтобы  видеть  живописнейшие  ме-
ста  в  государстве,  которые  большею  частию
были  избираемы  старинными  русскими
людьми  для  основания  монастырей;  во-вто-
рых,  для  того,  чтобы  изучить  проселки  Рус-
ского царства и жизнь крестьян и помещиков
во всем ее  разнообразии;  в-третьих,  наконец,
для  того,  чтобы  написать  географическое  со-
чинение  о  России  самым  увлекательным  об-
разом. Он хотел написать его так, “чтоб была
слышна связь человека с той почвой, на кото-
рой он родился”»46.

Из  Калуги  Гоголь  и  его  спутник  отправи-
лись  в  Оптину  Пустынь.  Последние  две  вер-
сты до монастыря они прошли пешком, как и



полагается паломникам. По дороге встретили
девочку  с  мисочкой  земляники  и  хотели  ку-
пить  у  нее  ягоды.  Но  та,  видя,  что  они  люди
дорожные,  не  захотела  взять  денег  и  отдала
землянику  даром  со  словами:  «Как  можно
брать со  странных людей».  «Пустынь эта  рас-
пространяет  благочестие  в  народе, —  сказал
Гоголь,  умиленный  этим  явлением. —  И  я  не
раз  замечал  подобное  влияние  таких  обите-
лей».

В Оптиной Гоголь, по воспоминаниям ино-
ков,  присутствовал на всенощном бдении, во
время  которого  «молился  весьма  усердно  и  с
сердечным  умилением»,  затем  посетил  стар-
цев.  Было  это,  по  всей  видимости,  17  июня
(этот день в 1850 году приходился на субботу,
когда  совершается  под  воскресенье  всенощ-
ное  бдение).  19  июня  путешественники  уеха-
ли в имение Ивана Киреевского Долбино,  на-
ходившееся  в  сорока  верстах  от  монастыря
возле города Белёва.

Здесь  Гоголь  на  следующий  день  написал
письмо  оптинскому  иеромонаху  Филарету
(бывшему наместнику Московского Новоспас-
ского  монастыря,  проживавшему  с  1843  года



на  покое  в  Оптиной):  «Ради  Самого  Христа,
молитесь  обо  мне,  отец  Филарет.  Просите  ва-
шего достойного настоятеля, просите всю бра-
тию, просите всех, кто у вас усерднее молится
и  любит  молиться,  просите  молитв  обо  мне.
Путь  мой  труден;  дело  мое  такого  рода,  что
без ежеминутной, без ежечасной и без явной
помощи  Божией  не  может  двинуться  мое  пе-
ро…»  Гоголь  понял,  что  оптинский  дух  стал
для  него  жизненно  необходимым:  «Мне  нуж-
но  ежеминутно,  говорю  вам,  быть  мыслями
выше  житейского  дрязгу  и  на  всяком  месте
своего  странствия  быть  в  Оптинской  Пусты-
ни».

Посещение  монастыря  произвело  на  Гого-
ля  глубокое  впечатление.  Спустя  три  недели
он  писал  графу  Александру  Петровичу  Тол-
стому  из  Васильевки:  «Я  заезжал  на  дороге  в
Оптинскую  Пустынь  и  навсегда  унес  о  ней
воспоминание.  Я  думаю,  на  самой  Афонской
горе не лучше. Благодать видимо там присут-
ствует…  Нигде  я  не  видал  таких  монахов.  С
каждым  из  них,  мне  казалось,  беседует  все
небесное…  За  несколько  верст,  подъезжая  к
обители,  уже  слышишь  ее  благоухание:  все



становится  приветливее,  поклоны  ниже  и
участья  к  человеку  больше.  Вы  постарайтесь
побывать в этой обители…»

   Граф Александр Петрович Толстой.    
   1840-е гг.   

 
В  первый  приезд  Гоголя  в  Оптину  произо-



шло  его  знакомство  с  человеком  удивитель-
ной  судьбы,  Петром  Александровичем  Григо-
ровым, в то время рясофорным иноком. В ми-
ре он был гвардейским офицером и служил в
конной  артиллерии;  из  прошлой  его  жизни
широко  известен  забавный  эпизод.  Однажды
на батарее  Григорова  появился  штатский мо-
лодой  человек  (это  было  близ  Задонска);  ко-
гда  в  нем был узнан Пушкин,  пылкий артил-
лерист, поклонник великого поэта, немедлен-
но  произвел  пушечный  салют  в  его  честь,  за
что и был посажен на гауптвахту. Иноческую
жизнь  Петр  Григоров  начал  келейником  у
знаменитого  Задонского  затворника  Георгия,
духовную близость к которому он сохранил и
перейдя в Оптину Пустынь.  Им были изданы
«Письма  в  Бозе  почивающего  затворника  За-
донского  Богородицкого  монастыря  Георгия»
с  кратким  жизнеописанием,  составленным
по  запискам  его  келейников  (в  том  числе  са-
мого Григорова).

По приезде Гоголя игумен Моисей поручил
послушнику  Петру  показать  гостю  храмы  и
другие  строения  обители.  Несмотря  на  крат-
кость  знакомства  и  беседы,  Гоголь  очень  по-



любил  Григорова  и  впоследствии  говорил  о
нем:  «Он  славный  человек  и  настоящий  хри-
стианин; душа его такая детская, светлая, про-
зрачная!  Он вовсе не пасмурный монах,  бега-
ющий от людей, не любящий беседы. Нет, он,
напротив  того,  любит  всех  людей  как  бра-
тьев;  он  всегда  весел,  всегда  снисходителен.
Это  высшая  степень  совершенства,  до  кото-
рой  только  может  дойти  истинный  христиа-
нин».  Григоров уже в то время был тяжко бо-
лен,  но  недуг  свой  умел  скрывать,  пока  это
было возможно.

Гоголь  рассказывал  своему  новому  другу
много  поучительного,  в  частности  о  чуде  у
мощей  святителя  Спиридона  Тримифунтско-
го.  В  Оптиной сохранилось следующее преда-
ние, пересказанное преподобным Амвросием:
«С  IV  века  и  доныне  греческая  Церковь  хва-
лится целокупными мощами угодника Божия
святого Спиридона Тримифунтского,  которые
не  только  нетленны,  но  в  продолжение  пят-
надцати  веков  сохранили  мягкость.  Николай
Васильевич Гоголь,  бывши в Оптиной Пусты-
ни,  передавал  издателю  жития  и  писем  за-
творника  Задонского  Георгия  (Отцу  Порфи-



рию  Григорову),  что  он  сам  видел  мощи  свя-
того  Спиридона  и  был  свидетелем  чуда  от
оных.  При  нем  мощи  обносились  около  горо-
да, как это ежегодно совершается 12 декабря с
большим  торжеством!  Все  бывшие  тут  при-
кладывались к мощам, а один английский пу-
тешественник не хотел оказать им должного
почтения,  говоря,  что  спина  угодника  будто
бы  прорезана  и  тело  набальзамировано,  по-
том,  однако,  решился  подойти,  и  мощи  сами
обратились  к  нему  спиною.  Англичанин  в
ужасе пал на землю пред святыней. Этому бы-
ли свидетелями многие зрители, в том числе
и  Гоголь,  на  которого  сильно  подействовал
этот случай»47.

По  отъезде  из  Оптиной,  уже  из  Васильев-
ки,  Гоголь  написал  Григорову  письмо,  прося
показать обитель и своему племяннику Нико-
лаю  Трушковскому,  едущему  поступать  в  Ка-
занский  университет.  О  посещении  монасты-
ря  Гоголь  вспоминал  с  сердечной  теплотой:
«Ваша  близкая  к  небесам  пустыня  и  радуш-
ный прием ваш оставили в душе моей самое
благодатное воспоминанье».

В  заключение  Гоголь  просит  молитв,  «в



особенности  отца  игумена»,  и  передает  день-
ги на молебен (десять рублей серебром) о бла-
гополучном  путешествии  к  святым  местам  и
о  благополучном  окончании  сочинения  свое-
го — «Мертвых душ» — «на  истинную пользу
другим и на спасенье собственной души».

Николай Трушковский приехал в Оптину в
очень  неподходящий  момент;  Петр  Григоров
только  что  был  пострижен  в  мантию  с  име-
нем  Порфирий  и  неисходно  находился  пять
дней в храме. Но он поручил другому челове-
ку  показать  юноше  монастырь  и  дал  ему  ре-
комендательные  письма  к  влиятельным  ли-
цам в Казани.

Переписка Гоголя с отцом Порфирием про-
должалась зимой 1850/51 года. Очевидно, еще
летом у них шел разговор о книгах затворни-
ка Задонского Георгия.  Его письма Гоголь чи-
тал и раньше: выдержки из них есть в состав-
ленном  им  сборнике  выписок  из  творений
Святых  Отцов  и  учителей  Церкви.  Тогда  Го-
голь пользовался изданием 1839 года.  Теперь
отец Порфирий посылает ему последнее изда-
ние —  1850  года,  в  трех  томах,  дополненное
новыми  письмами  и  «Кратким  известием  о



жизни затворника Задонского Богородицкого
монастыря Георгия».

Отвечая на не дошедшее до нас письмо Го-
голя  из  Одессы  (от  декабря  1850  года),  отец
Порфирий писал ему из Оптиной Пустыни 26
января следующего 1851 года (последнего года
своей жизни):

«Препровождаю  к  вам  обещанные  мною
книги  затворника  Задонского  Георгия…  Вы
увидите, что и он был поэт и душа его стреми-
лась к небу… Я надеюсь, что и жизнь его про-
чтете с удовольствием».48.

Гоголь  отвечал  отцу  Порфирию  из  Одессы
6 марта 1851 года: «Много благодарю вас и за
письмо  и  за  книгу  Затворника.  Как  она  при-
шлась  мне  кстати  в  наступивший  Великий
пост!..  Как  мне  не  ценить  братских  молитв
обо  мне,  когда  без  них  я  бы  давно,  может
быть, погиб. Путь мой очень скользок, и толь-
ко тогда я могу им пройти, когда будут со всех
сторон  поддерживать  меня  молитвами».  В
приписке  Гоголь  передавал  душевный  по-
клон  настоятелю,  отцу  Филарету  и  всей  бра-
тии.

Этого  письма  отец  Порфирий,  по  всей  ви-



димости, получить не успел: он мирно почил
о Господе 15 марта 1851 года сорока семи лет
от  роду,  приобщившись  за  несколько  минут
до  кончины  Святых  Таин.  Свою  смерть  отец
Порфирий предсказал за неделю. Внешне она
произошла  как  следствие  сильной  простуды.
Во  время  своей  предсмертной  болезни  инок
имел  извещение  о  близкой  кончине,  и  ему
трижды  являлся  во  сне  преставившийся  за
шесть лет перед тем послушник Николай (ко-
торому  при  жизни  отец  Порфирий  оказывал
особое  благорасположение)  и  говорил  ему,
чтобы он готовился к исходу из сей жизни. А
накануне  его  кончины  девяностолетний  ста-
рец отец Иларион Троекуровский,  живший в
Лебедянском  уезде  за  триста  верст  от  Опти-
ной и не знавший ничего о болезни отца Пор-
фирия,  прислал ему рубашку (в которой он и
преставился),  пузырек  масла  и  кусок  ржано-
го  хлеба,  выразив,  однако,  сомнение,  что  по-
сланное застанет инока в живых.

Во  второй  раз  Гоголь  был  в  Оптиной  Пу-
стыни  проездом  с  юга  в  Москву  в  июне  1851
года.  Об  этом  посещении,  выпавшем  из  поля
зрения биографов Гоголя,  известно из записи



в дневнике оптинского иеромонаха Евфимия
(Трунова)  от  2  июня  1851  года:  «Пополудни
прибыл  проездом  из  Одессы  в  Петербург  (на
самом деле в Москву. — В. В.) известный писа-
тель  Николай  Васильевич  Гоголь.  С  особен-
ным  чувством  благоговения  отслушал  вечер-
ню,  панихиду  на  могиле  своего  духовного
друга,  монаха  Порфирия  Григорова,  потом
всенощное бдение в соборе. Утром в воскресе-
нье 3-го числа он отстоял в скиту Литургию и
во  время  поздней  обедни  отправился  в  Калу-
гу,  поспешая  по  какому-то  делу.  Гоголь  оста-
вил в  памяти нашей обители примерный об-
разец благочестия»49.

Именно  во  второй  свой  приезд  в  Оптину
Гоголь познакомился с преподобным старцем
Макарием.  Есть предание,  что отец Макарий,
обладавший  даром  прозорливости50,  предчув-
ствовал  приход  Гоголя.  Старец  Варсонофий
рассказывал  своим  духовным  детям:  «Гово-
рят,  он  был  в  то  время  в  своей  келлии  (кто
знает, не в этой ли самой, так как пришел Го-
голь  прямо  сюда)  и,  быстро  ходя  взад  и  впе-
ред, говорил бывшему с ним иноку: “Волнует-
ся у меня что-то сердце.  Точно что необыкно-



венное должно совершиться,  точно ждет оно
кого-то”.  В  это  время  докладывают,  что  при-
шел Николай Васильевич Гоголь»51.

Почти несомненно, что в беседе со старцем
речь  зашла  и  о  «Выбранных  местах  из  пере-
писки с друзьями». В библиотеке Оптиной Пу-
стыни  хранился  экземпляр  книги  с  вложен-
ным в нее отзывом святителя Игнатия (Брян-
чанинова),  переписанным рукой преподобно-
го  Макария.  Неизвестно,  каким  путем  отзыв
попал в Оптину; возможно, его привез сам Го-
голь,  узнавший  мнение  святителя  (в  ту  пору
архимандрита) еще в 1847 году.

Гоголь  был  едва  ли  не  единственным  рус-
ским светским писателем, творческую мысль
которого могли питать святоотеческие творе-
ния.  В  Оптиной  Пустыни  он  прочитал  руко-
писную книгу — на церковнославянском язы-
ке — преподобного Исаака Сирина (с которой
в 1854 году старцем Макарием было подготов-
лено печатное издание), ставшую для него от-
кровением.  В  монастырской  библиотеке  хра-
нился  экземпляр  первого  издания  «Мертвых
душ», принадлежавший графу Толстому, а по-
сле  его  смерти  переданный  отцу  Клименту



(Зедергольму),  с  пометами  Гоголя,  сделанны-
ми по прочтении этой книги.  На полях один-
надцатой  главы,  против  того  места,  где  речь
идет  о  «прирожденных  страстях»,  он  набро-
сал  карандашом:  «Это  я  писал  в  “прелести”
(обольщении. —  В.  В.),  это  вздор,  прирожден-
ные страсти — зло, и все усилия разумной во-
ли  человека  должны  быть  устремлены  для
искоренения их. Только дымное надмение че-
ловеческой  гордости  могло  внушить  мне
мысль  о  высоком  значении  прирожденных
страстей;  теперь,  когда  стал я  умнее,  глубоко
сожалею  о  “гнилых  словах”,  здесь  написан-
ных.  Мне  чуялось,  когда  я  печатал  эту  главу,
что я путаюсь, вопрос о значении прирожден-
ных  страстей  много  и  долго  занимал  меня  и
тормозил  продолжение  “Мертвых  душ”.  Жа-
лею,  что  поздно  узнал  книгу  Исаака  Сирина,
великого  душеведца  и  прозорливого  инока.
Здравую  психологию  и  не  кривое,  а  прямое
понимание  души  встречаем  у  подвижни-
ков-отшельников.  То,  что  говорят  о  душе  за-
путавшиеся  в  хитросплетенной  немецкой
диалектике молодые люди,  не более как при-
зрачный  обман.  Человеку,  сидящему  по  уши



в житейской тине, не дано понимания приро-
ды души»52.

В этот приезд в Оптину Гоголь узнал об об-
стоятельствах  смерти  отца  Порфирия  и  бесе-
довал со старцами. По возвращении в Москву
он  пишет  письма  игумену  Моисею  и  старцу
Макарию (последнее  не  сохранилось),  в  кото-
рых  благодарит  за  гостеприимство,  просит
молитв  и  посылает  деньги  на  обитель  (два-
дцать пять рублей серебром).  Старцы,  в  свою
очередь,  благодарят  Гоголя,  а  преподобный
Макарий,  кроме  того,  благословляет  его  на
написание  книги  по  географии  России  для
юношества.

Замысел  этого  труда  возник  у  Гоголя  дав-
но,  и именно с ним связаны предполагаемые
поездки  по  монастырям.  В  набросках  офици-
ального  письма  (июль  1850  года)  высокому
лицу,  испрашивая  материальной  помощи  на
три  года,  он  излагает  свои  соображения  по
этому  поводу:  «Нам  нужно  живое,  а  не  мерт-
вое изображенье России, та существенная, го-
ворящая ее география, начертанная сильным,
живым слогом,  которая поставила бы русско-
го  лицом  к  России  еще  в  то  первоначальное



время его жизни, когда он отдается во власть
гувернеров-иностранцев…  Книга  эта  состав-
ляла давно предмет моих размышлений. Она
зреет вместе с нынешним моим трудом и, мо-
жет быть, в одно время с ним будет готова. В
успехе ее я надеюсь не столько на свои силы,
сколько  на  любовь  к  России,  слава  Богу,  бес-
престанно  во  мне  увеличивающуюся,  на  спо-
спешество  всех  истинно  знающих  ее  людей,
которым дорога ее будущая участь и воспита-
нье  собственных  детей,  а  пуще  всего  на  ми-
лость и помощь Божью, без которой ничто не
совершится…»

Старец  Макарий  преподал  искомое  благо-
словение,  но  предупредил  сочинителя,  что-
бы  тот  ждал  препятствий  в  благом  деле:  «…
по желанию вашему не смею отказать и толь-
ко  тем  могу  служить,  что,  взяв  перо,  прости-
раю мою грешную руку на сию хартию, а вера
ваша  да  будет  ходатайством  у  Господа  вну-
шить мне слово к  вашему утешению… В бла-
гом  вашем  намерении  об  издании  полезной
книги  Бог  силен  даровать  вам  свою  помощь,
когда будет на сие Его святая воля. Но, как пи-
шут  Святые  Отцы,  что  всякому  святому  делу



или предыдет, или последует искушение, то и
вам  предложится  в  сем  деле  искус,  требую-
щий  понуждения»53.  Гоголь  не  успел  осуще-
ствить этот замысел.

Третий  и  последний  раз  Гоголь  посетил
святую  обитель  в  сентябре  1851  года.  22  сен-
тября  он  выехал  из  Москвы  в  Васильевку  на
свадьбу сестры Елизаветы Васильевны,  наме-
реваясь  оттуда  проехать  в  Крым  и  остаться
там на зиму. Однако, доехав до Калуги, он от-
правился в  Оптину,  а  потом неожиданно для
всех  вернулся  в  Москву.  Поездка  породила
разнообразные толки среди знакомых Гоголя.
Достоверно известно следующее.

24 сентября Гоголь был у старца Макария в
скиту  и  на  другой  день  обменялся  с  ним  за-
писками,  из  которых  видно,  что  Гоголь  пре-
бывал  в  нерешительности —  ехать  или  не
ехать  ему  на  родину.  Он  обратился  к  старцу
за  советом.  Тот,  видя  тайное  желание  Гоголя
возвратиться  в  Москву,  и  посоветовал  ему
это.  Но  Гоголь продолжал сомневаться.  Тогда
отец Макарий предложил все-таки поехать  в
Васильевку. Очевидно, мысль о дальнем путе-
шествии испугала Гоголя, и старец, в полном



недоумении,  оставил решение за ним самим,
благословив  его  образком  преподобного  Сер-
гия  Радонежского,  память  которого  соверша-
лась в тот день.

Вероятно,  во  время  последней  встречи  Го-
голя со старцем Макарием между ними состо-
ялся  какой-то  разговор,  содержание  которого
нам  неизвестно.  Возможно,  Гоголь  имел  на-
мерение остаться в монастыре. Преподобный
Варсонофий  рассказывал  в  беседе  со  своими
духовными чадами: «Есть предание, что неза-
долго  до  смерти  он  (Гоголь. —  В.  В.)  говорил
своему близкому другу: “Ах, как я много поте-
рял,  как  ужасно  много  потерял…” —  “Чего?
Отчего  потеряли  вы?” —  “Оттого,  что  не  по-
ступил  в  монахи.  Ах,  отчего  батюшка  Мака-
рий не взял меня к себе в скит?”»54. Это преда-
ние  отчасти  подтверждается  свидетельством
сестры Гоголя Анны Васильевны,  которая пи-
сала Владимиру Ивановичу Шенроку, биогра-
фу писателя, что брат ее «мечтал поселиться в
Оптиной Пустыни»55.

По  словам  преподобного  Варсонофия,  ста-
рец  Макарий  отнесся  к  желанию  Гоголя  с
определенной  осторожностью:  «Неизвестно,
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заходил  ли  раньше  у  Гоголя  с  батюшкой  Ма-
карием  разговор  о  монашестве,  неизвестно,
предлагал  ли  ему  старец  поступить  в  мона-
стырь.  Очень  возможно,  что  батюшка  Мака-
рий  и  не  звал  его,  видя,  что  он  не  понесет
трудностей нашей жизни».
 

У мощей преподобного Сергия
 

о  возвращении  в  Москву  из  Оптиной  Го-
голь  нанес  визит  давнему  приятелю,  из-

вестному  слависту-археографу  Осипу  Макси-
мовичу Бодянскому. На вопрос:  «Зачем он во-
ротился?» —  отвечал:  «Так:  мне  сделалось
как-то  грустно»,  и  больше  ни  слова56.  На  По-
кров  (1  октября)  Гоголь  решил  ехать  в  Свя-
то-Троицкую  Сергиеву  лавру,  чтобы  помо-
литься  о  своей  матери  в  день  ее  именин.  30
сентября  он  зашел  к  Степану  Петровичу  Ше-
выреву, но, не застав его дома, оставил ему за-
писку: «Я еду к Троице с тем, чтобы там помо-
литься  о  здоровье  моей  матушки,  которая
завтра именинница. Дух мой крайне изнемог;
нервы расколеблены сильно».

   Свято-Троицкая Сергиева Лавра.    



   Фотография.    
   Первая половина XIX в.   

 
В тот же день вечером Гоголь приезжает в

подмосковное  Абрамцево.  Сергей  Тимофее-
вич  Аксаков  вспоминает:  «По  неожиданной
надобности я приехал в Москву 24 сентября и
на  другой  день,  к  удивленью  моему,  узнал,
что Гоголь воротился.  30-го я увез его с собой
в  деревню,  где  его  появление,  никем  не  ожи-
данное, всех изумило и обрадовало. По каким



причинам воротился Гоголь — положительно
сказать  не  могу:  он  говорил,  что  в  Оптиной
Пустыни почувствовал нервное расстройство,
прибавил, смеясь, что “к тому же нехорошо со
мной  простился”.  Он  улыбался,  но  глаза  его
были  влажные,  и  в  смехе  слышалось  что-то
особенное…  Заметно  было,  что  Гоголь  сму-
щался  своим  возвращением  без  достаточной
причины по-видимому и еще больше тем, что
мать  и  сестры  будут  огорчены,  обманувшись
его увидеть»57.

На  следующий  день  Гоголь  отправился  к
обедне  в  Свято-Троицкую  Сергиеву  лавру,  на-
ходящуюся в тринадцати верстах от Абрамце-
ва.  Там  он  вместе  с  отцом  Феодором  (Бухаре-
вым),  с которым познакомился еще в 1849 го-
ду,  посетил  студентов  Московской  духовной
академии.  В  предисловии  к  своей  книге,  на-
писанной в форме писем к Гоголю, архиманд-
рит  Феодор  так  рассказывает  об  этом:  «Сту-
денты  приняли  его  с  восторгом.  И  когда  при
этом  высказано  было  Гоголю,  что  особенно
живое  сочувствие  возбуждает  он  к  себе  тою
благородною  открытостию,  с  которой  он  дер-
жится  в  своем  деле  Христа  и  Его  истины,  то



покойный заметил на это просто: “Что ж? Мы
все работаем у одного Хозяина”»58.

Несмотря на краткость сказанных Гоголем
слов, он все же выразил перед будущими пас-
тырями  важную  мысль  о  том,  что  чувствует
свою общность с ними в служении Христу.

О  популярности  Гоголя  в  стенах  Москов-
ской духовной академии сохранилось еще од-
но свидетельство ее бывшего студента — мит-
рофорного  протоиерея  церкви  Священному-
ченика  Ермолая  на  Козьем  болоте  в  Москве
отца Сергия Модестова. По его словам, многие
выдержки  и  типичные  выражения  из  «Мерт-
вых  душ»  некоторые  из  студентов  знали  на-
изусть.  «Помню, —  рассказывает  он, —  наш
товарищ  из  Тверской  семинарии  Владимир
Николаевич Ретивцев, впоследствии монах и
епископ Хрисанф, один из даровитейших, осо-
бенно любил декламировать эти выдержки. О
Гоголе  даже  на  классе  Священного  Писания
читал  лекции  известный  о.  архимандрит  Фе-
одор  Бухарев,  причислявший  Гоголя  чуть  ли
не  к  пророкам-обличителям  вроде  Иеремии,
плакавшим о пороках людских»59.

Близость  взглядов  своего  профессора  и  Го-



голя  отмечали  и  казанские  ученики  архи-
мандрита  Феодора.  Так,  Валериан  Лаврский,
впоследствии  протоиерей,  записал  в  своем
студенческом  дневнике  за  1856  год:  «А  заме-
чательное сходство между идеями о. Феодора
и  идеями  Гоголя;  ныне  мы  читали  его  пере-
писку  с  друзьями:  при  этом  старшие  студен-
ты  беспрестанно  поражались  удивительным
сходством между идеями и даже выражением
того и другого. Известно, что они были корот-
ко знакомы; но кто из них у кого заимствовал
этот  дух  и  взгляд? —  Невероятно  было  бы  ду-
мать,  что  духовный  от  светского»60.  И  тем  не
менее  совершенно  очевидно,  что  в  данном
случае Гоголь повлиял на отца Феодора.

   Архимандрит Феодор (Бухарев).   
   Неизвестный художник.    
   Середина XIX в.   

 
На  обратном  пути  из  Свято-Троицкой  Сер-

гиевой  лавры  Гоголь  в  коляске,  присланной
из  Абрамцева,  заехал  в  Хотьковский  Покров-
ский женский монастырь за Ольгой Семенов-
ной Аксаковой и сам заходил за ней к игуме-
нье  Магдалине.  В  монастыре,  в  храме  Покро-



ва,  покоятся  мощи  святых  родителей  препо-
добного  Сергия  схимонаха  Кирилла  и  схимо-
нахини  Марии,  возле  которых  читалась
неусыпаемая  Псалтирь  и  в  то  время  служи-



лись  панихиды.  Отсюда  Гоголь  вместе  с  Оль-
гой Семеновной приехал в Абрамцево, отстоя-
щее в трех верстах от монастыря.  «За обедом
Гоголь  поразвеселился, —  вспоминал  Сергей
Тимофеевич Аксаков, — а вечером был очень
весел.  Пелись  малороссийские  песни,  и  Го-
голь  сам  пел  очень  забавно.  Это  было  его  по-
следнее  посещение  Абрамцева  и  последнее
свидание со мною»61.

3 октября Гоголь возвратился в Москву. На
этот день была назначена свадьба его сестры
Елизаветы Васильевны с саперным офицером
Владимиром  Ивановичем  Быковым.  Вечером
того  же  дня  Гоголь  пишет  письмо  матери  и
сестрам Анне и Елизавете:  «Не удалось мне с
вами  повидаться,  добрейшая  моя  матушка  и
мои милые сестры, нынешней осенью. Видно,
уж так следует и угодно Богу, чтобы эту зиму
я  остался  в  Москве…  Бог,  иде  же  хощет,  по-
беждает  естества  чин.  А  потому верю,  что  ес-
ли вы будете обо мне усердно молиться,  то и
здесь соберутся во мне силы и я буду здоров и
годен для труда и работы».

В приписке Гоголь сообщал: «В день ваших
именин, матушка, молился я у мощей св. Сер-
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гия  о  вас  и  о  всех  нас.  Здоровье  ваше  с  ново-
брачными  было  пито  мной  за  обедом  у  Акса-
ковых,  которые  все  вас  поздравляют».  А  сест-
ру  Ольгу,  которая  лечила  крестьян  в  Васи-
льевке,  извещал  в  записке,  что  посылает  ей
десять  рублей  серебром  на  бедных  и  лекар-
ства. Больше Гоголь Москвы не покидал.
 

Последние дни
 

редсмертная  болезнь,  сожжение  рукопи-
сей  и  кончина  Гоголя  доныне  являются

предметом  размышлений  для  биографов.  Со-
бытия эти произошли с такой быстротой, что
для  многих  современников  стали  полной
неожиданностью.  Гоголь  жил  в  доме  графа
Александра Петровича Толстого на всем обес-
печении,  ни  в  чем  не  нуждаясь.  Он  занимал
переднюю часть нижнего этажа: две комнаты
окнами на улицу (покои графа располагались
наверху).  В начале 1852 года Гоголь еще гото-
вит  к  печати  собрание  своих  сочинений.  На-
меков на  болезнь в  это  время не  было.  За  де-
вять  дней  до  Масленицы,  то  есть  25  января,
Гоголя посетил Осип Максимович Бодянский.



Он застал его за столом, на котором были раз-
ложены  бумаги  и  корректурные  листы.  Го-
голь пригласил Бодянского на воскресенье (27
января)  к  Ольге  Федоровне  Кошелевой  (жив-
шей  неподалеку,  на  Поварской)  слушать  ма-
лороссийские песни. Однако встреча не состо-
ялась.

26  января  умерла  после  непродолжитель-
ной  болезни  Екатерина  Михайловна  Хомяко-
ва,  тридцати  пяти  лет  от  роду,  оставив  семе-
рых детей, — человек Гоголю близкий и доро-
гой.  Она  была  женой  Алексея  Степановича
Хомякова  и  сестрой  одного  из  ближайших
друзей  Гоголя,  Николая  Языкова.  Смерть  эта
так  тяжело  отозвалась  в  душе  Гоголя,  что  он
не  нашел  в  себе  сил  пойти  на  похороны.  По-
сле  первой  панихиды  он  сказал  Хомякову:
«Все для меня кончено»62.  С этих пор мысль о
смерти  овладевает  Гоголем.  Он  почти  еже-
дневно бывает в церкви.

   Екатерина Михайловна Хомякова (рож-
дённая Языкова)   

   1840-е годы.   
 

30  января  Гоголь  в  своем  приходе  заказы-



вает  панихиду  по  Екатерине  Михайловне.
Дом  графа  Толстого  относился  к  приходу
церкви  Преподобного  Симеона  Столпника,
что  на  Поварской.  После  панихиды  он  захо-
дит к сестрам Аксаковым, жившим в ту зиму
на Арбате, в Николо-Песковском переулке, го-



ворит,  что  ему  стало  легче.  «Но  страшна  ми-
нута  смерти», —  добавляет  он.  «Почему  же
страшна? — возразил кто-то из  Аксаковых. —
Только бы быть уверену в милости Божией к
страждущему  человеку,  и  тогда  отрадно  ду-
мать о смерти». — «Ну, об этом надобно спро-
сить  тех,  кто  перешел  через  эту  минуту»63, —
ответил он.

1 февраля,  в  пятницу,  Гоголь — у  обедни в
своей  приходской  церкви  (Родительская  суб-
бота мясопустной недели в том году приходи-
лась  на  2  февраля —  праздник  Сретения  Гос-
подня,  поэтому  поминовение  усопших  было
перенесено на пятницу). После обедни он сно-
ва заходит к  Аксаковым,  хвалит свой приход
и  священника  (отца  Алексия  Соколова,  впо-
следствии  протопресвитера  Храма  Христа
Спасителя).  «Видно  было,  что  он  находился
под впечатлением этой службы, — вспомина-
ла Вера Сергеевна Аксакова, — мысли его бы-
ли все обращены к тому миру».

Разговор зашел о Хомякове. Вера Сергеевна
заметила,  что  Алексей  Степанович  напрасно
выезжает,  потому  что  многие  скажут,  что  он
не любил своей жены. Гоголь возразил:  «Нет,



не  потому,  а  потому,  что  эти  дни  он  должен
был бы употребить на другое; это говорю не я,
а  люди  опытные.  Он  должен  был  бы  читать
теперь Псалтирь, это было бы утешением для
него  и  для  души  жены  его.  Чтение  Псалтири
имеет  значение,  когда  читают  его  близкие,
это не то, что раздавать читать его другим»64.

На следующий день, 2 февраля, в праздник
Сретения,  Гоголь,  как  можно  предположить,
был  в  храме  у  обедни,  а  накануне —  на  все-
нощной.  Днем  он  пишет  письма  разным  ли-
цам,  в  том  числе  матери  и  Василию  Андре-
евичу Жуковскому, у которых просит молитв.
«Мне  все  кажется,  что  здоровье  мое  только
тогда  может  совершенно  как  следует  во  мне
восстановиться  с  надлежащей  свежестью, —
обращается  он  к  матери  и  сестрам, —  когда
вы  все  помолитесь  обо  мне  как  следует,  то
есть  соединенно,  во  взаимной  между  собой
любви, крепкой, крепкой, без которой не при-
емлется от нас молитва».

В  письме  к  Жуковскому  Гоголь  в  послед-
ний  раз  говорит  о  своем  главном  труде —
«Мертвых душах»:  «О себе  что  сказать?  Сижу
по-прежнему  над  тем  же,  занимаюсь  тем  же.



Помолись обо мне, чтобы работа моя была ис-
тинно  добросовестна  и  чтобы  я  хоть  сколь-
ко-нибудь  был  удостоен  пропеть  гимн  Красо-
те Небесной».

3 февраля,  в  воскресенье,  Гоголь  опять  у
обедни в своем приходе,  оттуда пешком идет
к Аксаковым, снова хвалит священника и всю
службу, жалуется на усталость. «В его лице, —
вспоминает  Вера  Сергеевна, —  точно  было
видно утомление,  хотя и светлое,  почти весе-
лое  выражение».  Гоголь  снова  заговорил  о
Псалтири.  «Всякий  раз  как  иду  к  вам, —  ска-
зал он, — прохожу мимо Хомякова дома и вся-
кий раз, и днем и вечером, вижу в окне свечу,
теплящуюся в комнате Екатерины Михайлов-
ны (там читают Псалтирь)».

Гоголь  еще  занимается  чтением  коррек-
тур,  но  в  начале Масленицы в  нем замечают
нечто  тревожное.  В  понедельник,  4  февраля,
он  заехал  к  Шевыреву,  чтобы  сказать,  что
«некогда  ему  теперь  заниматься  корректура-
ми». Степан Петрович и его жена, Софья Бори-
совна,  заметили  перемену  в  его  лице  и  спро-
сили,  что  с  ним.  Он отвечал,  что  «дурно себя
чувствовал  и  кстати  решился  попоститься  и



поговеть»  (11  февраля  начинался  Великий
пост).  «Зачем  же  на  Масленой?» —  спросил
его  Шевырев.  «Так  случилось, —  отвечал
он, — ведь и теперь Церковь читает уже: “Гос-
поди, Владыко живота моего!” и поклоны тво-
рятся».

3 февраля Гоголь пожаловался заехавшему
к нему Шевыреву на «расстройство желудка и
на  слишком  сильное  действие  лекарства,  ко-
торое ему дали». В тот же день он едет к свое-
му  духовнику,  с  которым  познакомился  еще
в  1842  году,  когда  по  приезде  из-за  границы
жил  у  Погодина,  в  приходскую  церковь  Пре-
подобного  Саввы  Освященного  на  Девичьем
поле  известить,  что  говеет,  и  с  просьбой  на-
значить день, когда можно приобщиться. Тот
поначалу советовал дождаться первой недели
поста,  но  потом  согласился  и  назначил  чет-
верг,  то  есть  ближайшую  Божественную  Ли-
тургию,  так  как  в  среду  на  Масленой  ее  слу-
жить не положено.

Вечером  того  же  дня  Гоголь  провожал  на
станцию железной дороги гостившего у графа
Толстого  ржевского  священника  Матфея  Кон-
стантиновского. С этих пор он прекратил вся-



кие литературные занятия.

   Дом  графа  А.  П.  Толстого  в  Москве  на
Никитском бульваре, где жил последние го-
ды Гоголь.   

   Фотография   
 

К  концу  пребывания  отца  Матфея  в
Москве  Гоголь  решает  говеть,  то  есть  гото-
виться  к  принятию  Святых  Христовых  Таин.
Начиная с  5  февраля  он почти ничего  не  ест,
большую  часть  ночей  проводит  в  молитве.
Доктор  Алексей  Терентьевич  Тарасенков  пи-
шет  в  своих  записках:  «Масленицу  он  посвя-



тил  говенью;  ходил  в  церковь,  молился  весь-
ма  много  и  необыкновенно  тепло;  от  пищи
воздерживался  до  чрезмерности,  за  обедом
употреблял  несколько  ложек  капустного  рас-
сола  или  овсяного  супа  на  воде.  Когда  ему
предлагали  кушать  что-нибудь  другое,  он  от-
казывался болезнью, объясняя, что чувствует
что-то в животе, что кишки у него переверты-
ваются,  что это болезнь его отца,  умершего в
такие же лета, и притом оттого, что его лечи-
ли.  Трудно  решить,  сколько  правды  было  в
его словах;  однако легко можно себе предста-
вить,  что  при  такой  внезапной  перемене  об-
раза  жизни  он  действительно  становился  бо-
лен.  Впрочем,  в  это  время  болезнь  его  выра-
жалась  только  одною  слабостью,  и  в  ней  не
было заметно ничего важного…»65

Тарасенков едва ли прав, говоря о том, что
Гоголь резко изменил образ жизни (с его слов
об  этом  писали  потом  и  другие).  Гоголь  был
православным  человеком,  исполняющим
церковные обряды, и это было далеко не пер-
вое  его  говенье.  Сомнение  вызывает  также
следующее  место  из  записок  Тарасенкова:
«Переменять свойство и количество пищи он



не  мог  без  вреда  для  своего  здоровья:  по  соб-
ственному  его  уверению,  при  постной  пище
он  чувствовал  себя  слабым  и  нездоровым.
“Нередко  я  начинал  есть  постное  по  постам
(говорил он мне), но никогда не выдерживал:
после нескольких дней пощения я всякий раз
чувствовал  себя  дурно  и  убеждался,  что  мне
нужна  пища  питательная”.  (Эти  слова  были
ответом  на  мое  признание,  что  я  делаюсь
неспособным  к  хорошему  исполнению  своих
обязанностей,  если  некоторое  время  употреб-
ляю постную пищу.)»66

Из  слов  Тарасенкова  с  несомненностью
следует  только  то,  что  сам  он  не  постился  в
дни,  определенные  для  этого  Церковью.  В  от-
ношении  Гоголя  его  суждение  принять  за
правду  никак  нельзя.  Лев  Иванович  Арноль-
ди,  брат  Александры  Смирновой,  свидетель-
ствует,  что  Гоголь  был  необыкновенно  строг
к себе и боролся со своими слабостями. Так, в
Италии он «сам бегал на кухню и учился при-
готовлять макароны.  А  между тем очень ред-
ко позволял себе такие увлечения и был в со-
стоянии довольствоваться самою скудною пи-
щей и постился иногда как самый строгий от-



шельник, а во время говенья почти ничего не
ел»67.

Всеволод Чаговец, наиболее авторитетный
специалист  начала  XX  века  по  семейным  де-
лам  Гоголя,  пишет,  что  Николай  Васильевич
не превосходил набожностью своих родных и
только  в  отношении  соблюдения  поста  дер-
жался  несколько  иного  взгляда.  «В  постные
дни, когда в деревнях готовились разнообраз-
ные  постные  блюда,  различные  винегреты  и
тому подобное, он даже иногда бывал недово-
лен. “Какой же это пост, когда все объедаются
еще  хуже,  чем  в  обыкновенные  дни?” —  го-
ворил  он,  отодвигая  подальше  блюдо  с  ка-
кою-нибудь заманчивой постной пищей…»68

7  февраля  рано  поутру  Гоголь  едет  в  свою
бывшую приходскую церковь, исповедуется и
причащается там. Погодин со слов священни-
ка свидетельствует, что перед принятием Свя-
тых  Даров,  за  обеднею,  он  пал  ниц  и  много
плакал. Был уже слаб и почти шатался69.

Вечером того же дня (в четверг 7 февраля)
Гоголь  снова  возвращается  в  ту  же  церковь
и  просит  священника  отслужить  благодар-
ственный  молебен,  упрекая  себя,  что  забыл



исполнить это поутру.  Из церкви он заехал к
жившему  по  соседству  Погодину,  который
также  заметил  перемену  в  нем.  На  вопрос,
что с ним, отвечал: «Ничего, я нехорошо себя
чувствую».  Просидев  несколько  минут,  он
встал —  в  комнате  находились  посторон-
ние —  и  сказал,  что  зайдет  к  домашним,  но
остался у них еще менее.

Княжна Варвара Николаевна Репнина-Вол-
конская вспоминает, что последний раз виде-
ла  Гоголя  в  четверг  на  Масленой,  то  есть  7
февраля. «Он был ясен, но сдержан, — расска-
зывает она, — и всеми своими мыслями обра-
щен  к  смерти;  глаза  его  блистали  ярче,  чем
когда-либо,  лицо  было  очень  бледно.  За  эту
зиму  он  очень  похудел,  но  настроение  духа
его не заключало в себе ничего болезненного;
напротив,  оно  было  ясным,  более  постоянно,
чем прежде. Мысль, что мы его скоро потеря-
ем,  была так  далека  от  нас;  а  между тем тон,
с  каким  он  прощался,  на  этот  раз  показался
нам  необычайным,  и  мы  между  собою  заме-
тили это,  не  догадываясь о  причине.  Ее  разъ-
яснила нам его смерть»70.

В  ночь  с  8  на  9  февраля  после  продолжи-



тельной  молитвы  на  коленях  перед  образом
Гоголь  уснул  на  диване  без  постели  и  во  сне
слышал некие голоса, говорившие ему, что он
умрет.  В тревоге он призвал приходского свя-
щенника и хотел собороваться маслом, но ко-
гда  тот  пришел,  Гоголь  уже  успокоился  и  ре-
шил отложить совершение таинства.

На  следующий  день,  в  субботу,  он  едет  к
Хомякову,  у  которого  не  был  с  27  января.  «В
субботу  на  Масленице, —  пишет  Погодин, —
он посетил также некоторых своих знакомых.
Никакой особенной болезни не было в нем за-
метно, не только опасности; а в задумчивости
его,  молчаливости  не  представлялось  ничего
необыкновенного»71.

В  Прощеное  воскресенье,  10  февраля,  Го-
голь просит графа Толстого передать свои ру-
кописи  святителю  Филарету,  митрополиту
Московскому,  чтобы  тот  определил,  что  нуж-
но  печатать,  а  чего  не  следует.  Граф  не  при-
нял бумаг, опасаясь утвердить в нем мысль о
смерти. С этого дня Гоголь перестал выезжать
из дому.

В  понедельник  первой  недели  поста  в  до-
ме  графа  (на  верхней  половине)  служили  Ве-



ликое  повечерие.  Гоголь  едва  смог  поднять-
ся  наверх  по  ступеням,  однако  отстоял  всю
службу.  День  он  провел  почти  без  пищи,
ночь —  в  молитве  со  слезами.  Граф  Толстой,
видя,  как все  это  изнуряет  Гоголя,  прекратил
у себя богослужения.

В  ночь с  11  на  12  февраля,  в  третьем часу,
Гоголь  будит  своего  слугу  Семена,  велит  ему
бесшумно подняться  на  второй этаж,  где  рас-
полагались  печные  задвижки,  растопить
печь  в  кабинете  и  затем  сжигает  бумаги.  На-
утро  он  (по  запискам  доктора  Тарасенкова)
говорит  графу  Толстому:  «Вот  что  я  сделал!
Хотел было сжечь некоторые вещи,  давно на
то  приготовленные,  а  сжег  все.  Как  лукавый
силен, вот он до чего меня довел. А я было ду-
мал  разослать  на  память  друзьям  по  тетрад-
ке: пусть бы делали, что хотели»72.

Физическое  состояние  Гоголя  в  эти  дни
резко  ухудшается:  очевидцы  заметили  в  нем
усталость, вялость и даже изнеможение — от-
части следствие обострения болезни, отчасти
действие  поста.  Со  слов  графа  Толстого  из-
вестно, что Гоголь принимал пищу два раза в
день:  утром  хлеб  или  просфору,  которую  за-



пивал  липовым  чаем,  вечером —  кашицу,  са-
го или чернослив. Но всего очень понемногу.

14  февраля,  в  четверг,  Гоголь,  по  свиде-
тельству  Хомякова,  сказал:  «Надобно  меня
оставить, я знаю, что должен умереть»73.

В  эти же дни Гоголь делает распоряжения
графу  Толстому  насчет  своего  крепостного
слуги  Семена  и  рассылает  деньги  «бедным  и
на  свечки».  Средства,  которые  будут  выруче-
ны  от  последнего  издания  его  сочинений,  он
незадолго  до  этого  просил  раздать  неиму-
щим.

16  февраля,  в  субботу,  Гоголя  посетил  док-
тор Тарасенков (впервые за время болезни) и
убеждал  его  подчиниться  указаниям  врачей.
Гоголь  отвечал  вяло,  но  внятно  и  с  полной
уверенностью: «Я знаю, врачи добры: они все-
гда желают добра».  При этом ничем не выра-
зил готовности следовать совету Тарасенкова.
«Он смотрел как человек, для которого все за-
дачи  разрешены,  всякое  чувство  замолкло,
всякие слова напрасны…»74

В этот день Гоголь, по свидетельству графа
Толстого,  приобщился  Святых  Таин75.  Древ-
ний  христианский  обычай  причащаться  в



субботу  первой  седмицы  Великого  поста  из-
давна существовал на Руси (он связан с празд-
нованием  памяти  святого  великомученика
Феодора  Тирона,  которое  всегда  совершается
в этот день).

Граф  Толстой  стремился  употребить  все
возможное  для  исцеления  больного:  просил
Московского  гражданского  губернатора  Ива-
на  Васильевича  Капниста,  которого  Гоголь
любил  и  уважал,  уговорить  его  послушаться
указаний  медиков;  ездил  к  святителю  Фила-
рету,  митрополиту  Московскому,  и  рассказал
ему  об  опасной  болезни  Гоголя.  Владыка  ве-
лел передать, что «сама Церковь повелевает в
недугах  предаться  воле  врача».  Но  ничего  не
помогло.

Утром  18  февраля,  в  понедельник,  отец
Иоанн  Никольский  предложил  Гоголю  собо-
роваться  священным  елеем,  исповедаться  и
причаститься.  Тот согласился с  радостью. Все
положенные  на  соборовании  Евангелия  он
выслушал  «в  полной  памяти,  держа  в  руках
свечу, проливая слезы»76.

В  этот  день  Гоголь,  по  свидетельству  док-
тора  Тарасенкова,  слег  в  постель  и  больше



уже не вставал. К нему приглашали знамени-
тейших  московских  докторов,  но  он  наотрез
отказывался  лечиться.  «Трудно  было  пред-
принять  что-нибудь  с  человеком, —  вспоми-
нал  Тарасенков, —  который  в  полном  созна-
нии отвергает всякое лечение». Как и в преж-
ние  годы,  Гоголь  был  твердо  убежден,  что
жизнь  его  в  руках  Господа,  а  не  в  руках  вра-
чей.  «Ежели  будет  угодно  Богу,  чтобы  я  жил
еще, — буду жив…» — говорил он.

19  февраля,  во  вторник,  Гоголя  посетил
доктор Тарасенков. Гоголь лежал на диване, в
халате,  в сапогах,  отвернувшись лицом к сте-
не, с закрытыми глазами; в руках у него были
четки.  Приехал  профессор  Аркадий  Альфон-
ский, который предложил магнетизирование,
чтобы  покорить  волю  больного  и  заставить
его  принимать  пищу.  Приехали  также  докто-
ра  Александр  Овер  и  Константин  Сокологор-
ский. Последний пытался делать пассы, но Го-
голь в это время читал про себя Иисусову мо-
литву, и магнетизирование не удалось.

Граф  Толстой,  видя  критическое  положе-
ние,  созвал  консилиум,  который  подтвердил
диагноз  профессора  Овера,  что  у  Гоголя  ме-



нингит,  и  принял  решение  лечить  его  на-
сильно.  Врачи  действовали  следующим  обра-
зом: больного сажали в теплую ванну и обли-
вали холодной водой; ставили к носу пиявки,
тело  обкладывали  горчичниками.  С  Гоголем
обращались  как  «с  сумасшедшим»,  как  «с  че-
ловеком,  не  владеющим  собою».  Об  этом  рас-
сказывает,  например,  в  своих  записках  док-
тор Тарасенков.

Насильственное  лечение,  вероятно,  уско-
рило смерть Гоголя.  Последнюю ночь он был
уже  в  беспамятстве.  Елизавета  Фоминична
Вагнер,  теща  Погодина,  на  руках  которой  Го-
голь  скончался,  свидетельствует:  «…по-види-
мому,  он не страдал,  ночь всю был тих,  толь-
ко  дышал  тяжело;  к  утру  дыхание  сделалось
реже и реже, и он как будто уснул…»77

   Литография с рисунка В. А. Рачинского.  

 
   1852 г.   

 
21  февраля,  в  четверг,  около  восьми  утра,

Гоголь  преставился  о  Господе.  Последними
его словами, сказанными в полном сознании,
были: «Как сладко умирать!» Доктор Тарасен-



ков, прибывший через два часа после смерти
Гоголя,  писал  об  увиденном:  «Нельзя  вообра-
зить,  чтобы  кто-нибудь  мог  терпеливее  его
сносить  все  врачебные  пособия,  насильно
ему навязываемые; лицо умершего выражало
не  страдание,  а  спокойствие,  ясную  мысль,
унесенную с собою за гроб»78.

Накануне,  часу  в  одиннадцатом,  Гоголь
громко  произнес:  «Лестницу,  поскорее,  давай
лестницу!..»  Подобные  же  слова  о  лестнице
сказал перед смертью святитель Тихон Задон-
ский,  один  из  любимых  духовных  писателей



С

Гоголя,  сочинения  которого  он  перечитывал
неоднократно.
 

Лествица, возводящая на небо
 

реди Святых Отцов наиболее близкими Го-
голю  по  духу  были  Иоанн  Златоуст,  Григо-

рий  Нисский,  Исаак  Сирин.  Но,  пожалуй,  на
первом  месте  стоит  преподобный  Иоанн  Ле-
ствичник.  Известно,  что  «Лествица»  была  од-
ной из любимых книг Гоголя.  Можно думать,
что он ознакомился с ней уже в школьные го-
ды.  Образ  лестницы,  соединяющей  землю  с
небом, встречается уже в одном из самых ран-
них  произведений  Гоголя —  в  повести  «Май-
ская ночь, или Утопленница» (1829).

Этот  же  образ  мы  находим  и  в  заключи-
тельной  главе  «Выбранных  мест  из  перепис-
ки  с  друзьями» —  «Светлое  Воскресенье».  Го-
воря  о  желании  избранных  людей  провести
Светлый праздник «не в обычаях девятнадца-
того века, но в обычаях вечного века», Гоголь
восклицает:  «Бог  весть,  может  быть,  за  одно
это  желанье  уже  готова  сброситься  с  небес
нам  лестница  и  протянуться  рука,  помогаю-



щая возлететь по ней».
В  православной  святоотеческой  литерату-

ре  «лествица» —  один  из  основных  образов
духовного  возрастания.  Он  восходит  к  Биб-
лии,  а  именно  к  28-й  главе  Книги  Бытия  (ст.
10–17),  где  описывается  видение  патриарха
Иакова: «И сон виде: и се, лествица утвержде-
на на земли, еяже глава досязаша до небесе, и
ангели  Божии  восхождаху  и  низхождаху  по
ней».  Этот  фрагмент  входит  в  паремии  (из-
бранные  места  из  Священного  Писания),  чи-
таемые  в  Церкви  на  Богородичные  праздни-
ки, и встречается во многих акафистах — Пре-
святой  Богородице:  «Радуйся,  лествице  небес-
ная,  еюже  сниде  Бог79;  радуйся,  мосте,  прево-
дяй  сущих  от  земли  на  небо»,  святителю  Ни-
колаю,  небесному  покровителю  Гоголя:  «Ра-
дуйся,  лествице,  Богом  утвержденная,  еюже
восходим  к  небеси…»  Примеры  такого  слово-
употребления мы находим и в выписках Гого-
ля  из  церковных  песней  и  канонов  служеб-
ных Миней.

Сохранились  свидетельства,  что  Гоголь
внимательно  изучал  «Лествицу»  и  делал  из
нее  подробные  выписки.  Дошедший  до  нас



автограф  Гоголя,  хранящийся  ныне  в  Руко-
писном отделе Пушкинского Дома и датируе-
мый приблизительно 1843 годом, включает в
себя  выписки  из  «Лествицы»  в  том  переводе,
который был издан в Москве в 1783 году с на-
званием «Лествица, возводящая на небо». Ци-
таты и реминисценции из нее встречаются в
письмах  Гоголя  первой  половины  1840-х  го-
дов. По всей видимости, в своих заграничных
странствиях  Гоголь  имел при себе  составлен-
ный им еще раньше рукописный сборник.

Доктор  Тарасенков  вспоминал,  что  неза-
долго  до  своей  кончины  Гоголь  указал  ему
«на  сочинение  Иоанна  Лествичника,  в  кото-
ром  изображены  ступени  христианского  со-
вершенства,  и  советовал  прочесть  его».  По
словам  того  же  Тарасенкова,  сочинение  пре-
подобного  Иоанна  Синайского  нравилось  Го-
голю  «своими  строгими  правилами»,  и  он
«старался  достигать  высших  ступеней,  в  нем
описанных».

Действительно,  еще в 1842 году Гоголь пи-
сал Жуковскому: «… живет в душе моей глубо-
кая,  неотразимая  вера,  что  небесная  сила  по-
может  взойти  мне  на  ту  лестницу,  которая



предстоит мне, хотя я стою еще на нижайших
и  первых  ее  ступенях»;  в  1843  году  Надежде
Николаевне  Шереметевой:  «Долгое  воспита-
нье  еще  предстоит  мне,  великая,  трудная
лестница».

   Икона «Лествица»    
   Конец XII в.   

 
В  этом  свете  вся  жизнь  Гоголя,  сопостави-

мая с монашеским подвигом, — мучительная
борьба  между  духовными  и  художественны-
ми устремлениями,  сожжение рукописей,  по-
пытка  ухода  в  монастырь,  в  конечном  итоге
отказ  от  себя  и  мученическая  кончина, —
предстает  как  образ  духовной  лествицы,  по-
стоянного  восхождения,  а  произведения  его
являются  некими  ступенями  на  этом  нелег-
ком пути.

Смерть  Гоголя  породила  множество  тол-
ков.  Широко  распространено  мнение,  что  он
уморил себя голодом. На этом настаивал еще
Н.  Г.  Чернышевский  на  основании  воспоми-
наний  доктора  Тарасенкова.  Однако  Гоголь
был православным христианином, исполняю-
щим  все  церковные  установления.  Правиль-





но  понимаемый  и  исполняемый  пост  никак
не  может  послужить  причиной  смерти  чело-
века. А то, что Гоголь понимал пост в церков-
ном  духе,  неопровержимо  свидетельствуют
его  выписки  из  творений  Святых  Отцов.  Об
этом  же  говорят  и  пометы  на  принадлежав-
шей  ему  Библии  (хранящейся  в  Рукописном
отделе  Пушкинского  Дома).  «Пост  не  дверь  к
спасенью», —  написал  он  карандашом  на  по-
лях  против  слов  святого  апостола  Павла:
«Брашно  же  нас  не  поставляет  пред  Богом:
ниже бо аще ямы, избыточествуем: ниже аще
не  ямы,  лишаемся»  («Пища  не  приближает
нас к Богу: ибо едим ли мы, ничего не приоб-
ретаем; не едим ли, ничего не теряем», 1 Кор.
8, 8).

Внутренняя жизнь Гоголя, под которой он,
естественно,  понимал  жизнь  в  Боге,  велась
скрыто  от  окружающих.  Не  имея  собственно-
го дома и живя все время на людях, он, конеч-
но, часто вынужден был скрывать свое поще-
ние, как это и заповедано Евангелием. Гоголь
чувствовал себя как дома, по-видимому, толь-
ко  у  графа  Александра  Петровича  Толстого.
Бывая у тех знакомых, которые не придавали



большого значения посту,  Гоголь старался не
смущать  их.  Именно  в  этом  смысле,  видимо,
надо  понимать  его  записку  Аксакову  от  19
марта  1849  года:  «Любезный  друг  Сергей  Ти-
мофеевич, имеют сегодня подвернуться вам к
обеду два приятеля: Петр Михайлович Языков
и  я,  оба  греховодники  и  скоромники.  Упоми-
наю  об  этом  обстоятельстве  по  той  причине,
чтобы  вы  могли  приказать  прибавить  кусок
бычачины  на  одно  лишнее  рыло».  На  эту  за-
писку,  например,  ссылается  доктор  Тарасен-
ков,  говоря,  что  Гоголь  любил  «сытные  мяс-
ные кушанья».

Известно,  что  именно  19  марта  Гоголь  от-
мечал  свой  день  рождения,  который,  бывая
в  Москве,  нередко  проводил  у  Аксаковых.  В
1849  году  день  этот  приходился  на  Великий
пост. Зная духовное устроение Гоголя, можно
с уверенностью утверждать, что он не ел у Ак-
саковых в этот день «бычачины», хотя и счел
необходимым  в  шутливой  формё  заблаговре-
менно  предупредить  друзей,  чтобы  они  чув-
ствовали себя свободно.

Отметим, что через несколько дней Гоголь
должен был причаститься Святых Таин.  3  ап-



реля 1849 года,  в  день Светлого Христова Вос-
кресения,  он  писал  матери и  сестрам Анне  и
Елизавете:  «Христос  воскрес!  От  всей  души
поздравляю  вас  всех  с  радостнейшим  празд-
ником. Я провел его, слава Богу, не без душев-
ного  веселия.  Вероятно,  и  вы  также  были
счастливы в этот день по мере того, как умела
душа  возрадоваться  Воскресению  Того,  Кто
воскрешает  всех,  в  Него  верующих.  Письмо
ваше  (от  19  марта)  с  поздравлением  пришло
ко  мне  в  тот  день,  когда  я  удостоился  приоб-
щиться Св. Тайнам». Гоголь, по всей вероятно-
сти, причащался на Страстной неделе, скорее
всего в Великий четверг.

Само  собою  разумеется,  что  вкушение  мя-
са  Великим  постом,  за  полторы  недели  до
приобщения  Святых  Таин,  недопустимо  (это
понятно  даже  для  новоначальных).  В  выпис-
ках  Гоголя  из  творений  Святых  Отцов  и  учи-
телей  Церкви  находим  следующее  место  о
тех,  кто  причащается  недостойно:  «Таинство
Евхаристии,  принимаемое  устами  недостой-
ных,  вместо  отпущения  грехов  их,  вместо  за-
печатления  их  к  наследию  небесному  и  веч-
ному  блаженству,  вызывает  на  них  правед-



ный  суд  страшного  Судии —  Бога;  и  Пречи-
стая  Кровь  Иисуса  Христа  в  устах  нечистых
еще громче крови Авелевой вопиет к Богу об
отмщении.  Кому  из  вас,  братия  мои,  не  из-
вестны  страшные  поразительные  опыты  Бо-
жественного  мщения  на  осквернителей  свя-
тыни?..  В  первенствующей  Церкви  видимым
образом —  болезнию  или  смертию  казнь
небесная отпечатлевалась на тех, которые, не
быв  достойными,  приступали  к  Евхаристии.
Сего  ради,  говорит  Апостол,  «в  вас  мнози
немощны  и  недужливы,  и  усыпают»,  то  есть
умирают, «довольни» (1 Кор. 11, 30)».

Как видно, в предсмертные дни даже близ-
кие Гоголю люди не понимали его душевного
состояния.  Хомяков  говорил,  что  после  смер-
ти Екатерины Михайловны Гоголь «был в ка-
ком-то нервном расстройстве, которое приня-
ло  характер  религиозного  помешательства.
Он говел и стал себя морить голодом…»80

Гоголь  верил  в  простоте  сердца,  так,  как
верит  народ.  Княжна  Варвара  Николаевна
Репнина-Волконская писала в своих воспоми-
наниях,  имея  в  виду  пребывание  Гоголя  в
Одессе  зимой  1830/31  года:  «У  матери  моей



(княгини Варвары Алексеевны Репниной-Вол-
конской. —  В.  В.)  была  домовая  церковь.  Го-
голь приходил к обедне, становился в угол за
печкой и молился “как мужичок”, по выраже-
нию  одного  молодого  слуги,  то  есть  клал  по-
клоны и стоял благоговейно»81.

После  смерти  Екатерины  Михайловны  Хо-
мяковой  Гоголь  постоянно  молился.  «Между
тем,  как  узнали  мы  после, —  писал  Шевы-
рев, —  большую  часть  ночей  проводил  он  в
молитве,  без  сна».  Тот  же  доктор  Тарасенков
на протяжении своих записок не раз говорит
о молитвенном устроении Гоголя в последние
дни: «Свое пощение он не ограничивал одною
пищею, но и сон умерял до чрезмерности; по-
сле  ночной  продолжительной  молитвы  он
вставал рано и шел к заутрени…»82

Со  слов  Тарасенкова  известно,  что  Гоголь
почти до самой смерти не ложился в постель,
а  оставался  в  креслах:  «Несмотря  на  свое
убеждение, что постель будет для него смерт-
ным  одром  (почему  он  старался  оставаться  в
креслах), в понедельник на второй неделе по-
ста (то есть 18 февраля. — В. В.) он улегся, хотя
в  халате  и  сапогах,  и  уже  более  не  вставал  с



постели»83.
Можно думать, однако, что Гоголь сидел в

креслах не из страха умереть на постели. Ско-
рее  это  было в  некотором роде подражанием
монашескому  обычаю  проводить  ночной  от-
дых не на ложе, а на стуле, то есть вообще си-
дя84.  Павел  Васильевич  Анненков,  рассказы-
вая о пребывании вместе с Гоголем в Риме ле-
том 1841 года, пишет в своих воспоминаниях:
«Одно  обстоятельство  только  тревожило  ме-
ня, возбуждая при этом сильное беспокойное
чувство,  которое  выразить  я,  однако  же,  не
смел  перед  Гоголем,  а  именно  тогдашняя  его
причуда —  проводить  иногда  добрую  часть
ночи,  дремля  на  диване  и  не  ложась  в  по-
стель. Поводом к такому образу жизни могла
быть,  во-первых,  опасная  болезнь,  недавно
им выдержанная и сильно напугавшая его,  а
во-вторых,  боязнь  обморока  и  замирания,  ко-
торым  он,  как  говорят,  действительно  был
подвержен.  Как  бы  то  ни  было,  но  открыть
секрет Гоголя, даже из благодушного желания
пособить ему, значило нанести глубочайшую
рану  его  сердцу.  Таким  образом,  Гоголь  до-
вольно часто, а к концу все чаще и чаще при-



ходил  в  мою  комнату,  садился  на  узенький
плетеный  диван  из  соломы,  опускал  голову
на руку и дремал долго после того,  как я уже
был  в  постели  и  тушил  свечу.  Затем  перехо-
дил он к себе на цыпочках и так же точно уса-
живался  на  своем  собственном  соломенном
диванчике вплоть  до  света,  а  со  светом взби-
вал и разметывал свою постель для того, чтоб
общая  наша  служанка,  прибиравшая  комна-
ты,  не  могла  иметь  подозрения  о  капризе
жильца  своего,  в  чем,  однако  же,  успел  весь-
ма  мало,  как  и  следовало  ожидать.  Обстоя-
тельство это, между прочим, хорошо поясняет
то место в любопытной записке Ф. В. Чижова
о Гоголе 1843 года, где автор касается апатиче-
ских  вечеров  Н.  М.  Языкова,  на  которых  все
присутствующие находились в  состоянии по-
лудремоты  и  после  часа  молчания  или  ред-
ких  отрывистых  замечаний  расходились,
приглашаемые  иногда  ироническим  замеча-
нием  Гоголя:  “Не  пора  ли  нам,  господа,  окон-
чить нашу шумную беседу…” Вечера эти мог-
ли быть для Гоголя началом самой ночи, точ-
но  так  же  проводимой,  только  без  друзей  и
разговоров»85.



Завершает  мемуарист  свой  рассказ  следу-
ющими  словами:  «Конечно,  тут  еще  нельзя
искать  обыкновенных  приемов  аскетическо-
го  настроения,  развившегося  впоследствии  у
Гоголя  до  необычайной  степени,  но  путь  для
них был уже намечен».

Думается все-таки, что здесь было не нача-
ло,  а  уже  некоторая  полнота  аскетического
поведения Гоголя.  Косвенным подтверждени-
ем  этому  могут  служить  упомянутые  Аннен-
ковым  воспоминания  Федора  Васильевича
Чижова, общавшегося с Гоголем в Риме в 1843
году. Он, в частности, говорит: «В каком силь-
ном религиозном напряжении была тогда ду-
ша Гоголя, покажет следующее. В то время од-
на  дама,  с  которою  я  был  очень  дружен,  сде-
лалась  сильно  больна.  Я  посещал  ее  иногда
по нескольку раз на день и обыкновенно при-
носил  известия  о  ней  в  нашу  беседу,  в  кото-
рой все ее знали — Иванов лично,  Языков по
знакомству  ее  с  его  родными,  Гоголь  пона-
слышке.  Однажды,  когда  я  опасался,  чтоб  у
нее не было анто-нова огня в ноге, Гоголь про-
сил меня зайти к нему.  Я захожу,  и он,  после
коротенького  разговора,  спрашивает:  “Была



ли она у святителя Митрофана?” —Я отвечал:
“Не знаю”. — “Если не была, скажите ей, чтоб
она  дала  обет  помолиться  у  его  гроба86.  Сего-
дняшнюю  ночь  за  нее  здесь  сильно  молился
один  человек,  и  передайте  ей  его  убеждение,
что она будет здорова. Только, пожалуйста, не
говорите, что это от меня”. По моим соображе-
ниям, этот человек, должно быть, был сам Го-
голь…»87

Гоголь  глубоко  верил  в  силу  молитвы,  в
том числе и своей собственной. «Неужели вы
думаете,  что  я  не  сумел  бы  так  же  помочь  и
вашим неизлечимым больным? — писал он в
статье  “Что  такое  губернаторша”,  обращаясь
к  Александре  Смирновой. —  Ведь  вы  позабы-
ли, что я могу и помолиться, молитва моя мо-
жет достигнуть и до Бога…»

Умирал  Гоголь  с  четками  в  руках.  В  свои
предсмертные  дни  он  постоянно  внутренне
произносил  Иисусову  молитву  («Господи
Иисусе  Христе,  Сыне  Божий,  помилуй  мя,
грешного»),  исполняя  заповедь  Господню —
«Непрестанно  молитесь»  (1  Фес.  3,  17).  На  по-
лях  принадлежавшей  ему  Библии  Гоголь  по-
вторил этот и предшествующий стих: «всегда



П

радуйтесь и непрестанно молитесь».
 

Тайна второго тома
 

осле  кончины  Гоголя,  в  тот  же  день,  про-
шел слух,  что он сжег свои бумаги.  Совре-

менники  были  уверены,  что  уничтожена  ру-
копись  второго  тома  «Мертвых  душ».  Была
названа  и  дата  сожжения —  ночь  с  11  на  12
февраля. Первым публично объявил о сожже-
нии  глав  второго  тома  Погодин  в  некрологе
Гоголя: «Поутру он (Гоголь. — В. В) сказал гра-
фу  Т<олстому>:  «Вообразите,  как  силен  злой
дух!  Я  хотел  сжечь  бумаги,  давно  уже  на  то
определенные,  а  сжег  главы  «Мертвых  душ»,
которые  хотел  оставить  друзьям  на  память
после моей смерти»88.

Но  самого  Погодина  не  было  рядом  с  Гого-
лем в  последние дни,  он писал со  слов графа
Толстого. Перед публикацией Погодин послал
ему  рукопись  статьи  с  запиской:  «Вот  что  я
набросал. Сделайте милость, граф, поправьте,
дополните, сделайте, что угодно, — но только,
прошу  вас,  поскорее:  книга  моего  журнала
должна  выйти  завтра.  Мне  показалось,  со-



вестно  пройти  молчанием —  что  мы  за
неучи, — но я ничего не знаю и написал толь-
ко,  что  вы рассказали.  Так вы и окончите ва-
ше доброе дело».

Граф Толстой, просмотрев рукопись, писал
Погодину:  «Думаю,  что  последние  строки  о
действии и участии лукавого в сожжении бу-
маг  можно  и  должно  оставить  (то  есть  оста-
вить не напечатанными. — В. В.). Это сказано
было мне одному без свидетелей: я мог бы об
этом не говорить никому, и, вероятно, сам по-
койный не пожелал бы сказать это всем. Пуб-
лика не духовник, и что поймет она об такой
душе,  которую  и  мы,  близкие,  не  разгадали.
Вот  и  еще  замечание:  последние  строки  пор-
тят всю трогательность рассказа о сожжении
бумаг».  Однако граф Толстой оговаривал,  что
он  болен,  и  просил  Погодина  «во  всяком  слу-
чае  нисколько  не  останавливаться  за  моим
мнением, которое есть мнение больного»89.

Погодин  и  сам  сомневался  в  целесообраз-
ности публикации этих строк, о чем сообщал
в ответной записке графу, но все же поместил
их.

Остается  открытым  вопрос,  что  именно



сжег  Гоголь  перед  смертью.  Догадки  совре-
менников  и  позднейших  биографов  разноре-
чивы.  Большинство  считало,  что  погибла  бе-
ловая редакция второго тома «Мертвых душ».
Были  и  другие  предположения:  уничтожены
«Размышления  о  Божественной  Литургии»
(над  которыми  Гоголь  работал  в  последние
годы  жизни),  политически  опасные  бума-
ги, —  вплоть  до  версии,  что  Гоголь  вовсе  ни-
чего  не  сжигал,  а  рукописи  были  спрятаны
графом  Толстым.  Все  эти  гипотезы  не  имеют
документального  подтверждения,  тем  более
что  мы  даже  не  знаем,  закончил  ли  Гоголь
второй том.

0 втором томе,  как о завершенной рукопи-
си, говорит доктор Тарасенков: «“Литургия” и
“Мертвые души” были переписаны набело его
(Гоголя. — В. В.) собственною рукою, очень хо-
рошим  почерком»90.  Это  сообщение,  по  сути,
является единственным аргументом в пользу
утверждения,  что  Гоголь  сжег  законченный
второй  том.  На  него  ссылаются,  например,
комментаторы  академического  издания.  Од-
нако  Тарасенков,  как  и  все  другие  мемуари-
сты, основывался в первую очередь на расска-



зах графа Толстого:  он не  мог  видеть воочию
рукописей  второго  тома,  поскольку  был  при-
глашен к Гоголю 13 февраля (то есть сразу по-
сле сожжения), а тот принял его только 16-го.
Впрочем, Тарасенков и не говорит, что видел
рукописи, — этого не могло быть уже потому,
что  Гоголь  тщательно  оберегал  свои  бумаги
от постороннего взгляда.

После  смерти  Гоголя  разбиравшие  его  бу-
маги Капнист, граф Толстой и Шевырев обна-
ружили  пять  черновых  тетрадей,  заключав-
ших  в  себе  пять  неполных  глав  второго  то-
ма:  четыре  начальные  главы,  датируемые
1849–1830  годами,  и  первоначальный  набро-
сок одной из последних глав (условно называ-
емой  пятой)  более  раннего  происхождения.
Уцелевшие  тетради  имеют  несколько  слоев
правки. В текст в разное время вносились ис-
правления карандашом и чернилами, превра-
тившие  рукопись  мало-помалу  в  черновик
для последующей переписки. Вся дальнейшая
работа  Гоголя  остается  нам  неизвестной.  Ни
одной  рукописи,  ни  одного  текста  последней
редакции,  кроме  незначительных  отрывков,
до настоящего времени не обнаружено.



Характерно,  что  в  воспоминаниях  совре-
менников,  слушавших  в  чтении  Гоголя  вто-
рой  том,  речь  идет  почти  исключительно  о
начальных главах,  то  есть о  тех,  которые мы
знаем  по  сохранившимся  черновикам.  Из-
вестно, что до отъезда из Москвы в Васильев-
ку летом 1830 года Гоголем были выправлены
и  переписаны  набело  три  начальные  главы,
которые  он  читал  знакомым.  Примерно  за
полгода  до  этого  он  писал  Плетневу:  «Все  по-
чти главы соображены и даже набросаны, но
именно  не  больше,  как  набросаны;  собствен-
но написанных две-три и только».

Больше  всех  Гоголь  прочел  Шевыреву:  до
седьмой включительно. Но это были, по всей
видимости,  только  наброски,  во  всяком  слу-
чае  главы  эти  не  были  отделаны.  2  апреля
1852  года  Шевырев  писал  двоюродной  сестре
Гоголя  Марии  Николаевне  Синельниковой:
«Из  второго  тома  он  читал  мне…  семь  глав.
Он читал их,  можно сказать,  наизусть,  по на-
писанной  канве,  содержа  окончательную  от-
делку в голове своей»91. Это чтение состоялось
в июле — начале августа 1851 года на подмос-
ковной  даче  Шевырева  в  селе  Троицком  или



Кагулове по Рязанской дороге.
Последним,  кто  ознакомился  с  главами

второго  тома  «Мертвых  душ»,  был  протоие-
рей Матфей Константиновский. Вероятно, это
произошло во время его последней встречи с
Гоголем  незадолго  до  сожжения  рукописей.
Ему  нередко  ставят  в  вину,  что  именно  он
подтолкнул  писателя  к  этому.  Отец  Матфей
отрицал,  что  именно  по  его  совету  Гоголь
сжег второй том, хотя и говорил, что несколь-
ко  набросков  не  одобрил  и  даже  просил  уни-
чтожить.

«Говорят,  что  вы  посоветовали  Гоголю
сжечь 2-й том “Мертвых душ”?» — «Неправда
и неправда… Гоголь имел обыкновение сожи-
гать свои неудавшиеся произведения и потом
снова восстановлять их в лучшем виде. Да ед-
ва ли у него был готов 2-й том; по крайней ме-
ре, я не видал его. Дело было так: Гоголь пока-
зал  мне  несколько  разрозненных  тетрадей  с
надписаниями:  Глава,  как  обыкновенно  пи-
сал  он  главами.  Помню,  на  некоторых  было
надписано: глава I, II, III, потом, должно быть,
7,  а  другие были без  означения;  просил меня
прочитать и высказать свое суждение. Я отка-



зывался,  говоря,  что  я  не  ценитель  светских
произведений,  но  он  настоятельно  просил,  и
я взял и прочитал… Возвращая тетради, я вос-
противился  опубликованию  некоторых  из
них.  В  одной  или  двух  тетрадях  был  описан
священник. Это был живой человек, которого
всякий узнал бы,  и прибавлены такие черты,
которых… во  мне нет,  да  к  тому же еще с  ка-
толическими  оттенками,  и  выходил  не  впол-
не православный священник.  Я воспротивил-
ся  опубликованию  этих  тетрадей,  даже  про-
сил  уничтожить.  В  другой  из  тетрадей  были
наброски…  только  наброски  какого-то  губер-
натора,  каких  не  бывает.  Я  советовал  не  пуб-
ликовать и эту тетрадь, сказавши, что осмеют
за  нее  даже  больше,  чем  за  переписку  с  дру-
зьями»92.

Свидетельство отца Матфея крайне важно
для нас потому, что это едва ли не единствен-
ный человек, который в то время был для Го-
голя  авторитетом,  даже  более —  судьей  его
труда,  приобретшего  для  самого  автора  не
столько литературное,  сколько духовно-нрав-
ственное  значение.  Трудно  предположить,
что  Гоголь,  имея  законченный  беловик,  мог



дать  ему  на  суд  разрозненные  тетради  с  на-
бросками. Вероятно, и Шевыреву, и отцу Мат-
фею  были  известны  одни  и  те  же  главы,  и,
скорее всего, именно эти главы были уничто-
жены Гоголем в ночь с 11 на 12 февраля.

Гоголь хотел так написать свою книгу, что-
бы из нее путь к  Христу был ясен для каждо-
го. Напомним его слова, сказанные по поводу
сожжения второго тома в 1845 году: «…бывает
время,  что  даже  вовсе  не  следует  говорить  о
высоком и прекрасном, не показавши тут же
ясно,  как  день,  путей и  дорог  к  нему для  вся-
кого».  Цели,  поставленные  Гоголем,  далеко
выходили  за  пределы  литературного  творче-
ства. Невозможность осуществить свой замы-
сел, столь же великий, сколь и несбыточный,
становится его личной писательской трагеди-
ей.

«Создал  меня  Бог  и  не  скрыл  от  меня  на-
значенья  моего, —  писал  Гоголь  в  «Четырех
письмах к разным лицам по поводу “Мертвых
душ”»,  объясняя  причину  сожжения  второго
тома  в  1845  году. —  Рожден  я  вовсе  не  затем,
чтобы произвести эпоху в области литератур-
ной.  Дело  мое  проще  и  ближе:  дело  мое  есть



то,  о  котором прежде всего должен подумать
всяк  человек,  не  только  один  я.  Дело  мое —
душа и прочное дело жизни.  А потому и образ
действий  моих  должен  быть  прочен,  и  сочи-
нять  я  должен  прочно…  Жгу,  когда  нужно
жечь,  и,  верно,  поступаю  как  нужно,  потому
что без молитвы не приступаю ни к чему».

Как  видим,  Гоголь  не  оставляет  никаких
причин  для  иных  толкований  своего  поступ-
ка.  Покорность  воле  Божией,  без  которой  ни-
чего не совершается в  мире,  полагал он,  есть
непременное условие для художника, работа-
ющего Богу. «Мне нет дела до того, кончу ли я
свою  картину  или  смерть  меня  застигнет  на
самом труде, — писал он Александру Иванову
28 декабря (н. ст.) 1847 года, — я должен до по-
следней минуты своей работать, не сделавши
никакого  упущенья  с  своей  собственной  сто-
роны.  Если  бы  моя  картина  погибла  или  сго-
рела пред моими глазами, я должен быть так
же покоен, как если бы она существовала, по-
тому что я не зевал, я трудился. Хозяин, зака-
завший  это,  видел.  Он  допустил,  что  она  сго-
рела.  Это Его воля.  Он лучше меня знает,  что
и для чего нужно».



Писатель  в  известных  случаях  имеет
несчастье приносить вред и после смерти. Ав-
тор  умирает,  а  произведение  остается  и  про-
должает  губить  души  человеческие.  Это  пре-
красно  понимал  Гоголь.  В  статье  «В  чем  же
наконец существо  русской поэзии и  в  чем ее
особенность»  он  вспоминает  басню  Крылова
«Сочинитель  и  Разбойник».  Мораль  этой  бас-
ни  угадывается  в  словах  Гоголя  из  его  «Заве-
щания»: «Стонет весь умирающий состав мой,
чуя  исполинские  возрастанья  и  плоды,  кото-
рых семена мы сеяли в жизни, не прозревая и
не  слыша,  какие  страшилища  от  них  поды-
мутся…»

В  сохранившихся  главах  второго  тома  по-
мещик Костанжогло говорит: «Пусть же, если
входит разврат в мир, так не через мои руки.
Пусть я буду перед Богом прав…» В этом рече-
нии  слышится  отзвук  слов  Спасителя:  «Горе
миру  от  соблазнов:  ибо  надобно  прийти  со-
блазнам;  но  горе  тому человеку,  чрез  которо-
го  соблазн  приходит»  (Мф.  18,  7).  Святитель
Филарет, митрополит Московский, толкуя это
евангельское  изречение,  пишет:  «Воистину
плачевен  грех  и  страшен,  но  соблазн  более.



Грех мой,  при помощи благодати Твоея,  могу
я  прекратить  и  покаянием  очистить;  но  со-
блазна, если он виною моею подан и перешел
к другим, уже не властен я ни прекратить, ни
очистить».

Другой  современник  Гоголя,  святитель  Фе-
офан  Затворник  говорит  о  том  же:  «Соблазн
растет и увеличивает беду самого соблазните-
ля, а он того не чует и еще больше расширяет-
ся в  соблазнах.  Благо,  что угроза Божия за со-
блазн здесь, на земле, почти не исполняется в
чаянии  исправления;  это  отложено  до  буду-
щего  суда  и  воздаяния;  тогда  только  почув-
ствуют  соблазнители,  сколь  великое  зло  со-
блазн».

   Святитель  Феофан  (Говоров)  епископ
Тамбовский,  Владимирский  и  Суздальский,
затворник Вышинский.   

   1840-е — первая половина 1850-х гг.   
 

Без сомнения, боялся писать на соблазн ко
греху  и  Гоголь.  В  последнее  десятилетие  сво-
ей жизни он мало ценил прежние свои сочи-
нения, пересматривая их глазами христиани-
на.  В  предисловии  к  «Выбранным  местам  из



переписки  с  друзьями»  Гоголь  говорит,  что
своей новой книгой он хотел искупить беспо-
лезность  всего,  доселе  им  написанного.  Эти
слова вызвали немало нареканий и побудили



многих  думать,  что  Гоголь  отрекается  от  сво-
их прежних произведений.  Между тем совер-
шенно  очевидно,  что  о  бесполезности  своих
сочинений он говорит в смысле религиозном,
духовном,  ибо,  как  пишет  далее  Гоголь,  в
письмах  его,  по  признанию  тех,  к  которым
они  были  писаны,  находится  более  нужного
для человека, чем в его сочинениях.

Талант,  данный  ему  Богом,  Гоголь  хотел
направить для прославления Бога и на пользу
людям. И чтобы достичь этого, он должен был
очистить себя молитвой и истинно христиан-
ской жизнью. Преображение русского челове-
ка,  о  котором  мечтал  Гоголь,  совершалось  в
нем самом. Жизнью своей он продолжил свои
писания.

В  то  время  как  большая  часть  читателей
потешалась  над  его  героями,  считая  себя
неизмеримо  выше  них,  Гоголь  страдал  и  то-
мился,  понимая,  что  и  он  несовершенен.  Он
почувствовал,  что  ему  не  только  не  удаются
положительные герои, но и не могут удаться.
Почему это так, отчасти можно понять из пи-
саний  святителя  Игнатия  (Брянчанинова).  В
статье  «Христианский  пастырь  и  христиа-



нин-художник»  он  высказывает  глубокую
мысль:  «Большая  часть  талантов  стремилась
изобразить  в  роскоши  страсти  человеческие.
Изображено  певцами,  изображено  живопис-
цами,  изображено  музыкою  зло  во  всевоз-
можном разнообразии.  Талант человеческий,
во всей своей силе и несчастной красоте, раз-
вился  в  изображении  зла;  в  изображении
добра он вообще слаб, бледен, натянут… Когда
усвоится таланту евангельский характер, — а
это  сопряжено  с  трудом  и  внутреннею  борь-
бою, —  тогда  художник  озаряется  вдохнове-
нием свыше, только тогда он может говорить
свято, петь свято, живописать свято»93.

Поражает  удивительное  сходство  двух
кризисных эпизодов в жизни Гоголя. И в 1845,
и  в  1852  году  недовольство  художественным
творчеством  приводит  к  усилению  духовной
сосредоточенности.  Сожжение  как  результат
невозможности  воплотить  художественный
замысел  можно  рассматривать  и  как  очище-
ние,  как  самосожжение,  приведшее  во  вто-
ром  случае  к  действительной  смерти.  Одним
из  немногих,  кто,  по-видимому,  понимал
смысл  Трагедии  Гоголя,  был  его  духовный



отец,  ржевский  протоиерей  Матфей  Констан-
тиновский.  «С  ним  повторилось  обыкновен-
ное  явление  нашей  русской  жизни, —  гово-
рил он. — Наша русская жизнь немало имеет
примеров  того,  что  сильные  натуры,  наску-
чивши  суетой  мирской  или  находя  себя
неспособными  к  прежней  широкой  деятель-
ности,  покидали  все  и  уходили  в  монастырь
искать внутреннего умиротворения и очище-
ния…  Так  было  и  с  Гоголем.  Он  прежде  гово-
рил, что ему “нужен душевный монастырь”, а
пред смертию он еще сильнее пожелал его»94.

Духовный  смысл  кончины  Гоголя  не
укрылся от наиболее проницательных его со-
временников.  Княжна  Варвара  Николаевна
Репнина-Волконская писала в своих воспоми-
наниях:  «Я  понимаю,  что  Гоголь  сжег  свое
творение, и не понимаю плача С. Т.  Аксакова
и  недоумения  многих  по  поводу  того,  что  Го-
голь под конец своей жизни не остался преж-
ним  Гоголем,  юмористом,  а  сделался  истин-
ным  христианином.  Все  и  вся  должно  исчез-
нуть; в новом, обновленном мире тленное не
будет  иметь  места,  и  Гоголь  обновленный  в
Царстве  Небесном  уже  не  Гоголь  земной,  но



П

бессмертная  ликующая  душа,  воспевающая
“Свят, свят, свят!”»95

 
Завещание

 
осле  кончины  Гоголя  в  его  бумагах  были
обнаружены  обращение  к  друзьям,  на-

броски духовного завещания, молитвы, напи-
санные на отдельных листках, предсмертные
записи.

 Молюсь  о  друзьях  моих.  Услыши,  Господи,
желанья  и  моленья  их.  Спаси  их,  Боже.  Про-
сти им, Боже, как и мне, грешному, всякое со-
грешенье пред Тобою. 

 Будьте  не  мертвые,  а  живые  души.  Нет
другой  двери,  кроме  указанной  Иисусом  Хри-
стом, и всяк прелазай иначе есть тать и раз-
бойник. 

 Помилуй меня, грешного, прости, Господи!
Свяжи  вновь  сатану  таинственною  силою
неисповедимого Креста! 

 Как поступить, чтобы признательно, бла-
годарно и вечно помнить в сердце моем полу-
ченный урок? И страшная история всех собы-
тий Евангельских… 



В  завещании  Гоголь  советовал  сестрам  от-
крыть  в  своей  деревне  приют  для  бедных  де-
виц,  а  по  возможности  превратить  его  в  мо-
настырь,  и  просил:  «Я  бы  хотел,  чтобы  тело
мое  было  погребено  если  не  в  церкви  (в  род-
ной  Васильевке. —  В.  В.),  то  в  ограде  церков-
ной,  и чтобы панихиды по мне не прекраща-
лись».

На похоронах Гоголя возникли споры. Дру-
зья хотели отпевать его в приходской церкви
преподобного  Симеона  Столпника,  которую
он  любил  и  посещал.  Однако  по  настоянию
начальства  Гоголь  был  отпет  в  университет-
ской церкви святой мученицы Татианы. Позд-
нее,  в  1881 году,  Иван Аксаков в письме к из-
вестному  библиографу  Степану  Пономареву
так  освещал  эту  распрю:  «Сначала  делом  по-
хорон  стали  распоряжаться  его  ближайшие
друзья, но потом университет, трактовавший
Гоголя  в  последнее  время  как  полусумасшед-
шего, опомнился, предъявил свои права и от-
теснил нас от распоряжений. Оно вышло луч-
ше, потому что похороны получили более об-
щественный  и  торжественный  характер,  и
мы все это признали и предоставили универ-



ситету  полную  свободу  распоряжаться,  сами
став в тени»96.

Сороковой  день  по  кончине  Гоголя  при-
шелся  на  понедельник  Светлой  седмицы
(Пасха в 1852 году праздновалась 30 марта). У
могилы  Гоголя  на  кладбище  Свято-Данилова
монастыря  собрались  его  друзья  и  почитате-
ли:  С.  Т.  Аксаков,  М.  П.  Погодин,  Ю.  Ф.  Сама-
рин, А. С. Хомяков, П. В. Киреевский, Н. В. Берг,
Т.  Н.  Грановский,  А.  Н.  Островский,  Т.  И.  Фи-
липпов  и  другие —  всего  около  сорока  чело-
век.  После  заупокойной  обедни  была  отслу-
жена  панихида  по  усопшему  рабу  Божьему
Николаю.  «Утешением было в  нашем горе, —
вспоминал  С.  П.  Шевырев, —  слышать  вос-
кресный  колокол  вместе  с  заупокойным  пе-
нием. На могиле его, убранной зеленью и цве-
тами среди снега,  мы слышали: “Христос Вос-
кресе!”»97

После панихиды предложена была трапеза
шестидесяти бедным и монашествующей бра-
тии.  На  поминальном  обеде  в  покоях  настоя-
теля,  архимандрита  Пармена,  Шевырев  про-
чел «Светлое Воскресенье» — последнее напе-
чатанное  при  жизни  произведение  Гоголя.



Все были тронуты до слез. «Можете себе пред-
ставить, — рассказывал Погодин, — какую си-
лу  получило  каждое  его  слово,  само  по  себе
сильное,  теперь  послышавшееся  из  могилы,
запечатленное  великой  печатью  смерти  и
бессмертия,  священный  голос  с  того  света»98.
Николай  Берг  вспоминал:  «Немного  таких
мгновений,  какие  мы  пережили  там,  дается
человеку  на  земле!»  В  этот  день  впервые
столь  светло  и  победно  прозвучало  духовное
слово Гоголя, единодушно и сердечно воспри-
нятое друзьями его.

Кончина  Гоголя  примирила  рассоривших-
ся  было  Аксакова  и  Шевырева,  Самарина  и
Погодина.  Последний  записал  в  своем  днев-
нике 29 марта 1852 года: «А есть, действитель-
но,  в  смерти  Гоголя  что-то  примиряющее  и
любовное».  Уместно  вспомнить  здесь  слова,
обращенные к графу Толстому в статье «Зани-
мающему  важное  место»  (запрещенной  цен-
зурой и увидевшей свет только после смерти
Гоголя):  «Я  даже  уверен,  что  когда  буду  уми-
рать,  со  мной  простятся  весело  все  меня  лю-
бившие: никто из них не заплачет и будет го-
раздо  светлее  духом  после  моей  смерти,  чем



при жизни моей».
Во время поминальной трапезы обдумыва-

ли,  какой  памятник  поставить  Гоголю.  «Две
надписи  встретили  всеобщее  сочувствие, —
вспоминал  Шевырев. —  Одна  относится  к
нему как к писателю и взята из пророка Иере-
мии:  “Горьким  словом  моим  посмеюся”.  Дру-
гая относится к любимым мыслям последнего
десятилетия его жизни. В ней выражается со-
средоточие всех его мыслей: “Ей, гряди, Госпо-
ди  Иисусе!”  Поминки  происходили  в  замеча-
тельный день: 30 марта, по преданию Церкви,
было  распятие  Спасителя.  С  31  марта  на  пер-
вое апреля совершилось Воскресение. 31 мар-
та мы поминали его»99.

Ни  Шевырев,  ни  кто-либо  другой  из  при-
сутствовавших  не  знали,  что  это  был  день
смерти  отца  Гоголя,  Василия  Афанасьевича,
умершего  на  третий  день  Светлого  Христова
Воскресения и  завещавшего  похоронить себя
в родной деревне возле церкви.

Предполагаемые  надписи  на  гоголевском
памятнике  были  предложены  Шевыревым;
во всяком случае, первая из них — из пророка
Иеремии  (на  церковнославянском  языке:  20,



8):  «Горьким  словом  моим  посмеюся».  Этот
стих  из  Священного  Писания,  помещенный
на  надгробной  плите  из  черного  мрамора  и
ныне наиболее часто цитируемый, по словам
писателя  Петра  Паламарчука,  «замечательно
отразил  союз  художественной  правды  с  про-
роческим  служением,  в  котором  сам  Гоголь
видел  смысл  своего  творчества»100.  Слова  «Ей,
гряди, Господи Иисусе!», взятые из Апокалип-
сиса  (см.  22,  20),  впоследствии  были  выбиты
на надгробном камне Гоголя (так называемой
Голгофе)  и  выражают,  без  сомнения,  самое
главное  в  его  жизни  и  творчестве,  особенно
последнего десятилетия:  стремление к стяжа-
нию  Духа  Святого  и  приготовление  души  к
встрече с Господом.

   Могила  Гоголя  в  Свято-Даниловом  мо-
настыре в Москве.   

   Фотография.    
   1902 г.   

 
Сразу  после  смерти  Гоголя  граф  Толстой

послал  в  Оптину  Пустынь  извещение  и  пят-
надцать рублей серебром на  помин души но-
вопреставленного.  Помня  завет  Гоголя,  Алек-



сандр  Петрович  всю  оставшуюся  жизнь  под-
держивал дружеские связи с обителью. Он пе-
реписывался с  Оптинским старцем преподоб-
ным Амвросием и даже собирался поселиться
в  Иоанно-Предтеченском  скиту.  Промысли-
тельные  обстоятельства  сопровождали  и  са-



мую кончину графа. Летом 1873 года на обрат-
ном пути из Иерусалима он умирал в Женеве
и  отказывался  исповедоваться  и  причащать-
ся  у  местных  священников.  Оптинского  ино-
ка  отца  Климента  (Зедергольма),  которому
граф  Толстой  ранее  много  покровительство-
вал  и  которого  он  был  крестным  отцом,  в
несколько дней рукоположили в иеромонаха
и отправили за границу. В Женеве он испове-
дал  и  дважды  причастил  Александра  Петро-
вича, который умер на его руках.

Посмертная связь Гоголя с Оптиной Пусты-
нью продолжалась. Летом 1852 года Шевырев,
возвращаясь из Васильевки, куда он ездил на-
вестить  родных  покойного,  заезжал  в  мона-
стырь,  где прочел его насельникам «Размыш-
ления о Божественной Литургии». Оптинские
иноки, хорошо помнившие Гоголя, нашли это
сочинение «запечатленным цельностию духа
и  особенным  лирическим  взглядом  на  пред-
мет»101.  Из  писем  Гоголя,  также  прочитанных
Шевыревым,  особенно  замечательным  пока-
залось  всем  писанное  к  матери  (в  1825  году)
по случаю смерти отца.

В  следующем  году,  весной,  Мария  Иванов-



на  послала  в  Оптину  письмо  и  деньги.  Игу-
мен Моисей отвечал ей 30 мая из монастыря:
«Почтеннейшее  ваше  письмо  от  19-го  сего
мая и при оном пятьдесят рублей серебром от
усердия  вашего  имел  честь  получить,  соглас-
но  христианскому  желанию  вашему  на  при-
ношение в обители нашей при Божественной
Литургии  выниманием  частей  о  упокоении
незабвенного  и  достойного  памяти  сына  ва-
шего  Николая  Васильевича.  Благочестивые
его посещения обители нашей носим в памя-
ти неизгладимо. По получении нами из Моск-
вы  печального  известия  о  кончине  Николая
Васильевича,  с  февраля  прошлого  1852  года
исполняется по душе его поминовение в оби-
тели  нашей  на  службах  Божиих  и  навсегда
продолжаемо  будет  с  общебратственным
усердием  нашим  и  молением  премилосердо-
го  Господа:  да  упокоит  душу  раба  Своего  Ни-
колая  во  Царствии  Небесном  со  святыми,  а
вам да ниспослет свыше благословение, здра-
вие  и  небесное  утешение  в  огорчительном
лишении единственного сына»102.

Мария Ивановна была в Оптиной на Пасху
1857  года  и  прожила  там  девять  дней  со  сво-



им внуком Николаем. Господь призвал к Себе
родительницу  Гоголя  в  возрасте  семидесяти
шести  лет,  как  и  его  отца, —  на  Светлой  сед-
мице.

В  заключение  приведем  слова,  сказанные
новомучеником  протоиереем  Иоанном  Вос-
торговым на панихиде по Гоголю в 1903 году,
в  которых  ясно  видится  смысл  его  духовного
значения. «Вот писатель, у которого сознание
ответственности пред высшею правдою за его
литературное  слово  дошло  до  такой  степени
напряженности, так глубоко охватило все его
существо,  что  для  многих  казалось  какою-то
душевною  болезнью,  чем-то  необычным,
непонятным,  ненормальным.  Это  был  писа-
тель и человек, который правду свою и прав-
ду жизни и миропонимания проверял только
правдою  Христовой.  Да,  отрадно  воздать  мо-
литвенное  поминовение  пред  Богом  и  славу
пред людьми такому именно писателю в наш
век  господства  растленного  слова, —  писате-
лю,  который  выполнил  завет  апостола:  “Сло-
во  ваше  да  будет  солию  растворено”  (Кол.  4,
6.).  И много в  его  писаниях этой силы,  предо-
храняющей мысль от  разложения и  гниения,



делающей пищу духовную удобоприемлемой
и  легко  усвояемой…  Такие  творцы  по  своему
значению  в  истории  слова  подобны  Святым
Отцам  в  Православии:  они  поддерживают
благочестные  и  чистые  литературные  преда-
ния»103.

При  жизни  Гоголя  ценили  прежде  всего
как сатирика и юмориста.  Многое  в  его  твор-
честве стало понятно позднее.  Любое направ-
ление  или  течение  в  литературе  могло  по
праву  видеть  в  нем  своего  предтечу.  Гоголь
стал первым представителем глубокого и тра-
гического  религиозно-нравственного  стрем-
ления,  которым  проникнута  русская  литера-
тура.  Выдвинутый  им  идеал  воцерковления
русской  жизни —  идеал  до  сей  поры  глубоко
значимый для России.

Литературное  значение  Гоголя  огромно.
Его именем назван целый период русской ли-
тературы. И все-таки в сознание современни-
ков и последующих поколений он вошел как
образец  русского  писателя,  сознающего  свою
ответственность  за  то  дело,  к  которому  при-
зван. 

Владимир Воропаев



  
Том I 

Вечера на хуторе близ Диканьки 
Том II 

Миргород  
Предпринимая издание сочинений мо-
их, выходивших доселе отдельно и раз-
бросанных частию в повременных из-
даниях, я пересмотрел их вновь: много
незрелого, много необдуманного, мно-
го детски-несовершенного! Что было
можно исправить, то исправлено, чего
нельзя, то осталось неисправленным,
так, как было. Всю первую часть сле-
довало бы исключить вовсе: это перво-
начальные ученические опыты, недо-
стойные строгого внимания читате-
ля; но при них чувствовались первые
сладкие минуты молодого вдохнове-
ния, и мне стало жалко исключить их,
как жалко исторгнуть из памяти пер-
вые игры невозвратной юности. Снис-
ходительный читатель может пропу-
стить весь первый том104 и начать
чтение со второго.



Н.Г. 
Том I

Вечера на хуторе близ Диканьки
Повести, изданные пасичником Ру-

дым Паньком

  Иллюстрации  воспроизведены  также  по  из-
данию:  

   ©  Москва  Издательство  «Детская  лите-
ратура» 1971   

Рисунки А. Лаптева



Часть первая



«Э
Предисловие

то  что  за  невидаль:  “Вечера  на  хуторе
близ  Диканьки”?  Что  это  за  “Вечера”?  И

швырнул в свет какой-то пасичник! Слава Бо-
гу! еще мало ободрали гусей на перья и изве-
ли тряпья на бумагу! Еще мало народу, всяко-
го  звания  и  сброду,  вымарало  пальцы  в  чер-
нилах!  Дернула  же  охота  и  пасичника  пота-
щиться вслед за другими! Право, печатной бу-
маги  развелось  столько,  что  не  придумаешь
скоро, что бы такое завернуть в нее».



Слышало, слышало вещее мое все эти речи
еще  за  месяц!  То  есть  я  говорю,  что  нашему
брату, хуторянину, высунуть нос из своего за-
холустья в большой свет — батюшки мои! Это
все  равно  как,  случается,  иногда  зайдешь  в
покои великого пана: все обступят тебя и пой-
дут  дурачить.  Еще  бы  ничего,  пусть  уже  выс-
шее  лакейство,  нет,  какой-нибудь  оборван-
ный  мальчишка,  посмотреть —  дрянь,  кото-
рый  копается  на  заднем  дворе,  и  тот  приста-
нет; и начнут со всех сторон притопывать но-



гами.  «Куда,  куда,  зачем?  пошел,  мужик,  по-
шел!..»  Я  вам  скажу…  Да  что  говорить!  Мне
легче  два  раза  в  год  съездить  в  Миргород,  в
котором вот уже пять лет  как не  видал меня
ни подсудок  из  земского  суда,  ни почтенный
иерей, чем показаться в этот великий свет. А
показался — плачь не плачь, давай ответ.

У нас,  мои любезные читатели,  не во гнев
будь сказано (вы, может быть, и рассердитесь,
что  пасичник  говорит  вам  запросто,  как  буд-
то какому-нибудь свату своему или куму), — у
нас,  на  хуторах,  водится  издавна:  как  только
окончатся  работы  в  поле,  мужик  залезет  от-
дыхать на всю зиму на печь и наш брат при-
прячет своих пчел в темный погреб, когда ни
журавлей на небе,  ни груш на дереве не уви-
дите более, — тогда,  только вечер,  уже навер-
но где-нибудь в конце улицы брезжит огонек,
смех и песни слышатся издалеча, бренчит ба-
лалайка, а подчас и скрыпка, говор, шум… Это
у нас вечерницы!105 Они, изволите видеть, они
похожи на ваши балы; только нельзя сказать
чтобы  совсем.  На  балы  если  вы  едете,  то
именно  для  того,  чтобы  повертеть  ногами  и
позевать в руку; а у нас соберется в одну хату



толпа  девушек  совсем  не  для  балу,  с  верете-
ном, с гребнями; и сначала будто и делом зай-
мутся:  веретена  шумят,  льются  песни,  и  каж-
дая  не  подымет  и  глаз  в  сторону;  но  только
нагрянут  в  хату  парубки  с  скрыпачом —
подымется крик, затеется шаль106,  пойдут тан-
цы и заведутся такие штуки, что и рассказать
нельзя.

Но  лучше  всего,  когда  собьются  все  в  тес-
ную кучку и пустятся загадывать загадки или
просто  нести  болтовню.  Боже  Ты  мой!  Чего
только  не  расскажут!  Откуда  старины  не  вы-
копают!  Каких  страхов  не  нанесут!  Но  нигде,
может  быть,  не  было  рассказываемо  столько
диковин,  как  на  вечерах  у  пасичника  Рудого
Панька107.  За  что  меня  миряне  прозвали  Ру-
дым  Паньком —  ей-Богу,  не  умею  сказать.  И
волосы,  кажется,  у  меня  теперь  более  седые,
чем  рыжие.  Но  у  нас,  не  извольте  гневаться,
такой  обычай:  как  дадут  кому  люди  какое
прозвище,  то  и  во  веки  веков  останется  оно.
Бывало,  соберутся  накануне  праздничного
дня  добрые  люди  в  гости,  в  пасичникову  ла-
чужку,  усядутся  за  стол, —  и  тогда  прошу
только слушать. И то сказать, что люди были



вовсе  не  простого  десятка,  не  какие-нибудь
мужики хуторянские. Да, может, иному, и по-
выше  пасичника,  сделали  бы  честь  посеще-
нием. Вот, например, знаете ли вы дьяка108 ди-
каньской  церкви,  Фому  Григорьевича?  Эх,  го-
лова!  Что  за  истории  умел  он  отпускать!  Две
из них найдете в этой книжке. Он никогда не
носил пестрядевого халата109, какой встретите
вы  на  многих  деревенских  дьячках;  но  захо-
дите к нему и в будни, он вас всегда примет в
балахоне из тонкого сукна, цвету застуженно-
го  картофельного  киселя,  за  которое  платил
он  в  Полтаве  чуть  не  по  шести  рублей  за  ар-
шин110. От сапог его, у нас никто не скажет на
целом хуторе, чтобы слышен был запах дегтя;
но всякому известно, что он чистил их самым
лучшим  смальцем111,  какого,  думаю,  с  радо-
стью иной мужик положил бы себе в кашу.

Никто не скажет также, чтобы он когда-ли-
бо  утирал  нос  полою  своего  балахона,  как  то
делают иные люди его звания; но вынимал из
пазухи  опрятно  сложенный  белый  платок,
вышитый по всем краям красными нитками,
и,  исправивши  что  следует,  складывал  его
снова,  по обыкновению, в  двенадцатую долю



и прятал в пазуху.  А один из гостей… Ну,  тот
уже  был  такой  панич,  что  хоть  сейчас  наря-
дить  в  заседатели112  или  подкомории113.  Быва-
ло,  поставит  перед  собою  палец  и,  глядя  на
конец его, пойдет рассказывать — вычурно да
хитро,  как  в  печатных  книжках!  Иной  раз
слушаешь,  слушаешь,  да и раздумье нападет.
Ничего,  хоть  убей,  не  понимаешь.  Откуда  он
слов понабрался таких!

Фома  Григорьевич  раз  ему  насчет  этого
славную  сплел  присказку:  он  рассказал  ему,
как  один  школьник,  учившийся  у  какого-то
дьяка  грамоте,  приехал  к  отцу  и  стал  таким
латынщиком,  что  позабыл  даже  наш  язык



православный.  Все  слова  сворачивает  на  ус.
Лопата  у  него —  лопатус,  баба —  бабус.  Вот,
случилось  раз,  пошли  они  вместе  с  отцом  в
поле. Латынщик увидел грабли и спрашивает
отца:  «Как  это,  батьку,  по-вашему  называет-
ся?» Да и наступил, разинувши рот, ногою на
зубцы.  Тот  не  успел  собраться  с  ответом,  как
ручка,  размахнувшись,  поднялась  и —  хвать
его  по  лбу.  «Проклятые  грабли! —  закричал
школьник,  ухватясь  рукою  за  лоб  и  подско-
чивши  на  аршин, —  как  же  они,  черт  бы
спихнул с мосту отца их, больно бьются!» Так
вот как! Припомнил и имя, голубчик!

Такая  присказка  не  по  душе  пришлась  за-
тейливому  рассказчику.  Не  говоря  ни  слова,
встал он с места, расставил ноги свои посере-
ди  комнаты,  нагнул  голову  немного  вперед,
засунул  руку  в  задний  карман  горохового
кафтана своего,  вытащил круглую под лаком
табакерку,  щелкнул  пальцем  по  намалеван-
ной  роже  какого-то  бусурманского  генерала
и,  захвативши  немалую  порцию  табаку,  рас-
тертого  с  золою  и  листьями  любистка114,  под-
нес ее коромыслом к носу и вытянул носом на
лету  всю  кучку,  не  дотронувшись  даже  до



большого пальца, — и всё ни слова; да как по-
лез в другой карман и вынул синий в клетках
бумажный  платок,  тогда  только  проворчал
про себя чуть ли еще не поговорку: «Не мечи-
те  бисер  перед  свиньями»…  «Быть  же  теперь
ссоре», —  подумал  я,  заметив,  что  пальцы  у
Фомы Григорьевича так и складывались дать
дулю.

К  счастию,  старуха  моя  догадалась  поста-
вить на стол горячий книш с маслом. Все при-



нялись за дело. Рука Фомы Григорьевича, вме-
сто  того  чтоб  показать  шиш,  протянулась  к
книшу, и, как всегда водится, начали прихва-
ливать  мастерицу  хозяйку.  Еще  был  у  нас
один  рассказчик;  но  тот  (нечего  бы  к  ночи  и
вспоминать  о  нем)  такие  выкапывал  страш-
ные истории, что волосы ходили по голове. Я
нарочно  и  не  помещал  их  сюда.  Еще  напуга-
ешь  добрых  людей  так,  что  пасичника,  про-
сти  Господи,  как  черта,  все  станут  бояться.
Пусть лучше, как доживу, если даст Бог, до но-
вого  году  и  выпущу  другую  книжку,  тогда
можно  будет  постращать  выходцами  с  того
света  и  дивами,  какие  творились  в  старину
в  православной  стороне  нашей.  Меж  ними,
статься  может,  найдете  побасенки  самого  па-
сичника,  какие  рассказывал  он  своим  вну-
кам.  Лишь  бы  слушали  да  читали,  а  у  меня,
пожалуй, — лень только проклятая рыться, —
наберется и на десять таких книжек.

Да, вот было и позабыл самое главное: как
будете, господа, ехать ко мне, то прямехонько
берите  путь  по  столбовой  дороге  на  Дикань-
ку.  Я  нарочно и выставил ее  на  первом лист-
ке, чтобы скорее добрались до нашего хутора.



Про  Диканьку  же,  думаю,  вы  наслышались
вдоволь. И то сказать, что там дом почище ка-
кого-нибудь пасичникова куреня. А про сад и
говорить  нечего:  в  Петербурге  вашем,  верно,
не сыщете такого. Приехавши же в Диканьку,
спросите  только  первого  попавшегося  на-
встречу мальчишку, пасущего в запачканной
рубашке гусей: «А где живет пасичник Рудый
Панько?» — «А вот там!» — скажет он, указав-
ши пальцем, и, если хотите, доведет вас до са-
мого хутора. Прошу, однако ж, не слишком за-
кладывать  назад  руки  и,  как  говорится,  фин-
тить,  потому  что  дороги  по  хуторам  нашим
не  так  гладки,  как  перед  вашими  хоромами.
Фома  Григорьевич  третьего  году115,  приезжая
из Диканьки, понаведался-таки в провал с но-
вою  таратайкою116  своею  и  гнедою  кобылою,
несмотря  на  то  что  сам  правил  и  что  сверх
своих  глаз  надевал  по  временам  еще  покуп-
ные.

Зато  уже  как  пожалуете  в  гости,  то  дынь
подадим таких, каких вы отроду, может быть,
не ели; а меду, и завожусь, лучшего не сыще-
те  на  хуторах.  Представьте  себе,  что  как  вне-
сешь сот — дух пойдет по всей комнате, вооб-



разить нельзя какой: чист, как слеза или хру-
сталь дорогой, что бывает в серьгах. А какими
пирогами накормит моя старуха! Что за пиро-
ги,  если  б  вы  только  знали:  сахар,  совершен-
ный сахар!  А масло так вот и течет по губам,
когда  начнешь  есть.  Подумаешь,  право:  на
что  не  мастерицы  эти  бабы!  Пили  ли  вы  ко-
гда-либо,  господа,  грушевый  квас  с  терновы-
ми  ягодами  или  варенуху  с  изюмом  и  слива-
ми? Или не случалось ли вам подчас есть пут-
рю  с  молоком?  Боже  Ты  мой,  каких  на  свете
нет кушаньев!  Станешь есть — объеденье,  да
и полно. Сладость неописанная! Прошлого го-
да… Однако ж что я,  в самом деле, разболтал-
ся?..  Приезжайте  только,  приезжайте  поско-
рей; а накормим так, что будете рассказывать
и встречному и поперечному. 

 Пасичник Рудый Панько  
Сорочинская ярмарка



I 
 Мини нудно в хати жить. 
 Ой вези ж меня из дому, 
 Де багацъко грому, грому, 
 Де гопцюют все дивкы, 
 Де гуляют парубки!   117    

 Из старинной легенды. 



Как упоителен, как роскошен летний день в
Малороссии! Как томительно жарки те ча-

сы,  когда полдень блещет в тишине и зное и
голубой  неизмеримый  океан,  сладостраст-
ным  куполом  нагнувшийся  над  землею,  ка-
жется,  заснул,  весь  потонувши  в  неге,  обни-
мая и сжимая прекрасную в воздушных объя-
тиях своих! На нем ни облака. В поле ни речи.
Все как будто умерло;  вверху только,  в небес-
ной  глубине,  дрожит  жаворонок,  и  серебря-
ные  песни  летят  по  воздушным  ступеням  на
влюбленную  землю,  да  изредка  крик  чайки
или звонкий голос перепела отдается в степи.
Лениво  и  бездумно,  будто  гуляющие  без  це-
ли,  стоят  подоблачные  дубы,  и  ослепитель-
ные удары солнечных лучей зажигают целые
живописные  массы  листьев,  накидывая  на
другие  темную,  как  ночь,  тень,  по  которой
только  при  сильном  ветре  прыщет  золото.
Изумруды, топазы,  яхонты118  эфирных насеко-
мых  сыплются  над  пестрыми  огородами,  осе-
няемыми статными подсолнечниками. Серые
стога сена и золотые снопы хлеба станом рас-
полагаются в поле и кочуют по его неизмери-
мости. Нагнувшиеся от тяжести плодов широ-



кие ветви черешен,  слив,  яблонь,  груш;  небо,
его  чистое  зеркало —  река  в  зеленых,  гордо
поднятых рамах… как полно сладострастия и
неги малороссийское лето!

Такою  роскошью  блистал  один  из  дней
жаркого  августа  тысячу  восемьсот…  восемь-
сот… Да, лет тридцать будет назад тому, когда
дорога,  верст  за  десять  до  местечка  Сорочи-
нецa119,  кипела  народом,  поспешавшим  со
всех  окрестных  и  дальних  хуторов  на  ярмар-
ку.  С  утра  еще  тянулись  нескончаемою  вере-
ницею  чумаки  с  солью  и  рыбою.  Горы  горш-
ков,  закутанных  в  сено,  медленно  двигались,
кажется, скучая своим заключением и темно-
тою;  местами  только  какая-нибудь  расписан-
ная ярко миска или макитра хвастливо выка-
зывалась из высоко взгроможденного на возу
плетня и привлекала умиленные взгляды по-
клонников  роскоши.  Много  прохожих  погля-
дывало  с  завистью  на  высокого  гончара,  вла-
дельца  сих  драгоценностей,  который медлен-
ными шагами шел за своим товаром, заботли-
во окутывая глиняных своих щеголей и коке-
ток ненавистным для них сеном.

Одиноко  в  стороне  тащился  на  истомлен-



ных  волах  воз,  наваленный  мешками,  пень-
кою120,  полотном  и  разною  домашнею  покла-
жею,  за  которым  брел,  в  чистой  полотняной
рубашке и запачканных полотняных шарова-
рах,  его  хозяин.  Ленивою  рукой  обтирал  он
катившийся  градом  пот  со  смуглого  лица  и
даже  капавший  с  длинных  усов,  напудрен-
ных  тем  неумолимым  парикмахером,  кото-
рый без зову является и к красавице и к уроду
и  насильно  пудрит  несколько  тысяч  уже  лет
весь род человеческий. Рядом с ним шла при-
вязанная  к  возу  кобыла,  смиренный  вид  ко-
торой  обличал  преклонные  лета  ее.  Много
встречных,  и  особливо  молодых  парубков,
брались  за  шапку,  поравнявшись  с  нашим
мужиком. Однако ж не седые усы и не важная
поступь  его  заставляли  это  делать;  стоило
только  поднять  глаза  немного  вверх,  чтоб
увидеть  причину  такой  почтительности:  на
возу сидела хорошенькая дочка с круглым ли-
чиком,  с  черными бровями,  ровными дугами
поднявшимися  над  светлыми  карими  глаза-
ми,  с  беспечно  улыбавшимися  розовыми  губ-
ками,  с  повязанными  на  голове  красными  и
синими  лентами,  которые,  вместе  с  длинны-



ми косами и пучком полевых цветов, богатою
короною покоились на ее очаровательной го-
ловке. Все, казалось, занимало ее; все было ей
чудно,  ново…  и  хорошенькие  глазки  беспре-
станно  бегали  с  одного  предмета  на  другой.
Как  не  рассеяться!  в  первый  раз  на  ярмарке!
Девушка  в  осьмнадцать  лет  в  первый  раз  на
ярмарке!..  Но  ни  один  из  прохожих  и  проез-
жих  не  знал,  чего  ей  стоило  упросить  отца
взять  с  собою,  который  и  душою  рад  бы  был
это  сделать  прежде,  если  бы  не  злая  мачеха,
выучившаяся держать его в руках так же лов-
ко,  как  он  вожжи  своей  старой  кобылы,  та-
щившейся,  за  долгое  служение,  теперь  на
продажу.  Неугомонная  супруга…  но  мы  и  по-
забыли, что и она тут же сидела на высоте во-
за,  в  нарядной  шерстяной  зеленой  кофте,  по
которой,  будто по горностаевому меху,  наши-
ты  были  хвостики,  красного  только  цвета,  в
богатой  плахте,  пестревшей,  как  шахматная
доска,  и  в  ситцевом  цветном  очипке,  прида-
вавшем  какую-то  особенную  важность  ее
красному,  полному  лицу,  по  которому  про-
скальзывало  что-то  столь  неприятное,  столь
дикое,  что  каждый  тотчас  спешил  перенести



встревоженный  взгляд  свой  на  веселенькое
личико дочки.

Глазам  наших  путешественников  начал
уже  открываться  Псёл121;  издали  уже  веяло
прохладою,  которая  казалась  ощутительнее
после  томительного,  разрушающего  жара.
Сквозь  темно —  и  светло-зеленые  листья
небрежно  раскиданных  по  лугу  осокоров122,
берез и тополей засверкали огненные, одетые
холодом искры, и река-красавица блистатель-
но обнажила серебряную грудь свою, на кото-
рую  роскошно  падали  зеленые  кудри  дерев.
Своенравная, как она в те упоительные часы,
когда  верное  зеркало  так  завидно  заключает
в  себе  ее  полное  гордости  и  ослепительного
блеска  чело,  лилейные  плечи  и  мраморную
шею, осененную темною, упавшею с русой го-
ловы  волною,  когда  с  презрением  кидает  од-
ни украшения, чтобы заменить их другими, и
капризам ее конца нет, — она почти каждый
год  переменяла  свои  окрестности,  выбирая
себе новый путь и окружая себя новыми, раз-
нообразными  ландшафтами.  Ряды  мельниц
подымали  на  тяжелые  колеса  свои  широкие
волны  и  мощно  кидали  их,  разбивая  в  брыз-



ги,  обсыпая  пылью  и  обдавая  шумом  окрест-
ность.  Воз  с  знакомыми  нам  пассажирами
взъехал  в  это  время  на  мост,  и  река  во  всей
красоте  и  величии,  как  цельное  стекло,  рас-
кинулась перед ними. Небо, зеленые и синие
леса,  люди,  возы  с  горшками,  мельницы —
все  опрокинулось,  стояло  и  ходило  вверх  но-
гами,  не падая в голубую прекрасную бездну.
Красавица  наша  задумалась,  глядя  на  рос-
кошь  вида,  и  позабыла  даже  лущить  свой
подсолнечник,  которым  исправно  занима-
лась во все продолжение пути, как вдруг сло-
ва:  «Ай  да  дивчина!» —  поразили  слух  ее.
Оглянувшись, увидела она толпу стоявших на
мосту парубков,  из  которых один,  одетый по-
щеголеватее прочих, в белой свитке и в серой
шапке решетиловских смушек123, подпершись
в  бока,  молодецки  поглядывал  на  проезжаю-
щих.  Красавица  не  могла  не  заметить  его  за-
горевшего, но исполненного приятности лица
и огненных очей, казалось, стремившихся ви-
деть  ее  насквозь,  и  потупила  глаза  при  мыс-
ли,  что,  может  быть,  ему  принадлежало  про-
изнесенное слово.

— Славная дивчина! — продолжал парубок



в белой свитке, не сводя с нее глаз. — Я бы от-
дал  все  свое  хозяйство,  чтобы  поцеловать  ее.
А вот впереди и дьявол сидит!

Хохот  поднялся  со  всех  сторон;  но  разря-
женной  сожительнице  медленно  выступав-
шего  супруга  не  слишком  показалось  такое
приветствие:  красные щеки ее  превратились
в огненные, и треск отборных слов посыпался
дождем на голову разгульного парубка.

— Чтоб  ты  подавился,  негодный  бурлак124!
Чтоб твоего отца горшком в голову стукнуло!
Чтоб он подскользнулся на льду, антихрист125

проклятый! Чтоб ему на том свете черт боро-
ду обжег!

— Вишь,  как  ругается! —  сказал  парубок,
вытаращив  на  нее  глаза,  как  будто  озадачен-
ный  таким  сильным  залпом  неожиданных
приветствий, —  и  язык  у  нее,  у  столетней



ведьмы, не заболит выговорить эти слова.
— Столетней! —  подхватила  пожилая  кра-

савица. —  Нечестивец!  поди  умойся  наперед!
Сорванец  негодный!  Я  не  видала  твоей  мате-
ри, но знаю, что дрянь! и отец дрянь! и тетка
дрянь!  Столетней!  что  у  него  молоко  еще  на
губах…

Тут воз начал спускаться с мосту, и послед-
них  слов  уже  невозможно  было  расслушать;
но  парубок  не  хотел,  кажется,  кончить  этим:
не  думая  долго,  схватил  он  комок  грязи  и
швырнул  вслед  за  нею.  Удар  был  удачнее,
нежели  можно  было  предполагать:  весь  но-
вый ситцевый очипок забрызган был грязью,
и  хохот  разгульных  повес  удвоился  с  новою
силой.  Дородная  щеголиха  вскипела  гневом;
но воз отъехал в это время довольно далеко, и
месть ее обратилась на безвинную падчерицу
и медленного сожителя, который, привыкнув
издавна  к  подобным  явлениям,  сохранял
упорное молчание и хладнокровно принимал
мятежные  речи  разгневанной  супруги.  Одна-
ко  ж,  несмотря  на  это,  неутомимый  язык  ее
трещал и болтался во рту до тех пор, пока не
приехали  они  в  пригородье  к  старому  знако-



В

мому  и  куму,  козаку  Цыбуле126.  Встреча  с  ку-
мовьями, давно не видавшимися, выгнала на
время  из  головы  это  неприятное  происше-
ствие, заставив наших путешественников по-
говорить об ярмарке и отдохнуть немного по-
сле дальнего пути.
 

II 
 Що боже ти мій, господи! чого нема на
тій ярмарці! колеса, скло, дьоготь, тю-
тюн, ремінь, цибуля, крамарі всякі…
так, що хоть би в кешені було рублів і
з тридцять, то і тогді б не закупив усієї
ярмарці.   127   
 Из малороссийской комедии.  

ам  верно,  случалось  слышать  где-то  валя-
щийся отдаленный водопад, когда встрево-

женная  окрестность  полна  гула  и  хаос  чуд-
ных неясных звуков вихрем носится перед ва-
ми.  Не  правда  ли,  не  те  ли  самые  чувства
мгновенно  обхватят  вас  в  вихре  сельской  яр-
марки,  когда  весь  народ  срастается  в  одно
огромное  чудовище  и  шевелится  всем  своим
туловищем на площади и по тесным улицам,
кричит,  гогочет,  гремит?  Шум,  брань,  мыча-



ние,  блеяние,  рев —  все  сливается  в  один
нестройный  говор.  Волы,  мешки,  сено,  цыга-
ны,  горшки,  бабы,  пряники,  шапки —  все  яр-
ко,  пестро,  нестройно;  мечется  кучами  и  сну-
ется  перед  глазами.  Разноголосные  речи  по-
топляют  друг  друга,  и  ни  одно  слово  не  вы-
хватится,  не  спасется  от  этого  потопа;  ни
один  крик  не  выговорится  ясно.  Только  хло-
панье  по  рукам  торгашей  слышится  со  всех
сторон ярмарки. Ломается воз, звенит железо,
гремят  сбрасываемые  на  землю  доски,  и  за-
кружившаяся  голова  недоумевает,  куда  обра-
титься. Приезжий мужик наш с чернобровою
дочкой  давно  уже  толкался  в  народе.  Подхо-
дил  к  одному  возу,  щупал  другой,  примени-
вался к ценам; а между тем мысли его вороча-
лись  безостановочно  около  десяти  мешков
пшеницы и старой кобылы,  привезенных им
на продажу.

По лицу его дочки заметно было, что ей не
слишком  приятно  тереться  около  возов  с  му-
кою  и  пшеницею.  Ей  бы  хотелось  туда,  где
под  полотняными  ятками  нарядно  развеша-
ны  красные  ленты,  серьги,  оловянные,  мед-
ные  кресты  и  дукаты128.  Но  и  тут,  однако  ж,



она  находила  себе  много  предметов  для  на-
блюдения:  ее  смешило до крайности,  как цы-
ган  и  мужик  били  один  другого  по  рукам,
вскрикивая сами от боли; как пьяный жид да-
вал  бабе  киселя129;  как  поссорившиеся  пере-
купки130  перекидывались  бранью  и  раками;
как москаль131, поглаживая одною рукою свою
козлиную бороду, другою…

Но вот почувствовала она, кто-то дернул ее
за  шитый рукав  сорочки.  Оглянулась — и  па-



рубок  в  белой  свитке,  с  яркими  очами  стоял
перед нею. Жилки ее вздрогнули, и сердце за-
билось так, как еще никогда, ни при какой ра-
дости,  ни при каком горе:  и чудно и любо ей
показалось,  и  сама  не  могла  растолковать,
что делалось с нею.

— Не  бойся,  серденько,  не  бойся! —  гово-
рил он ей вполголоса, взявши за руку, — я ни-
чего не скажу тебе худого!

«Может быть,  это и правда,  что ты ничего



– Т

не скажешь худого, — подумала про себя кра-
савица, — только мне чудно… верно, это лука-
вый!  Сама,  кажется,  знаешь,  что  не  годится
так… а силы недостает взять от него руку».

Мужик  оглянулся  и  хотел  что-то  промол-
вить дочери, но в стороне послышалось слово
«пшеница».  Это  магическое  слово  заставило
его  в  ту  же  минуту  присоединиться  к  двум
громко  разговаривавшим  негоциантам132,  и
приковавшегося  к  ним  внимания  уже  ничто
не  в  состоянии  было  развлечь.  Вот  что  гово-
рили негоцианты о пшенице.
 

III 
 Чи бачишь, вiн який парнище? 
 На свiтi трохи єсть таких. 
 Сивуху так мов брагу хлыще!133  

 Котляревский. Энеида.  
ак ты думаешь, земляк,  что плохо пой-
дет  наша  пшеница? —  говорил  чело-

век,  с  вида  похожий  на  заезжего  мещанина,
обитателя  какого-нибудь  местечка,  в  пестря-
девых, запачканных дегтем и засаленных ша-
роварах,  другому,  в  синей,  местами  уже  с  за-



платами,  свитке  и  с  огромною  шишкою  на
лбу.

— Да  думать  нечего  тут;  я  готов  вскинуть
на себя петлю и болтаться на этом дереве, как
колбаса  перед  Рождеством  на  хате,  если  мы
продадим хоть одну мерку.

— Кого  ты,  земляк,  морочишь?  Привозу
ведь, кроме нашего, нет вовсе, — возразил че-
ловек в пестрядевых шароварах.

«Да, говорите себе что хотите, — думал про
себя  отец  нашей  красавицы,  не  пропускав-
ший  ни  одного  слова  из  разговора  двух  него-
циантов, — а у меня десять мешков есть в за-
пасе».

— То-то  и  есть,  что  если  где  замешалась
чертовщина, то ожидай столько проку, сколь-
ко  от  голодного  москаля, —  значительно  ска-
зал человек с шишкою на лбу.

— Какая  чертовщина? —  подхватил  чело-
век в пестрядевых шароварах.

— Слышал  ли  ты,  что  поговаривают  в  на-
роде? — продолжал с шишкою на лбу, наводя
на него искоса свои угрюмые очи.

— Ну!
— Ну,  то-то ну! Заседатель,  чтоб ему не до-



велось обтирать губ после панской сливянки,
отвел  для  ярмарки  проклятое  место,  на  кото-
ром,  хоть  тресни,  ни  зерна  не  спустишь.  Ви-
дишь  ли  ты  тот  старый,  развалившийся  са-
рай,  что  вон-вон стоит под горою? (Тут  любо-
пытный  отец  нашей  красавицы  подвинулся
еще  ближе  и  весь  превратился,  казалось,  во
внимание.) В том сарае то и дело что водятся
чертовские  шашни;  и  ни  одна  ярмарка  на
этом  месте  не  проходила  без  беды.  Вчера  во-
лостной  писарь134  проходил  поздно  вечером,
только глядь — в  слуховое  окно выставилось
свиное рыло и хрюкнуло так, что у него мороз
подрал  по  коже;  того  и  жди,  что  опять  пока-
жется красная свитка!

— Что ж это за красная свитка?
Тут у нашего внимательного слушателя во-

лосы поднялись дыбом;  со  страхом оборотил-
ся он назад и увидел, что дочка его и парубок
спокойно  стояли,  обнявшись  и  напевая  друг
другу какие-то любовные сказки, позабыв про
все  находящиеся  на  свете  свитки.  Это  разо-
гнало  его  страх  и  заставило  обратиться  к
прежней беспечности.

— Эге-ге-ге,  земляк!  да  ты  мастер,  как  ви-



жу,  обниматься!  А  я  на  четвертый  только
день  после  свадьбы  выучился  обнимать  по-
койную свою Хвеську135,  да и то спасибо куму:
бывши дружкою136 уже надоумил.

Парубок  заметил  тот  же  час,  что  отец  его
любезной не слишком далек, и в мыслях при-
нялся  строить  план,  как  бы  склонить  его  в
свою пользу.

— Ты,  верно,  человек  добрый,  не  знаешь
меня, а я тебя тотчас узнал.

— Может, и узнал.
— Если  хочешь,  и  имя,  и  прозвище,  и  вся-

кую  всячину  расскажу:  тебя  зовут  Солопи́й137

Черевик138.
— Так, Солопий Черевик.
— А  вглядись-ко  хорошенько:  не  узнаешь

ли меня?
— Нет, не познаю. Не во гнев будь сказано,

на  веку  столько  довелось  наглядеться  рож
всяких, что черт их и припомнит всех!

— Жаль  же,  что  ты  не  припомнишь  Голо-
пупенкова сына!

— А ты будто Охримов сын139?
— А кто ж? Разве один только лысый дидь-

ко, если не он.



Тут  приятели  побрались  за  шапки,  и
пошло лобызание; наш Голопупенков сын, од-
нако  ж,  не  теряя  времени,  решился  в  ту  же
минуту осадить нового своего знакомого.

— Ну, Солопий, вот, как видишь, я и дочка
твоя полюбили друг  друга  так,  что хоть бы и
навеки жить вместе.

— Что ж, Параска140, — сказал Черевик, обо-
ротившись и смеясь к своей дочери, — может,
и  в  самом  деле,  чтобы  уже,  как  говорят,  вме-
сте и того… чтобы и паслись на одной траве!141

Что?  по  рукам?  А  ну-ка,  новобранный  зять,
давай магарычу!142

И все трое очутились в известной ярмароч-
ной  ресторации —  под  яткою  у  жидовки,  усе-
янною многочисленной флотилией сулей,  бу-
тылей, фляжек всех родов и возрастов.

— Эх,  хват!  за  это  люблю! —  говорил  Чере-
вик,  немного  подгулявши  и  видя,  как  наре-
ченный  зять  его  налил  кружку  величиною  с
полкварты143  и,  нимало  не  поморщившись,
выпил до дна,  хватив потом ее вздребезги. —
Что скажешь, Параска? Какого я жениха тебе
достал! Смотри, смотри, как он молодецки тя-
нет пенную!144..



И, посмеиваясь и покачиваясь, побрел он с
нею к своему возу, а наш парубок отправился
по  рядам  с  красными  товарами145,  в  которых
находились купцы даже из Гадяча146  и Мирго-
рода — двух знаменитых городов Полтавской
губернии, — выглядывать получшую деревян-
ную  люльку  в  медной  щегольской  оправе,
цветистый по красному полю платок и шапку
для  свадебных  подарков  тесло  и  всем,  кому



– Н

следует.
 

IV 
 Хоть чоловікам не онеє, 
 Да коли жінци, бачишь, теє, 
Так треба угодити їй147. 
Котляревский. 

у, жинка! а я нашел жениха дочке!
— Вот как раз до того теперь, чтобы

женихов  отыскивать!  Дурень,  дурень!  тебе,
верно,  и  на  роду  написано  остаться  таким!
Где  ж  таки  ты  видел,  где  ж  таки  ты  слышал,
чтобы добрый человек бегал  теперь за  жени-
хами?  Ты  подумал  бы  лучше,  как  пшеницу  с
рук сбыть;  хорош должен быть и жених там!
Думаю, оборваннейший из всех голодрабцев.

— Э,  как бы не так,  посмотрела бы ты,  что
там  за  парубок!  Одна  свитка  больше  стоит,
чем  твоя  зеленая  кофта  и  красные  сапоги.  А
как  сивуху  важно  дует148!..  Черт  меня  возьми
вместе  с  тобою,  если  я  видел  на  веку  своем,
чтобы  парубок  духом  вытянул  полкварты  не
поморщившись.

— Ну,  так:  ему  если  пьяница  да  бродяга,



так и его масти.  Бьюсь об заклад,  если это не
тот  самый  сорванец,  который  увязался  за  на-
ми на мосту. Жаль, что до сих пор он не попа-
дется мне: я бы дала ему знать.

— Что ж, Хивря149, хоть бы и тот самый; чем
же он сорванец?

— Э!  чем  же  он  сорванец!  Ах  ты,  безмозг-
лая  башка!  слышишь!  чем  же  он  сорванец!
Куда же ты запрятал дурацкие глаза свои, ко-
гда проезжали мы мельницы; ему хоть бы тут
же,  перед  его  запачканным  в  табачище  но-
сом,  нанесли  жинке  его  бесчестье,  ему  бы  и
нуждочки не было.

— Все,  однако же,  я  не  вижу в  нем ничего
худого; парень хоть куда! Только разве что за-
клеил на миг образину твою навозом.

— Эге!  да  ты,  как  я  вижу,  слова  не  даешь
мне выговорить!  А что это значит? Когда это
бывало  с  тобою?  Верно,  успел  уже  хлебнуть,
не продавши ничего…

Тут Черевик наш заметил и сам, что разго-
ворился чересчур, и закрыл в одно мгновение
голову  свою  руками,  предполагая,  без  сомне-
ния,  что  разгневанная  сожительница  не  за-
медлит вцепиться в его волосы своими супру-



жескими когтями.
«Туда к черту! Вот тебе и свадьба! — думал

он  про  себя,  уклоняясь  от  сильно  наступав-
шей  супруги. —  Придется  отказать  доброму
человеку ни за что ни про что.  Господи Боже
мой,  за  что такая напасть на нас  грешных!  и
так много  всякой дряни на свете,  а  ты еще и
жинок наплодил!»
 

V 
 Не хилися, явороньку. 
 Ще ти зелененький; 



Р

 Не журися, козаченьку, 
 Ще ти молоденький!   150    

 Малороссийская песня.  
ассеянно  глядел  парубок  в  белой  свитке,
сидя у  своего воза,  на глухо шумевший во-

круг  него  народ.  Усталое  солнце  уходило  от
мира,  спокойно  пропылав  свой  полдень  и
утро;  и  угасающий  день  пленительно  и  ярко
румянился.  Ослепительно блистали верхи бе-
лых шатров и яток, осененные каким-то едва
приметным  огненно-розовым  светом.  Стекла
наваленных  кучами  оконниц151  горели;  зеле-
ные фляжки и чарки на столах у шинкарок152

превратились  в  огненные;  горы  дынь,  арбу-
зов  и  тыкв  казались  вылитыми  из  золота  и
темной меди.  Говор приметно становился ре-
же  и  глуше,  и  усталые  языки  перекупок,  му-
жиков и  цыган ленивее  и  медленнее  повора-
чивались. Где-где начинал сверкать огонек, и
благовонный пар от варившихся галушек раз-
носился по утихавшим улицам.

— О чем загорюнился, Грицько153? — вскри-
чал  высокий  загоревший  цыган,  ударив  по
плечу  нашего  парубка. —  Что  ж,  отдавай  во-



лы за двадцать!
— Тебе  бы  всё  волы  да  волы.  Вашему  пле-

мени все бы корысть только. Поддеть да обма-
нуть доброго человека.

— Тьфу, дьявол! да тебя не на шутку забра-
ло.  Уж  не  с  досады  ли,  что  сам  навязал  себе
невесту?

— Нет, это не по-моему: я держу свое слово;
что  раз  сделал,  тому  и  навеки  быть.  А  вот  у
хрыча Черевика нет совести, видно, и на пол-
шеляга154: сказал, да и назад… Ну, его и винить
нечего,  он  пень,  да  и  полно.  Все  это  штуки
старой ведьмы, которую мы сегодня с хлопца-
ми на мосту ругнули на все бока! Эх, если бы
я  был  царем  или  паном  великим,  я  бы  пер-
вый перевешал всех тех дурней, которые поз-
воляют себя седлать бабам…

— А  спустишь  волов  за  двадцать,  если  мы
заставим Черевика отдать нам Параску?

В недоумении посмотрел на него Грицько.
В  смуглых  чертах  цыгана  было  что-то  злоб-
ное, язвительное, низкое и вместе высокомер-
ное: человек, взглянувший на него, уже готов
был сознаться, что в этой чудной душе кипят
достоинства  великие,  но  которым  одна  толь-



ко  награда  есть  на  земле —  виселица.  Совер-
шенно  провалившийся  между  носом  и  ост-
рым подбородком рот, вечно осененный язви-
тельною улыбкой, небольшие, но живые, как
огонь,  глаза  и  беспрестанно  меняющиеся  на
лице  молнии  предприятий  и  умыслов —  все
это  как  будто  требовало  особенного,  такого
же  странного  для  себя  костюма,  какой  имен-
но был тогда на нем. Этот темно-коричневый
кафтан, прикосновение к которому, казалось,
превратило  бы  его  в  пыль;  длинные,  валив-
шиеся  по  плечам  охлопьями  черные  волосы;
башмаки,  надетые  на  босые  загорелые  но-
ги, — все это, казалось, приросло к нему и со-
ставляло его природу.

— Не  за  двадцать,  а  за  пятнадцать  отдам,
если  не  солжешь  только! —  отвечал  парубок,
не сводя с него испытующих очей.

— За пятнадцать? ладно! Смотри же, не за-
бывай: за пятнадцать! Вот тебе и синица в за-
даток155!

— Ну, а если солжешь?
— Солгу — задаток твой!
— Ладно! Ну, давай же по рукам!
— Давай!



– С

 
VI 

От біда, Роман іде, от тепер як раз
надсадить мені бебехів, да й вам, пане
Хомо, не без лиха буде.156

 Из малороссийской комедии.  
юда,  Афанасий  Иванович!  Вот  тут  пле-
тень  пониже,  поднимайте  ногу,  да  не

бойтесь:  дурень мой отправился на всю ночь



с кумом под возы, чтоб москали на случай не
подцепили чего.

Так  грозная  сожительница  Черевика  лас-
ково  ободряла  трусливо  лепившегося  около
забора поповича,  который поднялся скоро на
плетень  и  долго  стоял  в  недоумении  на  нем,
будто  длинное  страшное  привидение,  изме-
ривая  оком,  куда  бы  лучше  спрыгнуть,  и,  на-
конец, с шумом обрушился в бурьян.

— Вот беда!  Не  ушиблись ли вы,  не  слома-
ли  ли  еще,  Боже  оборони,  шеи? —  лепетала
заботливая Хивря.

— Тс!  ничего,  ничего,  любезнейшая  Хавро-
нья  Никифоровна! —  болезненно  и  шепотно
произнес  попович,  подымаясь на ноги, — вы-
ключая  только  уязвления  со  стороны  крапи-
вы, сего змиеподобного злака, по выражению
покойного отца протопопа157.

— Пойдемте  же  теперь  в  хату;  там  никого
нет.  А  я  думала  было  уже,  Афанасий  Ивано-
вич,  что  к  вам  болячка  или  соняшница  при-
стала: нет, да и нет. Каково же вы поживаете?
Я  слышала,  что  пан-отцу  перепало  теперь
немало всякой всячины!

— Сущая  безделица,  Хавронья  Никифоров-



на; батюшка всего получил за весь пост меш-
ков пятнадцать ярового, проса мешка четыре,
книшей с  сотню,  а  кур,  если сосчитать,  то  не
будет  и  пятидесяти  штук,  яйца  же  большею
частию  протухлые.  Но  воистину  сладостные
приношения, сказать примерно, единственно
от вас предстоит получить, Хавронья Никифо-
ровна! —  продолжал  попович,  умильно  по-
глядывая на нее и подсовываясь поближе.

— Вот  вам  и  приношения,  Афанасий  Ива-
нович! — проговорила она, ставя на стол мис-
ки и жеманно застегивая свою будто ненароч-
но  расстегнувшуюся  кофту, —  варенички,  га-
лушечки  пшеничные,  пампушечки,  товче-
нички158!

— Бьюсь  об  заклад,  если  это  сделано  не
хитрейшими  руками  из  всего  Евина  рода! —
сказал попович, принимаясь за товченички и
подвигая другою рукою варенички. — Однако
ж,  Хавронья  Никифоровна,  сердце  мое  жаж-
дет от вас кушанья послаще всех пампушечек
и галушечек.

— Вот я уже и не знаю, какого вам еще ку-
шанья  хочется,  Афанасий  Иванович! —  отве-
чала  дородная  красавица,  притворяясь  непо-



нимающею.
— Разумеется, любви вашей, несравненная

Хавронья Никифоровна! — шепотом произнес
попович,  держа  в  одной  руке  вареник,  а  дру-
гою обнимая широкий стан ее.

— Бог  знает,  что  вы  выдумываете,  Афана-
сий Иванович! — сказала Хивря, стыдливо по-
тупив  глаза  свои. —  Чего  доброго!  вы,  пожа-
луй, затеете еще целоваться!

— Насчет этого я вам скажу хоть бы и про
себя, —  продолжал  попович, —  в  бытность
мою, примерно сказать, еще в бурсе159, вот как



теперь помню…
Тут  послышался  на  дворе  лай  и  стук  в  во-

рота.  Хивря  поспешно  выбежала  и  возврати-
лась вся побледневшая.

— Ну, Афанасий Иванович! мы попались с
вами; народу стучится куча, и мне почудился
кумов голос…

Вареник  остановился  в  горле  поповича…
Глаза  его  выпялились,  как  будто  какой-ни-
будь  выходец  с  того  света  только  что  сделал
ему перед сим визит свой.

— Полезайте  сюда! —  кричала  испуганная
Хивря,  указывая  на  положенные  под  самым
потолком на двух перекладинах доски, на ко-
торых  была  навалена  разная  домашняя  рух-
лядь.

Опасность  придала  духу  нашему  герою.
Опамятовавшись  немного,  вскочил  он  на  ле-
жанку160 и полез оттуда осторожно на доски; а
Хивря  побежала  без  памяти  к  воротам,  пото-
му  что  стук  повторялся  в  них  с  большею  си-
лою и нетерпением.
 

VII 
Да тут чудасiя, мосьпане!161



Н
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а  ярмарке  случилось  странное  происше-
ствие: все наполнилось слухом, что где-то

между  товаром  показалась  красная  свитка.
Старухе, продававшей бублики, почудился са-
тана в образине свиньи, который беспрестан-
но  наклонялся  над  возами,  как  будто  искал
чего.  Это  быстро  разнеслось  по  всем  углам
уже  утихнувшего  табора;  и  все  считали  пре-
ступлением  не  верить,  несмотря  на  то  что
продавица бубликов, которой подвижная лав-
ка  была  рядом  с  яткою  шинкарки,  расклани-
валась весь день без надобности и писала но-
гами  совершенное  подобие  своего  лакомого
товара.  К  этому  присоединились  еще  увели-
ченные  вести  о  чуде,  виденном  волостным
писарем в развалившемся сарае, так что к но-
чи  все  теснее  жались  друг  к  другу;  спокой-
ствие  разрушилось,  и  страх  мешал  всякому
сомкнуть  глаза  свои;  а  те,  которые  были  не
совсем храброго десятка и запаслись ночлега-
ми  в  избах,  убрались  домой.  К  числу  послед-
них  принадлежал  и  Черевик  с  кумом  и  доч-
кою,  которые  вместе  с  напросившимися  к
ним в хату гостьми произвели сильный стук,



так  перепугавший  нашу  Хиврю.  Кума  уже
немного поразобрало. Это можно было видеть
из того, что он два раза проехал с своим возом
по  двору,  покамест  нашел  хату.  Гости  тоже
были в  веселом расположении духа  и  без  це-
ремонии  вошли  прежде  самого  хозяина.  Су-
пруга  нашего  Черевика  сидела  как  на  игол-
ках,  когда принялись они шарить по всем уг-
лам хаты.

— Что,  кума, —  вскричал  вошедший
кум, — тебя все еще трясет лихорадка?

— Да, нездоровится, — отвечала Хивря, бес-
покойно поглядывая  на  накладенные под  по-
толком доски.

— А  ну,  жена,  достань-ка  там  в  возу  ба-
клажку! —  говорил  кум  приехавшей  с  ним
жене, —  мы  черпнем  ее  с  добрыми  людьми;
проклятые  бабы  понапугали  нас  так,  что  и
сказать  стыдно.  Ведь  мы,  ей-Богу,  братцы,  по
пустякам  приехали  сюда! —  продолжал  он,
прихлебывая из глиняной кружки. — Я тут же
ставлю  новую  шапку,  если  бабам  не  вздума-
лось посмеяться над нами.  Да хоть бы и в  са-
мом  деле  сатана:  что  сатана?  Плюйте  ему  на
голову!  Хоть  бы  сию  же  минуту  вздумалось



ему  стать  вот  здесь,  например,  передо  мною:
будь я собачий сын, если не поднес бы ему ду-
лю под самый нос!

— Отчего  же  ты  вдруг  побледнел  весь? —
закричал один из гостей,  превышавший всех
головою  и  старавшийся  всегда  выказывать
себя храбрецом.

— Я?.. Господь с вами! приснилось?
Довольная  улыбка  показалась  на  лице  ре-

чистого храбреца.
— Куда теперь ему бледнеть! — подхватил

другой, —  щеки  у  него  расцвели,  как  мак;  те-
перь он не Цыбуля, а буряк — или, лучше, са-
ма красная свитка,  которая так напугала лю-
дей.

Баклажка  прокатилася  по  столу  и  сделала
гостей  еще  веселее  прежнего.  Тут  Черевик
наш,  которого  давно  мучила  красная  свитка
и не давала ни на минуту покою любопытно-
му его духу, приступил к куму:

— Скажи,  будь  ласков,  кум!  вот  прошусь,
да  и  не  допрошусь  истории  про  эту  прокля-
тую свитку.

— Э, кум! оно бы не годилось рассказывать
на ночь; да разве уже для того, чтобы угодить



тебе и добрым людям (при сем обратился он к
гостям),  которым,  я  примечаю,  столько  же,
как  и  тебе,  хочется  узнать  про  эту  диковину.
Ну, быть так. Слушайте ж!

Тут  он  почесал  плеча,  утерся  полою,  поло-
жил обе руки на стол и начал:

— Раз,  за  какую  вину,  ей-Богу,  уже  и  не
знаю, только выгнали одного черта из пекла.

— Как же,  кум? — прервал Черевик, — как
же могло это статься, чтобы черта выгнали из
пекла?

— Что ж делать, кум? выгнали, да и выгна-
ли,  как  собаку  мужик  выгоняет  из  хаты.  Мо-
жет  быть,  на  него  нашла  блажь  сделать  ка-
кое-нибудь  доброе  дело,  ну  и  указали  двери.
Вот черту бедному так стало скучно, так скуч-
но  по  пекле,  что  хоть  до  петли.  Что  делать?
Давай  с  горя  пьянствовать.  Угнездился  в  том
самом  сарае,  который,  ты  видел,  развалился
под  горою  и  мимо  которого  ни  один  добрый
человек  не  пройдет  теперь,  не  оградив  напе-
ред  себя  крестом  святым,  и  стал  черт  такой
гуляка,  какого  не  сыщешь  между  парубками.
С  утра  до  вечера  то  и  дело,  что  сидит  в  шин-
ке!..



Тут  опять  строгий  Черевик  прервал  наше-
го рассказчика:

— Бог  знает,  что  говоришь  ты,  кум!  Как
можно,  чтобы  черта  впустил  кто-нибудь  в
шинок? Ведь у него же есть, слава Богу, и ког-
ти на лапах, и рожки на голове.

— Вот то-то и штука, что на нем была шап-
ка и рукавицы. Кто его распознает? Гулял, гу-
лял — наконец пришлось до того, что пропил
все,  что  имел  с  собою.  Шинкарь  долго  верил,
потом и перестал.  Пришлось черту заложить
красную  свитку  свою,  чуть  ли  не  в  треть  це-
ны,  жиду,  шинковавшему  тогда  на  Сорочин-
ской ярмарке;  заложил и говорит ему:  «Смот-
ри,  жид,  я  приду  к  тебе  за  свиткой  ровно  че-
рез  год:  береги  ее!» —  и  пропал,  как  будто  в
воду.  Жид  рассмотрел  хорошенько  свитку:
сукно такое, что и в Миргороде не достанешь!
а  красный  цвет  горит,  как  огонь,  так  что  не
нагляделся  бы!  Вот  жиду  показалось  скучно
дожидаться срока. Почесал себе пейсики, да и
содрал  с  какого-то  приезжего  пана  мало  не
пять червонцев. О сроке жид и позабыл было
совсем. Как вот раз, под вечерок, приходит ка-
кой-то  человек:  «Ну,  жид,  отдавай  свитку



мою!» Жид сначала было и не познал, а после
как  разглядел, так и прикинулся,  будто в гла-
за не видал. «Какую свитку? у меня нет ника-
кой  свитки!  я  знать  не  знаю  твоей  свитки!»
Тот,  глядь,  и  ушел;  только  к  вечеру,  когда
жид,  заперши  свою  конуру  и  пересчитавши
по сундукам деньги, накинул на себя просты-
ню  и  начал  по-жидовски  молиться  Богу, —
слышит шорох… глядь — во всех окнах повы-
ставлялись свиные рыла…

Тут  в  самом  деле  послышался  какой-то
неясный  звук,  весьма  похожий  на  хрюканье
свиньи;  все  побледнели…  Пот  выступил  на
лице рассказчика.

— Что? — произнес в испуге Черевик.
— Ничего!.. —  отвечал  кум,  трясясь  всем

телом.
— Ась! — отозвался один из гостей.
— Ты сказал?..
— Нет!
— Кто ж это хрюкнул?
— Бог знает, чего мы переполошились! Ни-

кого нет!
Все  боязливо  стали  осматриваться  вокруг

и  начали  шарить  по  углам.  Хивря  была  ни



жива ни мертва.
— Эх  вы,  бабы!  бабы! —  произнесла  она

громко. —  Вам  ли  козаковать  и  быть  мужья-
ми!  Вам  бы  веретено  в  руки,  да  посадить  за
гребень! Один кто-нибудь, может, прости Гос-
поди… Под кем-нибудь скамейка заскрыпела,
а все и метнулись как полоумные.

Это привело в стыд наших храбрецов и за-
ставило их ободриться; кум хлебнул из круж-
ки и начал рассказывать далее:

— Жид  обмер;  однако  ж  свиньи,  на  ногах,
длинных, как ходули, повлезали в окна и ми-
гом  оживили  жида  плетеными  тройчатками,
заставя  его  плясать  повыше  вот  этого  своло-
ка. Жид — в ноги, признался во всем… Только
свитки  нельзя  уже  было  воротить  скоро.  Па-
на  обокрал  на  дороге  какой-то  цыган  и  про-
дал  свитку  перекупке;  та  привезла  ее  снова
на  Сорочинскую  ярмарку,  но  с  тех  пор  уже
никто  ничего  не  стал  покупать  у  ней.  Пере-
купка дивилась,  дивилась и  наконец смекну-
ла: верно, виною всему красная свитка. Неда-
ром, надевая ее, чувствовала, что ее все давит
что-то.  Не  думая,  не  гадая  долго,  бросила  в
огонь — не горит бесовская одежда! «Э, да это



чертов  подарок!»  Перекупка  умудрилась  и
подсунула  в  воз  одному  мужику,  вывезшему
продавать масло. Дурень и обрадовался; толь-
ко  масла  никто  и  спрашивать  не  хочет.  «Эх,
недобрые  руки  подкинули  свитку!»  Схватил
топор  и  изрубил  ее  в  куски;  глядь —  и  лезет
один  кусок  к  другому,  и  опять  целая  свитка.
Перекрестившись,  хватил  топором  в  другой
раз,  куски  разбросал  по  всему  месту  и  уехал.
Только с тех пор каждый год, и как раз во вре-
мя ярмарки, черт с свиною личиною ходит по
всей  площади,  хрюкает  и  подбирает  куски
своей  свитки.  Теперь,  говорят,  одного  только
левого  рукава  недостает  ему.  Люди  с  тех  пор
открещиваются от того места, и вот уже будет
лет с десяток, как не было на нем ярмарки. Да
нелегкая дернула теперь заседателя от…

Другая  половина  слова  замерла  на  устах
рассказчика…

Окно брякнуло с шумом; стекла, звеня, вы-
летели вон, и страшная свиная рожа выстави-
лась,  поводя  очами,  как  будто  спрашивая:  «А
что вы тут делаете, добрые люди?»
 

VIII



У

 …Піджав хвіст, мов собака; 
 Мов Каін затрусивсь увесь; 
із носа потекла табака162. 

Котляревский. Энеида. 
жас оковал всех находившихся в хате. Кум
с  разинутым  ртом  превратился  в  камень;

глаза  его  выпучились,  как  будто  хотели  вы-
стрелить;  разверстые  пальцы  остались  непо-
движными  на  воздухе.  Высокий  храбрец  в
непобедимом  страхе  подскочил  под  потолок
и  ударился  головою  об  перекладину;  доски
посунулись,  и  попович  с  громом  и  треском
полетел  на  землю.  «Ай!  ай!  ай!» —  отчаянно
закричал один, повалившись на лавку в ужа-
се и болтая на ней руками и ногами. «Спасай-
те!» —  горланил  другой,  закрывшись  тулу-
пом.  Кум,  выведенный  из  своего  окаменения
вторичным  испугом,  пополз  в  судорогах  под
подол своей супруги.  Высокий храбрец полез
в печь, несмотря на узкое отверстие, и сам за-
двинул себя заслонкою.

А Черевик, как будто облитый горячим ки-
пятком,  схвативши  на  голову  горшок  вместо
шапки,  бросился  к  дверям  и  как  полоумный
бежал  по  улицам,  не  видя  земли  под  собою;



одна  усталость  только  заставила  его  умень-
шить немного скорость бега. Сердце его коло-
тилось,  как  мельничная  ступа,  пот  лил  гра-
дом. В изнеможении готов уже был он упасть



на  землю,  как  вдруг  послышалось  ему,  что
сзади  кто-то  гонится  за  ним…  Дух  у  него  за-
нялся… «Черт! черт!» — кричал он без памяти,
утрояя  силы,  и  чрез  минуту  без  чувств  пова-
лился  на  землю.  «Черт!  черт!» —  кричало
вслед за ним, и он слышал только, как что-то
с шумом ринулось на него.

Тут  память  от  него  улетела,  и  он,  как
страшный  жилец  тесного  гроба,  остался  нем
и недвижим посреди дороги.
 

IX 
 Ще спереди и так и так; 
 А сзади, ей-же-ей, на чорта!163 
Из простонародной сказки. 



– Слышишь,  Влас, —  говорил,  приподняв-
шись  ночью,  один  из  толпы  спавшего

на улице народа, — возле нас кто-то помянул
черта!

— Мне какое дело! — проворчал, потягива-
ясь, лежавший возле него цыган, — хоть бы и
всех своих родичей помянул.

— Но  ведь  так  закричал,  как  будто  давят
его!

— Мало  ли  чего  человек  не  соврет  спросо-
нья!

— Воля твоя, хоть посмотреть нужно; а вы-
руби-ка огня!

Другой цыган, ворча про себя, поднялся на
ноги,  два  раза  осветил  себя  искрами,  будто
молниями,  раздул  губами  трут  и,  с  каганцом
в  руках,  обыкновенною  малороссийскою  све-
тильнею,  состоящею  из  разбитого  черепка,
налитого  бараньим  жиром,  отправился,  осве-
щая дорогу.

— Стой! здесь лежит что-то; свети сюда!
Тут  пристало  к  ним  еще  несколько  чело-

век.
— Что лежит, Влас?
— Так, как будто бы два человека: один на-



верху,  другой  нанизу;  который  из  них  черт,
уже и не распознаю!

— А кто наверху?
— Баба!
— Ну вот, это ж то и есть черт!
Всеобщий  хохот  разбудил  почти  всю  ули-

цу.
— Баба  взлезла  на  человека;  ну,  верно,  ба-

ба  эта  знает,  как  ездить! —  говорил  один  из
окружавшей толпы.

— Смотрите,  братцы! —  говорил  другой,
поднимая  черепок  из  горшка,  которого  одна
только уцелевшая половина держалась на го-
лове Черевика, — какую шапку надел на себя
этот добрый молодец!

Увеличившийся  шум  и  хохот  заставили
очнуться наших мертвецов, Солопия и его су-



С

пругу,  которые,  полные  прошедшего  испуга,
долго  глядели  в  ужасе  неподвижными  глаза-
ми  на  смуглые  лица  цыган:  озаряясь  светом,
неверно  и  трепетно  горевшим,  они  казались
диким  сонмищем  гномов,  окруженных  тяже-
лым подземным паром, в мраке непробудной
ночи.
 

X 
Цур тоби, пек тоби, сатаныньське на-
важдение!164
Из малороссийской комедии 

вежесть  утра  веяла  над  пробудившимися
Сорочинцами. Клубы дыму со всех труб по-

неслись  навстречу  показавшемуся  солнцу.
Ярмарка  зашумела.  Овцы  заблеяли,  лошади
заржали;  крик  гусей  и  торговок  понесся  сно-



ва  по  всему  табору —  и  страшные  толки  про
красную  свитку,  наведшие  такую  робость  на
народ в таинственные часы сумерек, исчезли
с появлением утра.

Зевая и потягиваясь,  дремал Черевик у ку-
ма,  под  крытым  соломою  сараем,  между  во-
лов, мешков муки и пшеницы, и, кажется, во-
все не имел желания расстаться с своими гре-
зами, как вдруг услышал голос, так же знако-
мый,  как  убежище  лени —  благословенная
печь  его  хаты  или  шинок  дальней  родствен-
ницы,  находившийся  не  далее  десяти  шагов
от его порога.

— Вставай,  вставай! —  дребезжала  на  ухо
нежная  супруга,  дергая  его  изо  всей  силы  за
руку.

Черевик  вместо  ответа  надул  щеки  и  на-
чал  болтать  руками,  подражая  барабанному
бою.

— Сумасшедший! —  закричала  она,  укло-
няясь от взмаха руки его, которою он чуть бы-
ло не задел ее по лицу.

Черевик поднялся, протер немного глаза и
посмотрел вокруг.

— Враг меня возьми, если мне, голубко, не



представилась твоя рожа барабаном, на кото-
ром  меня  заставили  выбивать  зорю,  словно
москаля165, те самые свиные рожи, от которых,
как говорит кум…

— Полно,  полно  тебе  чепуху  молоть!  Сту-
пай  веди  скорей  кобылу  на  продажу.  Смех,
право, людям: приехали на ярмарку и хоть бы
горсть пеньки продали…

— Как же, жинка, — подхватил Солопий, —
с нас ведь теперь смеяться будут.

— Ступай!  ступай!  с  тебя и без того смеют-
ся!

— Ты  видишь,  что  я  еще  не  умывался, —
продолжал Черевик, зевая и почесывая спину
и  стараясь,  между  прочим,  выиграть  время
для своей лени.

— Вот некстати пришла блажь быть чисто-
плотным!  Когда  это  за  тобою  водилось?  Вот
рушник, оботри свою маску…

Тут  схватила  она  что-то  свернутое  в  ко-
мок — и с  ужасом отбросила от себя:  это был
красный обшлаг свитки!

— Ступай  делай  свое  дело, —  повторила
она,  собравшись  с  духом,  своему  супругу,  ви-
дя, что у него страх отнял ноги и зубы колоти-



лись один об другой.
— Будет продажа теперь! — ворчал он сам

себе,  отвязывая  кобылу  и  ведя  ее  на  пло-
щадь. — Недаром, когда я сбирался на эту про-
клятую  ярмарку,  на  душе  было  так  тяжело,
как будто кто взвалил на тебя дохлую корову,
и волы два раза сами поворачивали домой. Да
чуть ли еще,  как вспомнил я теперь,  не в  по-
недельник  мы  выехали.  Ну,  вот  и  зло  все!..
Неугомонен и черт проклятый: носил бы уже
свитку  без  одного  рукава;  так  нет,  нужно  же
добрым  людям  не  давать  покою.  Будь,  при-
мерно,  я  черт, —  чего,  оборони  Боже, —  стал
ли бы я  таскаться  ночью за  проклятыми лос-
кутьями?

Тут  философствование  нашего  Черевика
прервано  было  толстым  и  резким  голосом.
Пред ним стоял высокий цыган.

— Что продаешь, добрый человек?
Продавец  помолчал,  посмотрел  на  него  с

ног  до  головы  и  сказал  с  спокойным  видом,
не останавливаясь и не выпуская из рук узды:

— Сам видишь, что продаю!
— Ремешки? — спросил цыган, поглядывая

на находившуюся в руках его узду.



– Л

— Да,  ремешки,  если  только  кобыла  похо-
жа на ремешки.

— Однако ж,  черт возьми,  земляк,  ты,  вид-
но, ее соломою кормил!

— Соломою?
Тут  Черевик  хотел  было  потянуть  узду,

чтобы  провести  свою  кобылу  и  обличить  во
лжи  бесстыдного  поносителя,  но  рука  его  с
необыкновенною легкостью ударилась в  под-
бородок. Глянул — в ней перерезанная узда и
к  узде  привязанный —  о,  ужас!  волосы  его
поднялись  горою! —  кусок  красного  рукава
свитки!..  Плюнув,  крестясь  и  болтая  руками,
побежал он от неожиданного подарка и, быст-
рее молодого парубка, пропал в толпе.

XI 
 За мое ж жито, та мене и побыто.166 
Пословица. 

ови!  лови  его! —  кричало  несколько
хлопцев  в  тесном  конце  улицы,  и  Че-

ревик почувствовал, что схвачен вдруг дюжи-
ми руками.

— Вязать  его!  это  тот  самый,  который
украл у доброго человека кобылу!





— Господь с вами! за что вы меня вяжете?
— Он же и спрашивает!  А  за  что ты украл

кобылу у приезжего мужика, Черевика?
— С  ума  спятили  вы,  хлопцы!  Где  видано,

чтобы человек сам у себя крал что-нибудь?
— Старые штуки!  старые штуки!  Зачем бе-

жал  ты  во  весь  дух,  как  будто  бы  сам  сатана
за тобою по пятам гнался?

— Поневоле побежишь,  когда сатанинская
одежда…

— Э, голубчик! обманывай других этим; бу-
дет еще тебе от заседателя за то, чтобы не пу-
гал чертовщиною людей.

— Лови!  лови  его! —  послышался  крик  на
другом конце улицы. — Вот он, вот беглец!

И  глазам  нашего  Черевика  представился
кум,  в  самом  жалком  положении,  с  заложен-
ными  назад  руками,  ведомый  несколькими
хлопцами.

— Чудеса  завелись, —  говорил  один  из
них. —  Послушали  бы  вы,  что  рассказывает
этот мошенник, которому стоит только загля-
нуть в лицо, чтобы увидеть вора; когда стали
спрашивать,  отчего  бежал  он  как  полоум-
ный, — полез, говорит, в карман понюхать та-



– М

баку и вместо тавлинки167 вытащил кусок чер-
товой  свитки,  от  которой  вспыхнул  красный
огонь, а он давай Бог ноги!

— Эге-ге-ге! да это из одного гнезда обе пти-
цы! Вязать их обоих вместе!
 

XII 
 «Чым, люди добри, такоце я 
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀провинывся? 
 За що глузуете?» сказав наш неборак, 
 «За що знущаетесь вы надо мною 
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀так? 
 За що, за що?» — сказав, тай 
 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀попустыв
патіоки, 
 Патіоки гирких слиз, узявшися за 
 
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀боки.168 
Артемовский-Гулак. Пан та собака. 

 
ожет,  и  в  самом  деле,  кум,  ты  подце-



пил  что-нибудь? —  спросил  Черевик,
лежа  связанный,  вместе  с  кумом,  под  соло-
менною яткой.

— И ты туда же, кум! Чтобы мне отсохнули
руки и ноги, если что-нибудь когда-либо крал,
выключая разве вареники с сметаною у мате-
ри,  да и то еще когда мне было лет десять от
роду.

— За что же это, кум, на нас напасть такая?
Тебе  еще  ничего;  тебя  винят  по  крайней  ме-
ре  за  то,  что  у  другого  украл;  но  за  что  мне,
несчастливцу,  недобрый поклеп такой:  будто
у самого себя стянул кобылу? Видно, нам, кум,
на роду уже написано не иметь счастья!

— Горе нам, сиротам бедным!
Тут  оба  кума  принялись  всхлипывать  на-

взрыд.
— Что  с  тобою,  Солопий? —  сказал  вошед-

ший в это время Грицько. — Кто это связал те-
бя?

— А!  Голопупенко,  Голопупенко! —  закри-
чал, обрадовавшись, Солопий. — Вот, кум, это
тот самый, о котором я говорил тебе. Эх, хват!
вот  Бог  убей меня на  этом месте,  если не  вы-
суслил при мне кухоль169 мало не с твою голо-



ву, и хоть бы раз поморщился.
— Что  ж  ты,  кум,  так  не  уважил  такого

славного парубка?
— Вот, как видишь, — продолжал Черевик,

оборотясь к Грицьку, — наказал Бог, видно, за
то,  что провинился перед тобою.  Прости,  доб-
рый человек! Ей-Богу, рад бы был сделать все
для  тебя… Но что  прикажешь? В  старухе  дья-
вол сидит!

— Я не злопамятен, Солопий. Если хочешь,
я освобожу тебя! — Тут он мигнул хлопцам, и
те  же  самые,  которые  сторожили  его,  кину-
лись  развязывать. —  За  то  и  ты  делай,  как
нужно:  свадьбу! —  да  и  попируем  так,  чтобы
целый год болели ноги от гопака.

— Добре!  от  добре! —  сказал  Солопий,
хлопнув  руками. —  Да  мне  так  теперь  сдела-
лось  весело,  как  будто  мою  старуху  москали
увезли. Да что думать: годится или не годится
так — сегодня свадьбу, да и концы в воду!

— Смотри  ж,  Солопий,  через  час  я  буду  к
тебе; а теперь ступай домой: там ожидают те-
бя покупщики твоей кобылы и пшеницы!

— Как! разве кобыла нашлась?
— Нашлась!



П

Черевик  от  радости  стал  неподвижен,  гля-
дя вслед уходившему Грицьку.

— Что,  Грицько,  худо  мы  сделали  свое  де-
ло? — сказал высокий цыган спешившему па-
рубку. — Волы ведь мои теперь?

— Твои, твои!
 

XIII 
Не бийся, матинко, не бийся,
В червоные чобитки обуйся.
Топчи вороги
Пид ноги;
Щоб твои подкивки
Брязчали!
Щоб твои вороги
Мовчали!170

Свадебная песня. 
одперши  локтем  хорошенький  подборо-
док свой, задумалась Параска, одна, сидя в

хате. Много грез обвивалось около русой голо-
вы.  Иногда  вдруг  легкая  усмешка  трогала  ее
алые  губки  и  какое-то  радостное  чувство
подымало  темные  ее  брови,  а  иногда  снова
облако  задумчивости  опускало  их  на  карие
светлые очи. «Ну что, если не сбудется то, что



говорил он? — шептала  она  с  каким-то  выра-
жением сомнения. — Ну что, если меня не вы-
дадут? если… Нет, нет; этого не будет! Мачеха
делает все, что ей ни вздумается; разве и я не
могу делать того, что мне вздумается? Упрям-
ства-то  и  у  меня  достанет.  Какой  же  он  хоро-
ший! как чудно горят его черные очи! как лю-
бо говорит он: Парасю, голубко!  как пристала
к  нему  белая  свитка!  еще  бы  пояс  поярче!.,
пускай  уже,  правда,  я  ему  вытку,  как  перей-
дем жить в новую хату. Не подумаю без радо-
сти, —  продолжала  она,  вынимая  из  пазухи
маленькое  зеркало,  обклеенное  красною  бу-
магою, купленное ею на ярмарке, и глядясь в
него  с  тайным удовольствием, — как я  встре-
чусь тогда где-нибудь с нею, — я ей ни за что
не  поклонюсь,  хоть  она  себе  тресни.  Нет,  ма-
чеха,  полно  колотить  тебе  свою  падчерицу!
Скорее песок взойдет на камне и дуб погнется
в воду, как верба, нежели я нагнусь перед то-
бою!  Да  я  и  позабыла…  дай  примерить  очи-
пок,  хоть  мачехин,  как-то  он  мне  придется!»
Тут  встала  она,  держа  в  руках  зеркальце,  и,
наклонясь  к  нему  головою,  трепетно  шла  по
хате,  как  будто  бы  опасаясь  упасть,  видя  под



собою  вместо  полу  потолок  с  накладенными
под  ним  досками,  с  которых  низринулся
недавно  попович,  и  полки,  уставленные
горшками. «Что я, в самом деле, будто дитя, —
вскричала  она,  смеясь, —  боюсь  ступить  но-
гою». И начала притопывать ногами, все, чем
далее,  смелее;  наконец  левая  рука  ее  опусти-
лась  и  уперлась  в  бок,  и  она  пошла  танце-
вать,  побрякивая  подковами,  держа перед  со-
бою зеркало и напевая любимую свою песню: 

Зелененький барвиночку,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Стелися
низенько!
А ты, мылый, чернобрывый,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Присунься
блызенько!
Зелененький барвиночку,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Стелися
ще нызче!
А ты, мылый, чернобрывый,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Присунься
ще блыжче!171

 
Черевик  заглянул  в  это  время  в  дверь  и,

увидя дочь свою танцующею перед зеркалом,
остановился.  Долго  глядел  он,  смеясь  неви-
данному  капризу  девушки,  которая,  задумав-



шись,  не  примечала,  казалось,  ничего;  но  ко-
гда  же  услышал  знакомые  звуки  песни —
жилки  в  нем  зашевелились;  гордо  подбоче-
нившись,  выступил  он  вперед  и  пустился
вприсядку,  позабыв  про  все  дела  свои.  Гром-
кий хохот кума заставил обоих вздрогнуть.

— Вот  хорошо,  батька  с  дочкой  затеяли
здесь  сами  свадьбу!  Ступайте  же  скорее:  же-
них пришел!

При  последнем  слове  Параска  вспыхнула
ярче  алой  ленты,  повязывавшей  ее  голову,  а
беспечный  отец  ее  вспомнил,  зачем  пришел
он.

— Ну,  дочка!  пойдем  скорее!  Хивря  с  радо-



сти,  что  я  продал  кобылу,  побежала, —  гово-
рил он, боязливо оглядываясь по сторонам, —
побежала закупать себе плахт и дерюг всяких
172, так нужно до приходу ее все кончить!

Не  успела  Параска  переступить  за  порог
хаты, как почувствовала себя на руках паруб-
ка  в  белой  свитке,  который  с  кучею  народа
выжидал ее на улице.

— Боже,  благослови! —  сказал  Черевик,
складывая  им  руки. —  Пусть  их  живут,  как
венки вьют!173

Тут послышался шум в народе:
— Я скорее тресну, чем допущу до этого! —

кричала сожительница Солопия, которую, од-
нако ж, с хохотом отталкивала толпа народа.

— Не  бесись,  не  бесись,  жинка! —  говорил
хладнокровно Черевик, видя, что пара дюжих
цыган овладела ее  руками, — что сделано,  то
сделано; я переменять не люблю!

— Нет!  нет!  этого-то  не  будет! —  кричала
Хивря, но никто не слушал ее; несколько пар
обступило новую пару и составили около нее
непроницаемую танцующую стену.

Странное, неизъяснимое чувство овладело
бы  зрителем  при  виде,  как  от  одного  удара





смычком музыканта, в сермяжной свитке174, с
длинными  закрученными  усами,  все  обрати-
лось, волею и неволею, к единству и перешло
в согласие. Люди, на угрюмых лицах которых,
кажется, век не проскальзывала улыбка, при-
топывали ногами и вздрагивали плечами. Все
неслось. Все танцевало. Но еще страннее, еще
неразгаданнее чувство пробудилось бы в глу-
бине  души  при  взгляде  на  старушек,  на  вет-
хих лицах которых веяло равнодушием моги-
лы,  толкавшихся  между  новым,  смеющимся,
живым  человеком.  Беспечные!  даже  без  дет-
ской радости,  без  искры сочувствия,  которых
один  хмель  только,  как  механик  своего  без-
жизненного  автомата,  заставляет  делать  что-
то подобное человеческому, они тихо покачи-
вали охмелевшими головами, подплясывая за
веселящимся  народом,  не  обращая  даже  глаз
на молодую чету.

Гром,  хохот,  песни  слышались  тише  и  ти-
ше.  Смычок  умирал,  слабея  и  теряя  неясные
звуки  в  пустоте  воздуха.  Еще  слышалось  где-
то топанье, что-то похожее на ропот отдален-
ного моря, и скоро все стало пусто и глухо.

Не так ли и радость, прекрасная и непосто-



янная гостья,  улетает от нас,  и напрасно оди-
нокий  звук  думает  выразить  веселье?  В  соб-
ственном эхе слышит уже он грусть и пусты-
ню и дико внемлет ему. Не так ли резвые дру-
ги  бурной  и  вольной  юности,  поодиночке,
один за  другим,  теряются  по  свету  и  оставля-
ют  наконец  одного  старинного  брата  их?
Скучно  оставленному!  И  тяжело  и  грустно
становится сердцу, и нечем помочь ему.

Вечер накануне Ивана Купала
Быль, рассказанная дьячком ***ской



З
церкви

а  Фомою  Григорьевичем  водилась  особен-
ного  рода  странность:  он  до  смерти  не  лю-

бил пересказывать одно и то же. Бывало, ино-
гда  если  упросишь  его  рассказать  что  сызно-
ва,  то,  смотри,  что-нибудь  да  вкинет  новое
или  переиначит  так,  что  узнать  нельзя.  Раз
один  из  тех  господ —  нам,  простым  людям,
мудрено и назвать их — писаки они не писа-
ки,  а вот то самое,  что барышники на наших
ярмарках. Нахватают, напросят, накрадут вся-
кой  всячины,  да  и  выпускают  книжечки  не
толще букваря каждый месяц или неделю, —
один из этих господ и выманил у Фомы Григо-
рьевича  эту  самую  историю,  а  он  вовсе  и  по-
забыл  о  ней.  Только  приезжает  из  Полтавы
тот  самый  панич  в  гороховом  кафтане,  про
которого  говорил  я  и  которого  одну  повесть
вы,  думаю,  уже  прочли, —  привозит  с  собою
небольшую  книжечку  и,  развернувши  посе-
редине,  показывает  нам.  Фома  Григорьевич
готов  уже  был  оседлать  нос  свой  очками,  но,
вспомнив,  что  он забыл их подмотать нитка-
ми  и  облепить  воском,  передал  мне.  Я,  так
как  грамоту  кое-как  разумею  и  не  ношу  оч-



ков,  принялся  читать.  Не  успел  перевернуть
двух страниц, как он вдруг остановил меня за
руку.

— Постойте! наперед скажите мне, что это
вы читаете?

Признаюсь,  я  немного  пришел  в  тупик  от
такого вопроса.

— Как что читаю, Фома Григорьевич? вашу
быль, ваши собственные слова.

— Кто вам сказал, что это мои слова?
— Да чего лучше, тут и напечатано: расска-

занная таким-то дьячком.
— Плюйте  ж на  голову  тому,  кто  это  напе-

чатал!  бреше,  сучый  москаль.  Так  ли  я  гово-
рил?  Що-то  еже,  яку  кого  чорт  ма  клепки  в
голови!175 Слушайте, я вам расскажу ее сейчас.

Мы придвинулись к столу, и он начал.
 
 

Дед  мой  (Царство  ему  Небесное!  чтоб  ему
на том свете елись одни только буханцы пше-
ничные  да  маковники176  в  меду!)  умел  чудно
рассказывать.  Бывало,  поведет речь — целый
день  не  подвинулся  бы  с  места  и  все  бы  слу-
шал.  Уж  не  чета  какому-нибудь  нынешнему



балагуру,  который  как  начнет  москаля  везть
177  да  еще и языком таким,  будто ему три дня
есть не давали, то хоть берись за шапку да из
хаты. Как теперь помню — покойная старуха,
мать  моя,  была  еще  жива, —  как  в  долгий
зимний вечер, когда на дворе трещал мороз и
замуровывал наглухо узенькое стекло нашей
хаты,  сидела  она  перед  гребнем,  выводя  ру-
кою длинную нитку, колыша ногою люльку и
напевая песню, которая как будто теперь слы-
шится  мне.  Каганец,  дрожа и  вспыхивая,  как
бы пугаясь  чего,  светил нам в  хате.  Веретено
жужжало; а мы все, дети, собравшись в кучку,
слушали  деда,  не  слезавшего  от  старости  бо-
лее пяти лет с своей печки.



Но  ни  дивные  речи  про  давнюю  старину,
про наезды запорожцев, про ляхов, про моло-
децкие  дела  Подковы178,  Полтора  Кожуха179  и
Сагайдачного180  не  занимали нас так,  как рас-
сказы про какое-нибудь старинное чудное де-
ло, от которых всегда дрожь проходила по те-
лу  и  волосы  ерошились  на  голове.  Иной  раз
страх, бывало, такой заберет от них, что все с
вечера  показывается  Бог  знает  каким  чуди-
щем.  Случится,  ночью  выйдешь  за  чем-ни-
будь из хаты, вот так и думаешь, что на посте-
ле  твоей  уклался  спать  выходец  с  того  света.
И  чтобы  мне  не  довелось  рассказывать  этого
в другой раз, если не принимал часто издали
собственную положенную в головах свитку за
свернувшегося  дьявола.  Но  главное  в  расска-
зах  деда  было  то,  что  в  жизнь  свою  он  нико-
гда не лгал и что, бывало, ни скажет, то имен-
но  так  и  было.  Одну  из  его  чудных  историй
перескажу теперь вам.  Знаю,  что много набе-
рется  таких  умников,  пописывающих  по  су-
дам и  читающих даже гражданскую грамоту,
которые,  если  дать  им  в  руки  простой  Часо-
слов181,  не  разобрали бы ни аза  в  нем,  а  пока-
зывать на позор свои зубы — есть уменье. Им



все,  что  ни  расскажешь,  в  смех.  Эдакое  неве-
рье разошлось по свету! Да чего, — вот не лю-
би Бог меня и Пречистая Дева! вы, может,  да-
же  не  поверите:  раз  как-то  заикнулся  про
ведьм —  что  ж?  нашелся  сорвиголова,  ведь-
мам  не  верит!  Да,  слава  Богу,  вот  я  сколько
живу  уже  на  свете,  видел  таких  иноверцев,
которым провозить попа в решете182 было лег-
че, нежели нашему брату понюхать табаку; а
и  те  открещивались  от  ведьм.  Но  приснись
им…  не  хочется  только  выговорить,  что  та-
кое, нечего и толковать об них.

Лет —  куды! —  более  чем  за  сто,  говорил
покойник дед мой, нашего села и не узнал бы
никто:  хутор,  самый  бедный  хутор!  Избенок
десять,  не  обмазанных,  не  укрытых,  торчало
то  сям,  то  там,  посереди  поля.  Ни  плетня,  ни
сарая порядочного, где бы поставить скотину
или  воз.  Это  ж  еще  богачи  так  жили;  а  по-
смотрели бы на нашу братью,  на голь:  выры-
тая  в  земле  яма —  вот  вам  и  хата!  Только  по
дыму и можно было узнать, что живет там че-
ловек  Божий.  Вы  спросите,  отчего  они  жили
так?  Бедность  не  бедность:  потому  что  тогда
козаковал  почти  всякий  и  набирал  в  чужих



землях  немало  добра;  а  больше  оттого,  что
незачем  было  заводиться  порядочною  хатою.
Какого народу тогда не шаталось по всем ме-
стам:  крымцы,  ляхи,  литвинство!  Бывало  то,
что  и  свои  наедут  кучами  и  обдирают  своих
же. Всего бывало.

В  этом-то  хуторе  показывался  часто  чело-
век, или, лучше, дьявол в человеческом обра-
зе. Откуда он, зачем приходил, никто не знал.
Гуляет, пьянствует и вдруг пропадет, как в во-
ду,  и  слуху  нет.  Там,  глядь —  снова  будто  с
неба  упал,  рыскает  по  улицам  села,  которого
теперь и следу нет и которое было, может, не
дальше  ста  шагов  от  Диканьки.  Понаберет
встречных козаков: хохот, песни, деньги сып-
лются, водка — как вода… Пристанет, бывало,
к красным девушкам: надарит лент, серег, мо-
нист —  девать  некуда!  Правда,  что  красные
девушки  немного  призадумывались,  прини-
мая  подарки:  Бог  знает,  может,  в  самом  деле
перешли  они  через  нечистые  руки.  Родная
тетка моего деда, содержавшая в то время ши-
нок  по  нынешней  Опошнянской  дороге183,  в
котором часто разгульничал Басаврюк, — так
называли этого бесовского человека, — имен-



но говорила,  что ни за какие благополучия в
свете  не  согласилась  бы  принять  от  него  по-
дарков. Опять, как же и не взять: всякого про-
берет страх,  когда нахмурит он,  бывало,  свои
щетинистые  брови  и  пустит  исподлобья  та-
кой взгляд, что, кажется, унес бы ноги Бог зна-
ет куда; а возьмешь — так на другую же ночь
и тащится  в  гости какой-нибудь приятель из
болота, с рогами на голове, и давай душить за
шею,  когда  на  шее  монисто,  кусать  за  палец,
когда на нем перстень, или тянуть за косу, ко-
гда вплетена в  нее лента.  Бог  с  ними тогда,  с
этими подарками! Но вот беда — и отвязаться
нельзя: бросишь в воду — плывет чертовский
перстень  или  монисто  поверх  воды,  и  к  тебе
же в руки.

В  селе  была  церковь,  чуть  ли  еще,  как
вспомню,  не  святого  Пантелея184.  Жил  тогда
при  ней  иерей,  блаженной  памяти  отец  Афа-
насий.  Заметив,  что  Басаврюк  и  на  Светлое
Воскресение не бывал в церкви, задумал было
пожурить  его —  наложить  церковное  покая-
ние. Куды! насилу ноги унес. «Слушай, паноче
! —  загремел  он  ему  в  ответ, —  знай  лучше
свое дело,  чем мешаться в чужие,  если не хо-



чешь, чтобы козлиное горло твое было залеп-
лено  горячею  кутьею185!»  Что  делать  с  окаян-
ным?  Отец  Афанасий  объявил  только,  что
всякого,  кто спознается  с  Басаврюком,  станет
считать за католика, врага Христовой Церкви
и всего человеческого рода.

В том селе был у одного козака, прозвищем
Коржа,  работник,  которого  люди  звали  Пет-
ром  Безродным;  может,  оттого,  что  никто  не
помнил  ни  отца  его,  ни  матери.  Староста
церкви говорил, правда, что они на другой же
год  померли  от  чумы;  но  тетка  моего  деда
знать  этого  не  хотела  и  всеми  силами  стара-
лась  наделить  его  родней,  хотя  бедному  Пет-
ру было в ней столько нужды, сколько нам в
прошлогоднем  снеге.  Она  говорила,  что  отец
его и теперь на Запорожье186, был в плену у ту-
рок,  натерпелся  мук  Бог  знает  каких  и  ка-
ким-то чудом, переодевшись евнухом, дал тя-
гу.  Чернобровым  дивчатам  и  молодицам  ма-
ло  было  нужды  до  родни  его.  Они  говорили
только; что если бы одеть его в новый жупан,
затянуть  красным  поясом,  надеть  на  голову
шапку  из  черных  смушек  с  щегольским  си-
ним  верхом,  привесить  к  боку  турецкую  саб-



лю, дать в одну руку малахай, в другую люль-
ку в красивой оправе, то заткнул бы он за по-
яс всех парубков тогдашних. Но то беда, что у
бедного Петруся187  всего-навсего была одна се-
рая свитка, в которой было больше дыр, чем у
иного  жида  в  кармане  злотых.  И  это  бы  еще
не большая беда,  а  вот беда:  у  старого Коржа
была  дочка-красавица,  какую,  я  думаю,  вряд
ли доставалось вам видывать. Тетка покойно-
го деда рассказывала, — а женщине, сами зна-
ете,  легче  поцеловаться  с  чертом,  не  во  гнев
будь  сказано,  нежели  назвать  кого  красави-
цею, —  что  полненькие  щеки  козачки  были
свежи и ярки, как мак самого тонкого розово-
го  цвета,  когда,  умывшись  Божьею  росою,  го-
рит он,  распрямляет листики и охорашивает-
ся  перед  только  что  поднявшимся  солныш-
ком;  что  брови словно черные шнурочки,  ка-
кие  покупают  теперь  для  крестов  и  дукатов
девушки  наши  у  проходящих  по  селам  с  ко-
робками  москалей,  ровно  нагнувшись,  как
будто  гляделись  в  ясные  очи;  что  ротик,  на
который  глядя  облизывалась  тогдашняя  мо-
лодежь,  кажись,  на  то  и  создан  был,  чтобы
выводить  соловьиные  песни;  что  волосы  ее,



черные, как крылья ворона, и мягкие, как мо-
лодой лен (тогда еще девушки наши не запле-
тали  их  в  дрибушки,  перевивая  красивыми,
ярких  цветов  синдячками188),  падали  курча-
выми  кудрями  на  шитый  золотом  кунтуш189.
Эх, не доведи Господь возглашать мне больше
на  крылосе190  аллилуйя,  если  бы,  вот  тут  же,
не  расцеловал  ее,  несмотря  на  то  что  седь
пробирается по всему старому лесу,  покрыва-
ющему мою макушку, и под боком моя стару-
ха, как бельмо в глазу. Ну, если где парубок и
девка  живут  близко  один  от  другого…  сами
знаете, что выходит. Бывало, ни свет ни заря,
подковы красных сапогов и приметны на том
месте,  где  раздобаривала  Пидорка191  с  своим
Петрусем. Но все бы Коржу и в ум не пришло
что-нибудь  недоброе,  да  раз —  ну,  это  уже  и
видно,  что  никто  другой,  как  лукавый  дер-
нул, —  вздумалось  Петрусю,  не  обсмотрев-
шись  хорошенько  в  сенях,  влепить  поцелуй,
как говорят, от всей души, в розовые губки ко-
зачки,  и  тот  же  самый  лукавый, —  чтоб  ему,
собачьему  сыну,  приснился  крест  святой! —
настроил сдуру старого хрена отворить дверь
хаты.  Одеревенел  Корж,  разинув  рот  и  ухва-



тясь рукою за двери.  Проклятый поцелуй,  ка-
залось,  оглушил  его  совершенно.  Ему  почу-
дился он громче, чем удар макогона об стену,
которым  обыкновенно  в  наше  время  мужик
прогоняет кутью, за неимением фузеи и поро-
ха192.

Очнувшись,  снял  он  со  стены  дедовскую
нагайку и уже хотел было покропить ею спи-
ну бедного Петра, как откуда ни возьмись ше-
стилетний брат Пидоркин, Ивась, прибежал и
в  испуге  схватил  ручонками  его  за  ноги,  за-
кричав:

«Тятя, тятя! не бей Петруся!»
Что  прикажешь  делать?  у  отца  сердце  не

каменное:  повесивши  нагайку  на  стену,  вы-
вел он его потихоньку из хаты: «Если ты мне
когда-нибудь  покажешься  в  хате  или  хоть
только под окнами, то слушай, Петро: ей-Богу,
пропадут черные усы, да и оселедец твой, вот
уже  он  два  раза  обматывается  около  уха,  не
будь я Терентий Корж, если не распрощается
с  твоею  макушей!»  Сказавши  это,  дал  он  ему
легонькою  рукою  стусана  в  затылок,  так  что
Петрусь,  невзвидя  земли,  полетел  стремглав.
Вот  тебе  и  доцеловались!  Взяла  кручина  на-



ших голубков; а тут и слух по селу, что к Кор-
жу  повадился  ходить  какой-то  лях,  обшитый
золотом, с усами, с саблею, со шпорами, с кар-
манами, бренчавшими, как звонок от мешоч-
ка, с которым пономарь наш, Тарас, отправля-
ется  каждый  день  по  церкви193.  Ну,  известно,
зачем ходят к  отцу,  когда у  него  водится чер-
нобровая дочка. Вот один раз Пидорка схвати-
ла,  заливаясь  слезами,  на  руки  Ивася  своего:
«Ивасю мой милый, Ивасю мой любый! беги к
Петрусю,  мое  золотое  дитя,  как  стрела  из  лу-
ка; расскажи ему все: любила б его карие очи,



целовала  бы  его  белое  личико,  да  не  велит
судьба моя.  Не один рушник вымочила горю-
чими слезами.  Тошно мне.  Тяжело на сердце.
И  родной  отец —  враг  мне:  неволит  идти  за
нелюбого ляха. Скажи ему, что и свадьбу гото-
вят,  только  не  будет  музыки  на  нашей  сва-
дьбе: будут дьяки петь вместо кобз и сопилок.
Не пойду я танцевать с женихом своим: поне-
сут  меня.  Темная,  темная  моя  будет  хата:  из
кленового дерева, и вместо трубы крест будет
стоять на крыше!»

Как будто окаменев,  не сдвинувшись с  ме-
ста,  слушал  Петро,  когда  невинное  дитя  ле-
петало  ему  Пидоркины  речи.  «А  я  думал,
несчастный,  идти в  Крым и  Туречину,  навое-
вать  золота  и  с  добром  приехать  к  тебе,  моя
красавица.  Да  не  быть  тому.  Недобрый  глаз
поглядел на нас. Будет же, моя дорогая рыбка,
будет и у меня свадьба: только и дьяков не бу-
дет  на  той  свадьбе;  ворон  черный  прокрячет
вместо  попа  надо  мною;  гладкое  поле  будет
моя  хата;  сизая  туча —  моя  крыша;  орел  вы-
клюет  мои  карие  очи;  вымоют  дожди  козац-
кие косточки, и вихорь высушит их. Но что я?
на  кого?  кому  жаловаться?  Так  уже,  видно,



Бог  велел, —  пропадать  так  пропадать!» —  да
прямехонько и побрел в шинок.

Тетка  покойного  деда  немного  изумилась,
увидевши  Петруся  в  шинке,  да  еще  в  такую
пору, когда добрый человек идет к заутрене, и
выпучила на него глаза, как будто спросонья,
когда потребовал он кухоль сивухи мало не с
полведра.  Только  напрасно  думал  бедняжка
залить  свое  горе.  Водка  щипала  его  за  язык,
словно  крапива,  и  казалась  ему  горше  полы-
ни. Кинул от себя кухоль на землю. «Полно го-
ревать тебе, козак!» — загремело что-то басом
над  ним.  Оглянулся:  Басаврюк!  у!  какая  обра-
зина!  Волосы —  щетина,  очи —  как  у  вола!
«Знаю, чего недостает тебе: вот чего!»

Тут  брякнул  он  с  бесовскою  усмешкою  ко-
жаным,  висевшим  у  него  возле  пояса,  ко-
шельком.  Вздрогнул  Петро.  «Ге-ге-ге!  да  как
горит! —  заревел  он,  пересыпая  на  руку  чер-
вонцы. — Ге-ге-ге!  да  как звенит!  А ведь и де-
ла  только  одного  потребую  за  целую  гору  та-
ких  цацек». —  «Дьявол! —  закричал  Петро. —
Давай его!  на все  готов!»  Хлопнули по рукам.
«Смотри, Петро, ты поспел как раз в пору: зав-
тра Ивана Купала. Одну только эту ночь в го-



ду  и  цветет  папоротник.  Не  прозевай!  Я  тебя
буду ждать о полночи в Медвежьем овраге».

Я  думаю,  куры  так  не  дожидаются  той  по-
ры, когда баба вынесет им хлебных зерен, как
дожидался  Петрусь  вечера.  То  и  дело  что
смотрел,  не  становится  ли  тень  от  дерева
длиннее, не румянится ли понизившееся сол-
нышко, —  и  что  далее,  тем  нетерпеливей.
Экая долгота! видно, день Божий потерял где-
нибудь  конец  свой.  Вот  уже  и  солнца  нет.
Небо только краснеет на одной стороне. И оно



уже  тускнет.  В  поле  становится  холодней.
Примеркает,  примеркает  и —  смерклось.  На-
силу! С сердцем, только что не хотевшим вы-
скочить  из  груди,  собрался  он  в  дорогу  и  бе-
режно спустился густым лесом в глубокий яр,
называемый  Медвежьим  оврагом.  Басаврюк
уже  поджидал  там.  Темно,  хоть  в  глаза  вы-
стрели. Рука об руку пробирались они по топ-
ким  болотам,  цепляясь  за  густо  разросшийся
терновник  и  спотыкаясь  почти  на  каждом
шагу.  Вот  и  ровное  место.  Огляделся  Петро:
никогда еще не случалось ему заходить сюда.
Тут остановился и Басаврюк.

— Видишь  ли  ты,  стоят  перед  тобою  три
пригорка?  Много  будет  на  них  цветов  раз-
ных;  но  сохрани  тебя  нездешняя  сила  вы-
рвать хоть один. Только же зацветет папорот-
ник, хватай его и не оглядывайся, что бы тебе
позади ни чудилось.

Петро хотел было спросить… глядь — и нет
уже  его.  Подошел  к  трем  пригоркам;  где  же
цветы?  Ничего  не  видать.  Дикий  бурьян  чер-
нел  кругом  и  глушил  все  своею  густотою.  Но
вот  блеснула  на  небе  зарница,  и  перед  ним
показалась  целая  гряда  цветов,  все  чудных,



все невиданных; тут же и простые листья па-
поротника.  Поусомнился  Петро  и  в  раздумье
стал перед ними, подпершись обеими руками
в боки.

— Что тут за невидальщина? десять раз на
день,  случается,  видишь  это  зелье;  какое  ж
тут  диво?  Не  вздумала  ли  дьявольская  рожа
посмеяться?

Глядь,  краснеет маленькая цветочная поч-
ка  и,  как  будто  живая,  движется.  В  самом  де-
ле, чудно! Движется и становится все больше,
больше и краснеет, как горячий уголь. Вспых-
нула звездочка, что-то тихо затрещало, и цве-
ток развернулся перед его очами, словно пла-
мя, осветив и другие около себя.

«Теперь  пора!» —  подумал  Петро  и  протя-
нул  руку.  Смотрит,  тянутся  из-за  него  сотни
мохнатых  рук  также  к  цветку,  а  позади  его
что-то перебегает с места на место. Зажмурив
глаза, дернул он за стебелек, и цветок остался
в  его  руках.  Все  утихло.  На  пне  показался  си-
дящим  Басаврюк,  весь  синий,  как  мертвец.
Хоть  бы  пошевелился  одним  пальцем.  Очи
недвижно  уставлены  на  что-то,  видимое  ему
одному  только;  рот  вполовину  разинут,  и  ни



ответа. Вокруг не шелохнет. Ух, страшно!.. Но
вот  послышался  свист,  от  которого  захолону-
ло  у  Петра  внутри,  и  почудилось  ему,  будто
трава  зашумела,  цветы  начали  между  собою
разговаривать  голоском тоненьким,  будто  се-
ребряные  колокольчики;  деревья  загремели
сыпучею  бранью…  Лицо  Басаврюка  вдруг
ожило;  очи  сверкнули.  «Насилу  воротилась,
яга! —  проворчал  он  сквозь  зубы. —  Гляди,
Петро,  станет  перед  тобою  сейчас  красавица:
делай все,  что ни прикажет, не то пропал на-
веки!»  Тут  разделил  он  суковатою  палкою
куст  терновника,  и  перед  ними  показалась
избушка,  как  говорится,  на  курьих  ножках.
Басаврюк  ударил  кулаком,  и  стена  зашата-
лась.  Большая  черная  собака  выбежала  на-
встречу  и  с  визгом,  оборотившись  в  кошку,
кинулась  в  глаза  им.  «Не  бесись,  не  бесись,
старая  чертовка!» —  проговорил  Басаврюк,
приправив  таким  словцом,  что  добрый  чело-
век  и  уши  бы  заткнул.  Глядь,  вместо  кошки
старуха,  с  лицом,  сморщившимся,  как  пече-
ное  яблоко,  вся  согнутая  в  дугу;  нос  с  подбо-
родком  словно  щипцы,  которыми  щелкают
орехи.  «Славная  красавица!» —  подумал  Пет-



ро,  и  мурашки  пошли  по  спине  его.  Ведьма
вырвала у него цветок из рук, наклонилась и
что-то  долго  шептала  над  ним,  вспрыскивая
какою-то водою. Искры посыпались у ней изо
рта;  пена  показалась  на  губах.  «Бросай!» —
сказала  она,  отдавая  цветок  ему.  Петро  под-
бросил, и, что за чудо? — цветок не упал пря-
мо,  но  долго  казался  огненным  шариком  по-
среди мрака и, словно лодка, плавал по возду-
ху; наконец потихоньку начал спускаться ни-
же и упал так далеко,  что едва приметна бы-
ла  звездочка,  не  больше  макового  зерна.
«Здесь!» —  глухо  прохрипела  старуха;  а  Баса-
врюк, подавая ему заступ, примолвил: «Копай
здесь,  Петро.  Тут увидишь ты столько золота,
сколько  ни  тебе,  ни  Коржу  не  снилось».  Пет-
ро,  поплевав в руки,  схватил заступ,  надавил
ногою и выворотил землю, в другой, в третий,
еще  раз…  что-то  твердое!..  Заступ  звенит  и
нейдет  далее.  Тут  глаза  его  ясно  начали  раз-
личать  небольшой,  окованный  железом  сун-
дук. Уже хотел он было достать его рукою, но
сундук стал уходить в землю, и все, чем далее,
глубже, глубже; а позади его слышался хохот,
более схожий с змеиным шипеньем. «Нет, не



видать  тебе  золота,  покамест  не  достанешь
крови  человеческой!» —  сказала  ведьма  и
подвела к нему дитя лет шести,  накрытое бе-
лою простынею, показывая знаком, чтобы он
отсек ему голову. Остолбенел Петро. Малость,
отрезать ни за что ни про что человеку голо-
ву,  да  еще  и  безвинному  ребенку!  В  сердцах
сдернул он простыню, накрывавшую его голо-
ву, и что же? Перед ним стоял Ивась. И ручон-
ки  сложило  бедное  дитя  накрест,  и  головку
повесило…  Как  бешеный  подскочил  с  ножом
к ведьме Петро и уже занес было руку…

— А что ты обещал за девушку?.. — грянул
Басаврюк и словно пулю посадил ему в спину.
Ведьма топнула ногою: синее пламя выхвати-
лось  из  земли;  середина  ее  вся  осветилась  и
стала как будто из хрусталя вылита; и все, что
ни  было  под  землею,  сделалось  видимо  как
на ладони. Червонцы, дорогие камни, в сунду-
ках,  в  котлах,  грудами  были  навалены  под
тем  самым  местом,  где  они  стояли.  Глаза  его
загорелись…  ум  помутился…  Как  безумный,
ухватился он за нож, и безвинная кровь брыз-
нула ему в очи… Дьявольский хохот загремел
со  всех  сторон.  Безобразные  чудища  стаями



скакали  перед  ним.  Ведьма,  вцепившись  ру-
ками  в  обезглавленный  труп,  как  волк,  пила
из  него  кровь…  Все  пошло  кругом  в  голове
его!  Собравши  все  силы,  бросился  бежать  он.
Все  покрылось  перед  ним  красным  цветом.
Деревья,  все  в  крови,  казалось,  горели  и  сто-
нали.  Небо,  раскалившись,  дрожало…  Огнен-
ные  пятна,  что  молнии,  мерещились  в  его
глазах.  Выбившись  из  сил,  вбежал  он  в  свою
лачужку  и,  как  сноп,  повалился  на  землю.
Мертвый сон охватил его.

Два  дни и  две  ночи спал  Петро  без  просы-
пу.  Очнувшись  на  третий  день,  долго  осмат-
ривал  он  углы  своей  хаты;  но  напрасно  ста-
рался что-нибудь припомнить: память его бы-
ла как карман старого скряги, из которого по-
лушки  не  выманишь.  Потянувшись  немного,
услышал  он,  что  в  ногах  брякнуло.  Смотрит:
два мешка с золотом. Тут только, будто сквозь
сон,  вспомнил  он,  что  искал  какого-то  клада,
что  было  ему  одному  страшно  в  лесу…  Но  за
какую  цену,  как  достался  он,  этого  никаким
образом не мог понять.

Увидел  Корж  мешки  и —  разнежился:  «Ся-
кой,  такой  Петрусь,  немазаный!  да  я  ли  не



любил  его?  да  не  был  ли  у  меня  он  как  сын
родной?» — и понес хрыч небывальщину, так
что того до слез разобрало. Пидорка стала рас-
сказывать  ему,  как  проходившие мимо цыга-
не украли Ивася. Но Петро не мог даже вспом-
нить лица его:  так обморочила проклятая бе-
совщина!  Мешкать  было  незачем.  Поляку  да-
ли  под  нос  дулю,  да  и  заварили  свадьбу:  на-
пекли  шишек194,  нашили  рушников  и  хусток,
выкатили  бочку  горелки;  посадили  за  стол
молодых;  разрезали  коровай195;  брякнули  в
бандуры,  цимбалы,  сопилки,  кобзы196 —  и  по-
шла потеха…

В старину свадьба водилась не в сравненье
с  нашей.  Тетка  моего  деда,  бывало,  расска-
жет — люли только! Как дивчата, в нарядном



головном  уборе  из  желтых,  синих  и  розовых
стричек,  на  верх  которых  навязывался  золо-
той галун197,  в тонких рубашках, вышитых по
всему  шву  красным  шелком  и  унизанных
мелкими серебряными цветочками, в сафьян-
ных  сапогах198  на  высоких  железных  подко-
вах,  плавно,  словно павы,  и с  шумом,  что ви-
хорь,  скакали в горлице.  Как молодицы, с  ко-
рабликом  на  голове199,  которого  верх  сделан
был  весь  из  сутозолотой  парчи200,  с  неболь-
шим вырезом на затылке, откуда выглядывал
золотой  очипок,  с  двумя  выдавшимися,  один
наперед,  другой  назад,  рожками  самого  мел-
кого черного смушка; в синих, из лучшего по-
лутабенеку201,  с  красными  клапанами  кунту-
шах,  важно  подбоченившись,  выступали  по-
одиночке  и  мерно  выбивали  гопака.  Как  па-
рубки,  в высоких козацких шапках,  в тонких
суконных  свитках,  затянутых  шитыми  сереб-
ром  поясами,  с  люльками  в  зубах,  рассыпа-
лись перед ними мелким бесом и подпускали
турусы202. Сам Корж не утерпел, глядя на моло-
дых,  чтобы  не  тряхнуть  стариною.  С  банду-
рою в руках, потягивая люльку и вместе при-
певая,  с  чаркою на голове,  пустился  старичи-



на, при громком крике гуляк, вприсядку. Чего
не выдумают навеселе! Начнут, бывало, наря-
жаться в хари — Боже Ты мой, на человека не
похожи!  Уж  не  чета  нынешним  переодева-
ньям, что бывают на свадьбах наших. Что те-
перь? — только что корчат цыганок да моска-
лей. Нет, вот, бывало, один оденется жидом203,
а другой чертом, начнут сперва целоваться, а
после ухватятся за чубы… Бог с вами! смех на-
падет такой, что за живот хватаешься. Пооде-
нутся  в  турецкие  и  татарские  платья:  все  го-
рит на них, как жар… А как начнут дуреть да
строить  штуки…  ну,  тогда  хоть  святых  выно-
си. С теткой покойного деда, которая сама бы-
ла  на  этой  свадьбе,  случилась  забавная  исто-
рия:  была  она  одета  тогда  в  татарское  широ-
кое платье и с чаркою в руках угощала собра-
ние.  Вот  одного  дернул  лукавый  окатить  ее
сзади водкою; другой, тоже, видно, не промах,
высек в ту же минуту огня, да и поджег… пла-
мя  вспыхнуло,  бедная  тетка,  перепугавшись,
давай  сбрасывать  с  себя,  при  всех,  платье…
Шум,  хохот,  ералаш  поднялся,  как  на  ярмар-
ке.  Словом,  старики  не  запомнили  никогда
еще такой веселой свадьбы.



Начали  жить  Пидорка  да  Петрусь,  словно
пан с  панею.  Всего  вдоволь,  все  блестит… Од-
нако  же  добрые  люди  качали  слегка  голова-
ми,  глядя  на  житье  их.  «От  черта  не  будет
добра, —  поговаривали  все  в  один  голос. —
Откуда, как не от искусителя люда православ-
ного, пришло к нему богатство? Где ему было
взять  такую  кучу  золота?  Отчего  вдруг,  в  са-
мый  тот  день,  когда  разбогател  он,  Басаврюк
пропал,  как  в  воду?»  Говорите  же,  что  люди
выдумывают!  Ведь  в  самом  деле,  не  прошло
месяца,  Петруся  никто узнать не  мог.  Отчего,
что  с  ним  сделалось,  Бог  знает.  Сидит  на  од-
ном месте, и хоть бы слово с кем. Все думает и
как будто бы хочет что-то припомнить. Когда
Пидорке  удастся  заставить  его  о  чем-нибудь
заговорить,  как  будто  и  забудется,  и  поведет
речь,  и  развеселится  даже;  но  ненароком  по-
смотрит  на  мешки —  «постой,  постой,  поза-
был!» —  кричит,  и  снова  задумается,  и  снова
силится  про  что-то  вспомнить.  Иной  раз,  ко-
гда долго сидит на одном месте,  чудится ему,
что  вот-вот  все  сызнова  приходит  на  ум…  и
опять  все  ушло.  Кажется:  сидит  в  шинке;
несут  ему  водку;  жжет  его  водка;  противна



ему  водка.  Кто-то  подходит,  бьет  по  плечу
его…  но  далее  все  как  будто  туманом  покры-
вается  перед  ним.  Пот  валит  градом  по  лицу
его,  и  он  в  изнеможении  садится  на  свое  ме-
сто.

Чего  ни  делала  Пидорка:  и  совещалась  с
знахарями,  и  переполох  выливали,  и  соняш-
ницу заваривали204 — ничто не помогало.

Так прошло и лето.  Много козаков обкоси-
лось и обжалось; много козаков, поразгульнее
других,  и  в  поход  потянулось.  Стаи  уток  еще
толпились на болотах наших, но крапивянок
уже и в помине не было205.  В степях закрасне-
ло. Скирды хлеба то сям, то там, словно козац-
кие шапки, пестрели по полю. Попадались по
дороге  и  возы,  наваленные  хворостом  и  дро-
вами. Земля сделалась крепче и местами ста-
ла прохватываться морозом. Уже и снег начал
сеяться с неба, и ветви дерев убрались инеем,
будто заячьим мехом. Вот уже в ясный мороз-
ный  день  красногрудый  снегирь,  словно  ще-
голеватый  польский  шляхтич206,  прогуливал-
ся  по  снеговым  кучам,  вытаскивая  зерно,  и
дети  огромными  киями  гоняли  по  льду  дере-
вянные  кубари,  между  тем  как  отцы  их  спо-



койно  вылеживались  на  печке,  выходя  по
временам,  с  зажженною  люлькою  в  зубах,
ругнуть  добрым  порядком  православный  мо-
розец  или  проветриться  и  промолотить  в  се-
нях залежалый хлеб.  Наконец снега стали та-
ять, и щука хвостом лед расколотила207,  а Пет-
ро  все  тот  же,  и  чем  далее,  тем  еще  суровее.
Как  будто  прикованный,  сидит  посереди  ха-
ты,  поставив  себе  в  ноги  мешки  с  золотом.
Одичал,  оброс  волосами,  стал  страшен;  и  все
думает  об  одном,  все  силится  припомнить
что-то;  и  сердится  и  злится,  что  не  может
вспомнить.  Часто  дико  подымается  с  своего
места, поводит руками, вперяет во что-то гла-
за свои, как будто хочет уловить его; губы ше-
велятся, будто хотят произнесть какое-то дав-
но  забытое  слово, —  и  неподвижно  останав-
ливаются… Бешенство овладевает им; как по-
лоумный, грызет и кусает себе руки и в доса-
де  рвет  клоками  волоса,  покамест,  утихнув,
не  упадет,  будто  в  забытьи,  и  после  снова
принимается  припоминать,  и  снова  бешен-
ство,  и  снова  мука…  Что  это  за  напасть  Бо-
жия?  Жизнь  не  в  жизнь  стала  Пидорке.
Страшно  ей  было  оставаться  сперва  одной  в



хате,  да после свыклась бедняжка с своим го-
рем. Но прежней Пидорки уже узнать нельзя
было.  Ни  румянца,  ни  усмешки:  изныла,  ис-
чахла,  выплакались  ясные  очи.  Раз  кто-то
уже,  видно,  сжалился  над  ней,  посоветовал
идти к колдунье, жившей в Медвежьем овра-
ге,  про  которую  ходила  слава,  что  умеет  ле-
чить все на свете болезни.

Решилась  попробовать  последнее  сред-
ство;  слово  за  слово,  уговорила  старуху  идти
с  собою.  Это  было  ввечеру,  как  раз  накануне
Купала. Петро в беспамятстве лежал на лавке
и  не  примечал  вовсе  новой  гостьи.  Как  вот
мало-помалу  стал  приподниматься  и  всмат-
риваться.  Вдруг  весь  задрожал,  как  на  плахе;
волосы поднялись горою… и он засмеялся  та-
ким хохотом, что страх врезался в сердце Пи-
дорки. «Вспомнил, вспомнил!»— закричал он
в  страшном  веселье  и,  размахнувши  топор,
пустил  им  со  всей  силы  в  старуху.  Топор  на
два вершка вбежал в дубовую дверь.  Старуха
пропала,  и дитя лет семи,  в белой рубашке,  с
накрытою головою, стало посреди хаты… Про-
стыня  слетела.  «Ивась!» —  закричала  Пидор-
ка  и  бросилась  к  нему;  но  привидение  все  с



ног  до  головы  покрылось  кровью  и  осветило
всю  хату  красным  светом…  В  испуге  выбежа-
ла  она  в  сени;  но,  опомнившись  немного,  хо-
тела  было  помочь  ему;  напрасно!  дверь  за-
хлопнулась за нею так крепко, что не под си-
лу  было  отпереть.  Сбежались  люди;  приня-
лись  стучать;  высадили  дверь:  хоть  бы  душа
одна.  Вся  хата  полна  дыма,  и  посередине
только,  где  стоял  Петрусь,  куча  пеплу,  от  ко-
торого  местами  подымался  еще  пар.  Кину-
лись к  мешкам:  одни битые черепки лежали
вместо  червонцев.  Выпуча  глаза  и  разинув
рты, не смея пошевельнуть усом, стояли коза-
ки, будто вкопанные в землю. Такой страх на-
вело на них это диво.

Что было далее, не вспомню. Пидорка дала
обет  идти  на  богомолье;  собрала  оставшееся
после  отца  имущество,  и  через  несколько
дней ее точно уже не было на селе. Куда ушла
она, никто не мог сказать. Услужливые стару-
хи отправили ее было уже туда, куда и Петро
потащился;  но  приехавший  из  Киева  козак
рассказал,  что  видел  в  лавре  монахиню,  всю
высохшую,  как  скелет,  и  беспрестанно  моля-
щуюся, в которой земляки по всем приметам



узнали Пидорку; что будто еще никто не слы-
хал  от  нее  ни  одного  слова;  что  пришла  она
пешком  и  принесла  оклад  к  иконе  Божьей
Матери, исцвеченный такими яркими камня-
ми, что все зажмуривались, на него глядя.

Позвольте,  этим  еще  не  все  кончилось.  В
тот  самый  день,  когда  лукавый  припрятал  к
себе Петруся, показался снова Басаврюк; толь-
ко все бегом от него. Узнали, что это за птица:
никто другой, как сатана, принявший челове-
ческий образ для того, чтобы отрывать клады;
а  как  клады  не  даются  нечистым  рукам,  так
вот  он  и  приманивает  к  себе  молодцов.  Того



же году все побросали землянки свои и пере-
брались  в  село;  но  и  там,  однако  ж,  не  было
покою от проклятого Басаврюка. Тетка покой-
ного деда говорила, что именно злился он бо-
лее всего на нее за то, что оставила прежний
шинок по Опошнянской дороге, и всеми сила-
ми  старался  выместить  все  на  ней.  Раз  стар-
шины села собрались в шинок и, как говорит-
ся,  беседовали по чинам за  столом,  посереди-
не  которого  поставлен  был,  грех  сказать  что-
бы малый, жареный баран. Калякали о сем и
о  том,  было  и  про  диковинки  разные,  и  про
чуда.  Вот  и  померещилось, —  еще  бы  ничего,
если  бы  одному,  а  то  именно  всем, —  что  ба-
ран поднял голову, блудящие глаза его ожили
и  засветились,  и  вмиг  появившиеся  черные
щетинистые  усы  значительно  заморгали  на
присутствующих.  Все  тотчас  узнали  на  бара-
ньей голове  рожу Басаврюка;  тетка  деда  мое-
го даже думала уже, что вот-вот попросит вод-
ки…  Честные  старшины  за  шапки  да  скорей
восвояси.  В  другой  раз  сам  церковный  старо-
ста,  любивший  по  временам  раздобаривать
глаз  на  глаз  с  дедовскою  чаркою,  не  успел
еще раза два достать дна, как видит, что чар-



ка кланяется ему в пояс.  Черт с  тобою! давай
креститься!..  А  тут  с  половиною  его  тоже  ди-
во:  только  что  начала  она  замешивать  тесто
в  огромной  диже,  вдруг  дижа  выпрыгнула.
«Стой,  стой!» —  куды!  подбоченившись  важ-
но,  пустилась вприсядку по всей хате… Смей-
тесь;  однако  ж  не  до  смеха  было  нашим  де-
дам.  И  даром,  что  отец  Афанасий  ходил  по
всему  селу  со  святою  водою  и  гонял  черта
кропилом по всем улицам, а все еще тетка по-
койного  деда  долго  жаловалась,  что  кто-то,
как только вечер, стучит в крышу и царапает-
ся по стене.

Да  чего!  Вот  теперь  на  этом  самом  месте,
где  стоит село наше,  кажись,  все  спокойно;  а
ведь  еще  не  так  давно,  еще  покойный  отец
мой  и  я  запомню,  как  мимо  развалившегося
шинка,  который  нечистое  племя  долго  после
того  поправляло  на  свой  счет,  доброму  чело-
веку  пройти  нельзя  было.  Из  закоптевшей
трубы столбом валил дым и,  поднявшись вы-
соко,  так,  что  посмотреть —  шапка  валилась,
рассыпался  горячими  угольями  по  всей  сте-
пи, и черт, — нечего бы и вспоминать его, со-
бачьего  сына, —  так  всхлипывал  жалобно  в



З

своей  конуре,  что  испуганные  гайвороны208

стаями подымались из ближнего дубового ле-
са и с диким криком метались по небу.
 

Майская ночь, или Утопленница 
Враг его батька знае! начнуть що
небудьробыть люди хрещены, то мур-
дуютця, мурдуютця, мое хорты за
зайцем, а все щось не до гимыгу; тилъ-
ки ж куды порт уплетецця, то верть
хвостиком — так де воно й возмецця,
ниначе з неба.209
 

I
Ганна210

вонкая песня лилась рекою по улицам села
***. Было то время, когда утомленные днев-



ными  трудами  и  заботами  парубки  и  девуш-
ки  шумно  собирались  в  кружок,  в  блеске  чи-
стого  вечера,  выливать  свое  веселье  в  звуки,
всегда  неразлучные  с  уныньем.  И  задумав-
шийся  вечер  мечтательно  обнимал  синее
небо,  превращая  все  в  неопределенность  и
даль.  Уже и сумерки; а песни все не утихали.
С  бандурою  в  руках  пробирался  ускользнув-
ший  от  песельников  молодой  козак  Левко211,
сын  сельского  головы.  На  козаке  решетилов-
ская шапка. Козак идет по улице, бренчит ру-
кою по струнам и подплясывает. Вон он тихо
остановился перед дверью хаты, уставленной
невысокими  вишневыми  деревьями.  Чья  же
это  хата?  Чья  это  дверь?  Немного  помолчав-
ши, заиграл он и запел: 

Сонце низенько, вечер блызенько,
Выйды до мене, мое серденько! 

— Нет, видно, крепко заснула моя ясноокая
красавица! — сказал козак, окончивши песню
и  приближаясь  к  окну. —  Галю!  Галю!  ты
спишь  или  не  хочешь  ко  мне  выйти?  Ты  бо-
ишься,  верно,  чтобы  нас  кто  не  увидел,  или
не хочешь, может быть, показать белое личи-



ко  на  холод!  Не  бойся:  никого  нет.  Вечер  те-
пел.  Но  если  бы  и  показался  кто,  я  прикрою
тебя свиткою, обмотаю своим поясом, закрою
руками  тебя —  и  никто  нас  не  увидит.  Но  ес-
ли  бы  и  повеяло  холодом,  я  прижму  тебя  по-
ближе  к  сердцу,  отогрею  поцелуями,  надену
шапку свою на твои беленькие ножки212. Серд-
це мое, рыбка моя, ожерелье! выгляни на миг.
Просунь  сквозь  окошечко  хоть  белую  ручку
свою…  Нет,  ты  не  спишь,  гордая  дивчина! —
проговорил  он  громче  и  таким  голосом,  ка-
ким  выражает  себя  устыдившийся  мгновен-
ного унижения. — Тебе любо издеваться надо
мною, прощай!

Тут  он  отворотился,  насунул  набекрень
свою  шапку  и  гордо  отошел  от  окошка,  тихо
перебирая  струны  бандуры.  Деревянная  руч-
ка у двери в это время завертелась: дверь рас-
пахнулась  со  скрыпом,  и  девушка  на  поре
семнадцатой  весны,  обвитая  сумерками,  роб-
ко  оглядываясь  и  не  выпуская  деревянной
ручки, переступила через порог. В полуясном
мраке  горели  приветно,  будто  звездочки,  яс-
ные очи;  блистало красное коралловое мони-
сто,  и  от  орлиных  очей  парубка  не  могла



укрыться  даже  краска,  стыдливо  вспыхнув-
шая на щеках ее.

— Какой же ты нетерпеливый, — говорила
она ему вполголоса. — Уже и рассердился! За-
чем выбрал ты такое время: толпа народу ша-
тается то и дело по улицам… Я вся дрожу…

— О,  не  дрожи,  моя  красная  калиночка!
Прижмись ко мне покрепче! — говорил пару-
бок, обнимая ее, отбросив бандуру, висевшую
на  длинном  ремне  у  него  на  шее,  и  садясь
вместе с нею у дверей хаты. — Ты знаешь, что
мне и часу не видать тебя горько.



— Знаешь ли, что я думаю? — прервала де-
вушка, задумчиво уставив в него свои очи. —
Мне все  что-то  будто  на  ухо  шепчет,  что  впе-
ред нам не видаться так часто. Недобрые у вас
люди:  девушки  все  глядят  так  завистливо,  а
парубки…  Я  примечаю  даже,  что  мать  моя  с
недавней  поры  стала  суровее  приглядывать
за мною. Признаюсь, мне веселее у чужих бы-
ло.

Какое-то  движение  тоски  выразилось  на
лице ее при последних словах.

— Два  месяца  только  в  стороне  родной,  и
уже соскучилась! Может, и я надоел тебе?

— О,  ты  мне  не  надоел, —  молвила  она,
усмехнувшись. — Я тебя люблю, чернобровый
козак!  За  то  люблю,  что  у  тебя  карие  очи,  и
как поглядишь ты ими — у меня как будто на
душе  усмехается:  и  весело  и  хорошо  ей;  что
приветливо  моргаешь  ты  черным  усом  сво-
им; что ты идешь по улице, поешь и играешь
на бандуре, и любо слушать тебя.

— О моя Галя! — вскрикнул парубок, целуя
и прижимая ее сильнее к груди своей.

— Постой!  полно,  Левко.  Скажи  наперед,
говорил ли ты с отцом своим?



— Что? — сказал он, будто проснувшись. —
Что  я  хочу  жениться,  а  ты  выйти  за  меня  за-
муж — говорил.

Но как-то унывно зазвучало в устах его это
слово «говорил».

— Что же?
— Что станешь делать с ним? Притворился

старый  хрен,  по  своему  обыкновению,  глу-
хим: ничего не слышит и еще бранит, что ша-
таюсь  Бог  знает  где,  повесничаю  и  шалю  с
хлопцами  по  улицам.  Но  не  тужи,  моя  Галю!
Вот тебе слово козацкое, что уломаю его.

— Да  тебе  только  стоит,  Левко,  слово  ска-
зать —  и  все  будет  по-твоему.  Я  знаю  это  по
себе:  иной  раз  не  послушала  бы  тебя,  а  ска-
жешь слово — и невольно делаю, что тебе хо-
чется.  Посмотри,  посмотри! —  продолжала
она,  положив  голову  на  плечо  ему  и  подняв
глаза  вверх,  где  необъятно  синело  теплое
украинское  небо,  завешенное  снизу  кудрявы-
ми  ветвями  стоявших  перед  ними  вишен. —
Посмотри,  вон-вон,  далеко  мелькнули  звез-
дочки: одна, другая, третья, четвертая, пятая…
Не правда ли, ведь это ангелы Божии поотво-
ряли  окошечки  своих  светлых  домиков  на



небе и глядят на нас? Да, Левко? Ведь это они
глядят на нашу землю? Что,  если бы у людей
были крылья, как у птиц, — туда бы полететь,
высоко,  высоко… Ух,  страшно!  Ни один дуб  у
нас не достанет до неба. А говорят, однако же,
есть  где-то,  в  какой-то  далекой  земле,  такое
дерево,  которое  шумит  вершиною  в  самом
небе, и Бог сходит по нем на землю ночью пе-
ред Светлым праздником.

— Нет, Галю; у Бога есть длинная лестница
от  неба  до  самой  земли.  Ее  становят  перед
Светлым  Воскресением  святые  архангелы;  и
как только Бог ступит на первую ступень, все
нечистые  духи  полетят  стремглав  и  кучами
попадают в пекло, и оттого на Христов празд-
ник ни одного злого духа не бывает на земле.

— Как  тихо  колышется  вода,  будто  дитя  в
люльке! —  продолжала  Ганна,  указывая  на
пруд,  угрюмо  обставленный  темным  клено-
вым  лесом  и  оплакиваемый  вербами,  пото-
пившими  в  нем  жалобные  свои  ветви.  Как
бессильный  старец,  держал  он  в  холодных
объятиях  своих  далекое,  темное  небо,  обсы-
пая  ледяными  поцелуями  огненные  звезды,
которые тускло реяли среди теплого  ночного



воздуха,  как  бы  предчувствуя  скорое  появле-
ние блистательного царя ночи. Возле леса, на
горе,  дремал  с  закрытыми  ставнями  старый
деревянный дом; мох и дикая трава покрыва-
ли  его  крышу;  кудрявые  яблони  разрослись
перед его  окнами;  лес,  обнимая своею тенью,
бросал на него дикую мрачность; ореховая ро-
ща стлалась у  подножия его и скатывалась к
пруду.

— Я  помню  будто  сквозь  сон, —  сказала
Ганна, не спуская глаз с него, — давно, давно,
когда  я  еще  была  маленькою  и  жила  у  мате-
ри,  что-то  страшное  рассказывали  про  дом
этот. Левко, ты, верно, знаешь, расскажи!..

— Бог с  ним,  моя красавица!  Мало ли чего
не  расскажут  бабы  и  народ  глупый.  Ты  себя
только  потревожишь,  станешь  бояться,  и  не
заснется тебе покойно.

— Расскажи,  расскажи,  милый,  чернобро-
вый  парубок! —  говорила  она,  прижимаясь
лицом  своим  к  щеке  его  и  обнимая  его. —
Нет!  ты,  видно,  не  любишь  меня,  у  тебя  есть
другая девушка. Я не буду бояться; я буду спо-
койно спать ночь. Теперь-то не засну, если не
расскажешь.  Я  стану  мучиться  да  думать…



Расскажи, Левко!..
— Видно,  правду говорят люди,  что у  деву-

шек сидит черт, подстрекающий их любопыт-
ство. Ну слушай. Давно, мое серденько, жил в
этом доме сотник213. У сотника была дочка, яс-
ная панночка, белая, как снег,  как твое личи-
ко.  Сотникова  жена  давно  уже  умерла;  заду-
мал  сотник  жениться  на  другой.  «Будешь  ли
ты  меня  нежить  по-старому,  батьку,  когда
возьмешь другую жену?» — «Буду,  моя дочка;
еще  крепче  прежнего  стану  прижимать  тебя
к сердцу!  Буду,  моя дочка;  еще ярче стану да-
рить серьги и монисты!» Привез сотник моло-
дую жену в новый дом свой. Хороша была мо-
лодая  жена.  Румяна  и  бела  собою  была  моло-
дая  жена;  только  так  страшно  взглянула  на
свою  падчерицу,  что  та  вскрикнула,  ее  уви-
девши;  и  хоть  бы  слово  во  весь  день  сказала
суровая мачеха.  Настала ночь: ушел сотник с
молодою  женой  в  свою  опочивальню;  запер-
лась и белая панночка в своей светлице. Горь-
ко  сделалось  ей;  стала  плакать.  Глядит:
страшная  черная  кошка  крадется  к  ней;
шерсть  на  ней  горит,  и  железные  когти  сту-
чат  по  полу.  В  испуге  вскочила  она  на  лав-



ку, — кошка за нею. Перепрыгнула на лежан-
ку, —  кошка  и  туда,  и  вдруг  бросилась  к  ней
на  шею  и  душит  ее.  С  криком  оторвавши  от
себя, кинула ее на пол; опять крадется страш-
ная кошка. Тоска ее взяла. На стене висела от-
цовская  сабля.  Схватила  ее  и  бряк  по  полу —
лапа с железными когтями отскочила, и кош-
ка  с  визгом  пропала  в  темном  углу.  Целый
день не выходила из светлицы своей молодая
жена; на третий день вышла с перевязанною
рукой.

Угадала  бедная  панночка,  что  мачеха  ее
ведьма и что она ей перерубила руку. На чет-
вертый день приказал сотник своей дочке но-
сить  воду,  мести  хату,  как  простой  мужичке,
и  не  показываться  в  панские  покои.  Тяжело
было  бедняжке,  да  нечего  делать:  стала  вы-
полнять  отцовскую  волю.  На  пятый  день  вы-



гнал сотник свою дочку босую из дому и кус-
ка хлеба не дал на дорогу. Тогда только зары-
дала  панночка,  закрывши  руками  белое  ли-
цо  свое:  «Погубил  ты,  батьку,  родную  дочку
свою!  Погубила  ведьма  грешную  душу  твою!
Прости тебя Бог; а мне, несчастной, видно, не
велит  Он  жить  на  белом  свете!..»  И  вон,  ви-
дишь  ли  ты… —  Тут  оборотился  Левко  к  Ган-
не,  указывая  пальцем  на  дом. —  Гляди  сюда:
вон, подалее от дома, самый высокий берег! С
этого  берега  кинулась  панночка  в  воду,  и  с
той поры не стало ее на свете…

— А  ведьма? —  боязливо  прервала  Ганна,
устремив на него прослезившиеся очи.

— Ведьма?  Старухи  выдумали,  что  с  той
поры  все  утопленницы  выходили  в  лунную
ночь  в  панский  сад  греться  на  месяце;  и  сот-
никова дочка сделалась над ними главною. В
одну  ночь  увидела  она  мачеху  свою  возле
пруда,  напала  на  нее  и  с  криком  утащила  в
воду.  Но  ведьма  и  тут  нашлась:  оборотилась
под  водою  в  одну  из  утопленниц  и  через  то
ушла  от  плети  из  зеленого  тростника,  кото-
рою  хотели  ее  бить  утопленницы.  Верь  ба-
бам! Рассказывают еще, что панночка собира-



ет всякую ночь утопленниц и заглядывает по-
одиночке каждой в лицо, стараясь узнать, ко-
торая из них ведьма; но до сих пор не узнала.
И если попадется из людей кто, тотчас застав-
ляет его угадывать, не то грозит утопить в во-
де.  Вот,  моя  Галю;  как  рассказывают  старые
люди!.. Теперешний пан хочет строить на том
месте  Винницу  и  прислал  нарочно  для  того
сюда винокура… Но я слышу говор. Это наши
возвращаются  с  песен.  Прощай,  Галю!  Спи
спокойно; да не думай об этих бабьих выдум-
ках!

Сказавши это,  он обнял ее крепче,  поцело-
вал и ушел.

— Прощай,  Левко! —  говорила  Ганна,  за-
думчиво вперив очи на темный лес.

Огромный  огненный  месяц  величествен-
но  стал  в  это  время  вырезываться  из  земли.
Еще  половина  его  была  под  землею,  а  уже
весь  мир  исполнился  какого-то  торжествен-
ного  света.  Пруд  тронулся  искрами.  Тень  от
деревьев ясно стала отделяться на темной зе-
лени.

— Прощай,  Ганна! —  раздались  позади  ее
слова, сопровождаемые поцелуем.



З

— Ты  воротился! —  сказала  она,  оглянув-
шись;  но,  увидев  перед  собою  незнакомого
парубка, отвернулась в сторону.

— Прощай,  Ганна! —  раздалось  снова,  и
снова поцеловал ее кто-то в щеку.

— Вот принесла нелегкая и другого! — про-
говорила она с сердцем.

— Прощай, милая Ганна!
— Еще и третий!
— Прощай!  прощай!  прощай,  Ганна! —  И

поцелуи засыпали ее со всех сторон.
— Да  тут  их  целая  ватага! —  кричала  Ган-

на, вырываясь из толпы парубков, наперерыв
спешивших  обнимать  ее. —  Как  им  не  надо-
ест  беспрестанно  целоваться!  Скоро,  ей-Богу,
нельзя будет показаться на улице!

Вслед  за  сими  словами  дверь  захлопну-
лась, и только слышно было, как с визгом за-
двинулся железный засов.
 

II
Голова

 
наете  ли  вы  украинскую  ночь?  О,  вы  не
знаете  украинской  ночи!  Всмотритесь  в



нее.  С  середины  неба  глядит  месяц.  Необъят-
ный  небесный  свод  раздался,  раздвинулся
еще необъятнее. Горит и дышит он. Земля вся
в  серебряном  свете;  и  чудный  воздух  и  про-
хладно-душен,  и  полон неги,  и  движет океан
благоуханий.  Божественная  ночь!  Очарова-
тельная  ночь!  Недвижно,  вдохновенно  стали
леса, полные мрака, и кинули огромную тень
от  себя.  Тихи  и  покойны  эти  пруды;  холод  и
мрак  вод  их  угрюмо  заключен  в  темно-зеле-
ные стены садов. Девственные чащи черемух
и  черешен  пугливо  протянули  свои  корни  в
ключевой холод и изредка лепечут листьями,
будто  сердясь  и  негодуя,  когда  прекрасный
ветреник —  ночной  ветер,  подкравшись
мгновенно, целует их. Весь ландшафт спит. А
вверху все дышит, все дивно, все торжествен-
но.  А на душе и необъятно,  и чудно,  и толпы
серебряных видений стройно возникают в ее
глубине. Божественная ночь! Очаровательная
ночь!  И  вдруг  все  ожило:  и  леса,  и  пруды,  и
степи.  Сыплется  величественный  гром  укра-
инского соловья, и чудится, что и месяц заслу-
шался  его  посереди  неба…  Как  очарованное,
дремлет на возвышении село. Еще белее, еще



лучше  блестят  при  месяце  толпы  хат;  еще
ослепительнее  вырезываются  из  мрака  низ-
кие их стены. Песни умолкли. Все тихо. Благо-
честивые  люди  уже  спят.  Где-где  только  све-
тятся  узенькие  окна.  Перед  порогами  иных
только  хат  запоздалая  семья  совершает  свой
поздний ужин.

— Да,  гопак  не  так  танцуется!  То-то  я  гля-
жу,  не  клеится  все.  Что  ж  это  рассказывает
кум?..  А  ну:  гоп  трала!  гоп  трала!  гоп,  гоп,
гоп! —  Так  разговаривал  сам  с  собою  подгу-
лявший  мужик  средних  лет,  танцуя  по  ули-
це. —  Ей-Богу,  не  так  танцуется  гопак!  Что
мне лгать! ей-Богу, не так! А ну: гоп трала! гоп
трала! гоп трала! гоп, гоп, гоп!

— Вот  одурел  человек!  добро  бы  еще  хло-
пец какой,  а  то  старый кабан,  детям на  смех,
танцует ночью по улице! — вскричала прохо-
дящая  пожилая  женщина,  неся  в  руке  соло-
му. — Ступай в хату свою. Пора спать давно!

— Я  пойду! —  сказал,  остановившись,  му-
жик. — Я пойду.  Я не посмотрю на какого-ни-
будь  голову.  Что  он  думает,  дидько  б  утысся
его батькови214!  что он голова,  что он облива-
ет  людей  на  морозе  холодною  водою215,  так  и



нос  поднял!  Ну,  голова,  голова.  Я  сам  себе  го-
лова. Вот убей меня Бог! Бог меня убей, я сам
себе  голова.  Вот  что,  а  не  то  что… —  продол-
жал он, подходя к первой попавшейся хате, и
остановился  перед  окошком,  скользя  пальца-
ми  по  стеклу  и  стараясь  найти  деревянную
ручку. —  Баба,  отворяй!  Баба,  живей,  говорят
тебе, отворяй! Козаку спать пора!

— Куда ты, Каленик216? Ты в чужую хату по-
пал! —  закричали,  смеясь,  позади  его  девуш-
ки,  ворочавшиеся  с  веселых  песней. —  Пока-
зать тебе твою хату?

— Покажите, любезные молодушки!
— Молодушки? слышите ли, — подхватила

одна, —  какой  учтивый  Каленик!  За  это  ему
нужно показать хату… но нет, наперед потан-
цуй!

— Потанцевать?.,  эх  вы,  замысловатые  де-
вушки! —  протяжно  произнес  Каленик,  сме-
ясь  и  грозя  пальцем  и  оступаясь,  потому  что
ноги  его  не  могли  держаться  на  одном  ме-
сте. — А дадите перецеловать себя? Всех пере-
целую,  всех!.. —  И  косвенными  шагами  пу-
стился бежать за ними.

Девушки подняли крик, перемешались; но



после,  ободрившись,  перебежали  на  другую
сторону, увидя, что Каленик не слишком был
скор на ноги.

— Вон  твоя  хата! —  закричали  они  ему,
уходя  и  показывая  на  избу,  гораздо  поболее
прочих,  принадлежавшую  сельскому  голове.
Каленик  послушно  побрел  в  ту  сторону,  при-
нимаясь снова бранить голову.

Но кто же этот голова, возбудивший такие
невыгодные о себе толки и речи? О, этот голо-
ва  важное  лицо  на  селе.  Покамест  Каленик
достигнет  конца  пути  своего,  мы,  без  сомне-
ния,  успеем  кое-что  сказать  о  нем.  Все  село,
завидевши  его,  берется  за  шапки;  а  девушки,
самые  молоденькие,  отдают  добридень217.  Кто
бы  из  парубков  не  захотел  быть  головою!  Го-
лове открыт свободный вход во все тавлинки;
и  дюжий  мужик  почтительно  стоит,  снявши
шапку,  во  все  продолжение,  когда  голова  за-



пускает  свои  толстые  и  грубые  пальцы  в  его
лубочную  табакерку.  В  мирской  сходке,  или
громаде,  несмотря  на  то  что  власть  его  огра-
ничена несколькими голосами, голова всегда
берет  верх  и  почти  по  своей  воле  высылает,
кого  ему  угодно,  ровнять  и  гладить  дорогу
или копать рвы. Голова угрюм, суров с виду и
не  любит  много  говорить.  Давно  еще,  очень
давно,  когда  блаженной  памяти  великая  ца-
рица Екатерина ездила в Крым218, был выбран
он  в  провожатые;  целые  два  дни  находился
он  в  этой  должности  и  даже  удостоился  си-
деть на козлах с царицыным кучером. И с той
самой поры еще голова выучился раздумно и
важно  потуплять  голову,  гладить  длинные,
закрутившиеся вниз усы и кидать соколиный
взгляд  исподлобья.  И  с  той  поры  голова,  об
чем бы ни заговорили с ним, всегда умеет по-
воротить  речь  на  то,  как  он  вез  царицу и  си-
дел  на  козлах  царской кареты.  Голова  любит
иногда  прикинуться  глухим,  особливо  если
услышит  то,  чего  не  хотелось  бы  ему  слы-
шать.  Голова  терпеть  не  может  щегольства:
носит  всегда  свитку  черного  домашнего  сук-
на, перепоясывается шерстяным цветным по-



ясом,  и  никто  никогда  не  видал его  в  другом
костюме,  выключая  разве  только  времени
проезда царицы в Крым, когда на нем был си-
ний  козацкий  жупан.  Но  это  время  вряд  ли
кто  мог  запомнить  из  целого  села;  а  жупан
держит он в сундуке под замком.



Голова  вдов;  но  у  него  живет  в  доме  своя-
ченица,  которая  варит  обедать  и  ужинать,
моет лавки, белит хату, прядет ему на рубаш-
ки  и  заведывает  всем  домом.  На  селе  погова-
ривают, будто она совсем ему не родственни-
ца;  но  мы  уже  видели,  что  у  головы  много
недоброжелателей,  которые  рады  распускать
всякую  клевету.  Впрочем,  может  быть,  к  это-
му  подало  повод  и  то,  что  свояченице  всегда
не нравилось, если голова заходил в поле, усе-
янное жницами, или к козаку, у которого бы-
ла молодая дочка. Голова крив; но зато одино-
кий  глаз  его  злодей  и  далеко  может  увидеть
хорошенькую  поселянку.  Не  прежде,  однако
ж,  он наведет его на смазливое личико,  пока
не обсмотрится хорошенько,  не глядит ли от-
куда  свояченица.  Но  мы  почти  все  уже  рас-
сказали,  что нужно,  о  голове;  а  пьяный Кале-
ник не добрался еще и до половины дороги и
долго  еще  угощал  голову  всеми  отборными
словами,  какие  могли  только  всласть  на  ле-
ниво и несвязно поворачивавшийся язык его.
 

III
Неожиданный соперник. Заговор



– Н
 

ет,  хлопцы,  нет,  не  хочу!  Что за  разгу-
лье  такое!  Как  вам  не  надоест  повес-

ничать?  И  без  того  уже  прослыли  мы  Бог
знает  какими  буянами.  Ложитесь  лучше
спать! — Так говорил Левко разгульным това-
рищам  своим,  подговаривавшим  его  на  но-
вые проказы. — Прощайте, братцы! покойная
вам ночь! — и быстрыми шагами шел от них
по улице.

«Спит  ли  моя  ясноокая  Ганна?» —  думал
он,  подходя  к  знакомой нам хате  с  вишневы-
ми  деревьями.  Среди  тишины  послышался
тихий  говор.  Левко  остановился.  Между  де-
ревьями  забелела  рубашка…  «Что  это  зна-
чит?» —  подумал  он  и,  подкравшись  побли-
же,  спрятался  за  дерево.  При  свете  месяца
блистало  лицо  стоявшей  перед  ним  девуш-
ки… Это Ганна! Но кто же этот высокий чело-
век,  стоявший  к  нему  спиною?  Напрасно  об-
сматривал он: тень покрывала его с ног до го-
ловы. Спереди только он был освещен немно-
го;  но  малейший  шаг  вперед  Левка  уже  под-
вергал его неприятности быть открытым.  Ти-
хо  прислонившись  к  дереву,  решился  он



остаться  на  месте.  Девушка  ясно  выговорила
его имя.

— Левко? Левко еще молокосос! — говорил
хрипло  и  вполголоса  высокий  человек. —  Ес-
ли я встречу его когда-нибудь у тебя, я его вы-
деру за чуб…

— Хотелось  бы  мне  знать,  какая  это  шель-
ма  похваляется  выдрать  меня  за  чуб! —  тихо
проговорил  Левко  и  протянул  шею,  стараясь
не  проронить  ни  одного  слова.  Но  незнако-
мец продолжал так тихо, что нельзя было ни-
чего расслушать.

— Как тебе не стыдно! — сказала Ганна по
окончании  его  речи. —  Ты  лжешь;  ты  обма-
нываешь  меня;  ты  меня  не  любишь;  я  нико-
гда не поверю, чтобы ты меня любил!

— Знаю, — продолжал высокий человек, —
Левко много наговорил тебе пустяков и вскру-
жил твою голову (тут показалось парубку, что
голос  незнакомца  не  совсем  незнаком  и  как
будто  он  когда-то  его  слышал).  Но  я  дам  себя
знать  Левку! —  продолжал  все  так  же  незна-
комец. —  Он  думает,  что  я  не  вижу  всех  его
шашней.  Попробует  он,  собачий сын,  каковы
у меня кулаки.



При  сем  слове  Левко  не  мог  уже  более
удержать  своего  гнева.  Подошедши  на  три
шага к нему, замахнулся он со всей силы, что-
бы  дать  треуха219,  от  которого  незнакомец,
несмотря на свою видимую крепость, не усто-
ял  бы,  может  быть,  на  месте;  но  в  это  время
свет пал на лицо его, и Левко остолбенел, уви-
девши, что перед ним стоял отец его. Неволь-
ное покачивание головою и легкий сквозь зу-
бы  свист  одни  только  выразили  его  изумле-
ние.  В  стороне  послышался  шорох;  Ганна  по-
спешно  влетела  в  хату,  захлопнув  за  собою
дверь.

— Прощай, Ганна! — закричал в это время
один  из  парубков,  подкравшись  и  обнявши
голову;  и  с  ужасом отскочил назад,  встретив-
ши жесткие усы.

— Прощай,  красавица! — вскричал другой;
но на сей раз  полетел стремглав от тяжелого
толчка головы.

— Прощай,  прощай,  Ганна! —  закричало
несколько парубков, повиснув ему на шею.

— Провалитесь,  проклятые  сорванцы! —
кричал  голова,  отбиваясь  и  притопывая  на
них  ногами. —  Что  я  вам  за  Ганна!  Убирай-



тесь  вслед  за  отцами  на  виселицу,  чертовы
дети220! Поприставали, как мухи к меду! Дам я
вам Ганны!..

— Голова! Голова! это голова! — закричали
хлопцы и разбежались во все стороны.

— Ай  да  батько! —  говорил  Левко,  очнув-
шись  от  своего  изумления  и  глядя  вслед  ухо-
дившему  с  ругательствами  голове. —  Вот  ка-
кие  за  тобою  водятся  проказы!  славно!  А  я
дивлюсь  да  передумываю,  что  б  это  значило,
что  он  все  притворяется  глухим,  когда  ста-
нешь  говорить  о  деле.  Постой  же,  старый
хрен,  ты  у  меня  будешь  знать,  как  шататься
под  окнами  молодых  девушек,  будешь  знать,
как  отбивать  чужих невест!  Гей,  хлопцы!  сю-
да!  сюда! —  кричал  он,  махая  рукою  к  паруб-
кам, которые снова собирались в кучу. — Сту-
пайте сюда! Я увещевал вас идти спать, но те-
перь  раздумал  и  готов  хоть  целую  ночь  сам
гулять с вами.



— Вот  это  дело! —  сказал  плечистый  и  до-
родный  парубок,  считавшийся  первым  гуля-
кой  и  повесой  на  селе. —  Мне  все  кажется
тошно, когда не удается погулять порядком и
настроить  штук.  Все  как  будто  недостает  че-
го-то.  Как  будто  потерял  шапку  или  люльку;
словом, не козак, да и только.

— Согласны  ли  вы  побесить  хорошенько
сегодня голову?

— Голову?
— Да,  голову.  Что  он,  в  самом  деле,  заду-

мал! Он управляется у нас, как будто гетьман
какой221. Мало того что помыкает, как своими
холопьями, еще и подъезжает к дивчатам на-
шим. Ведь, я думаю, на всем селе нет смазли-
вой  девки,  за  которою  бы  не  волочился  голо-
ва.

— Это так,  это так, — закричали в один го-
лос все хлопцы.

— Что ж мы, ребята,  за холопья? Разве мы
не такого роду, как и он? Мы, слава Богу, воль-
ные  козаки!  Покажем  ему,  хлопцы,  что  мы
вольные козаки!

— Покажем! —  закричали  парубки. —  Да
если голову, то и писаря не минуть!



— Не минем и писаря! А у меня, как нароч-
но,  сложилась  в  уме  славная  песня  про  голо-
ву.  Пойдемте,  я  вас  ее  выучу, —  продолжал
Левко,  ударив  рукою  по  струнам  бандуры. —
Да слушайте: попереодевайтесь, кто во что ни
попало!

— Гуляй,  козацкая  голова! —  говорил  дю-
жий  повеса,  ударив  ногою  в  ногу  и  хлопнув
руками. —  Что  за  роскошь!  Что  за  воля!  Как
начнешь  беситься —  чудится,  будто  помина-
ешь  давние  годы.  Любо,  вольно  на  сердце;  а
душа  как  будто  в  раю.  Гей,  хлопцы!  Гей,  гу-
ляй!..

И  толпа  шумно  понеслась  по  улицам.  И
благочестивые старушки, пробужденные кри-
ком,  подымали  окошки  и  крестились  сонны-
ми руками, говоря: «Ну, теперь гуляют паруб-
ки!»
 

IV



О
Парубки гуляют

 
дна  только  хата  светилась  еще  в  конце
улицы.  Это  жилище  головы.  Голова  уже

давно  окончил  свой  ужин  и,  без  сомнения,
давно бы уже заснул; но у него был в это вре-
мя гость, винокур, присланный строить вино-
курню помещикам, имевшим небольшой уча-
сток  земли  между  вольными  козаками.  Под
самым  покутом,  на  почетном  месте,  сидел
гость — низенький,  толстенький человечек с
маленькими, вечно смеющимися глазками, в
которых, кажется, написано было то удоволь-
ствие,  с  каким  курил  он  свою  коротенькую
люльку,  поминутно  сплевывая  и  придавли-
вая  пальцем  вылезавший  из  нее  превращен-
ный в золу табак. Облака дыма быстро разрас-
тались над ним, одевая его в сизый туман. Ка-
залось,  будто  широкая  труба  с  какой-нибудь
винокурни,  наскуча  сидеть  на  своей  крыше,
задумала прогуляться и чинно уселась за сто-
лом в хате головы. Под носом торчали у него
коротенькие и густые усы; но они так неясно
мелькали сквозь табачную атмосферу, что ка-
зались  мышью,  которую  винокур  поймал  и



держал  во  рту  своем,  подрывая  монополию
амбарного  кота.  Голова,  как  хозяин,  сидел  в
одной только рубашке и полотняных шарова-
рах.  Орлиный глаз его,  как вечереющее солн-
це,  начинал  мало-помалу  жмуриться  и  мерк-
нуть.  На  конце  стола  курил  люльку  один  из
сельских  десятских222,  составлявших  команду
головы,  сидевший  из  почтения  к  хозяину  в
свитке.

— Скоро  же  вы  думаете, —  сказал  голова,
оборотившись  к  винокуру  и  кладя  крест  на
зевнувший рот свой, — поставить вашу вино-
курню?

— Когда  Бог  поможет,  то  сею  осенью,  мо-
жет, и закурим. На Покров223, бьюсь об заклад,
что  пан  голова  будет  писать  ногами  немец-
кие крендели по дороге.

По  произнесении  сих  слов  глазки  виноку-
ра  пропали;  вместо  их  протянулись  лучи  до
самых  ушей;  все  туловище  стало  колебаться
от смеха, и веселые губы оставили на мгнове-
ние дымившуюся люльку.

— Дай Бог, — сказал голова, выразив на ли-
це  своем  что-то  подобное  улыбке. —  Теперь
еще, слава Богу, винниц развелось немного. А



вот в старое время, когда провожал я царицу
по  Переяславской  дороге,  еще  покойный  Без-
бородько…224

— Ну,  сват,  вспомнил  время!  Тогда  от  Кре-
менчуга до самых Ромен225  не  насчитывали и
двух  винниц.  А  теперь…  Слышал  ли  ты,  что
повыдумали  проклятые  немцы?  Скоро,  гово-
рят,  будут  курить  не  дровами,  как  все  чест-
ные  христиане,  а  каким-то  чертовским  па-
ром. —  Говоря  эти  слова,  винокур  в  размыш-
лении глядел на  стол и  на  расставленные на
нем руки свои. — Как это паром — ей-Богу не
знаю!

— Что  за  дурни,  прости  Господи,  эти  нем-
цы! — сказал голова. — Я бы батогом их, соба-
чьих детей! Слыханное ли дело, чтобы паром
можно  было  кипятить  что!  Поэтому  ложку
борщу нельзя поднести ко рту, не изжаривши
губ, вместо молодого поросенка…

— И  ты,  сват, —  отозвалась  сидевшая  на
лежанке,  поджавши  под  себя  ноги,  своячени-
ца, — будешь все это время жить у нас без же-
ны?

— А для чего она мне? Другое дело, если бы
что доброе было.



— Будто  не  хороша? —  спросил  голова,
устремив на него глаз свой.

— Куды  тебе  хороша!  Стара  як  бис.  Харя
вся  в  морщинах,  будто  выпорожненный  ко-
шелек. —  И  низенькое  строение  винокура
расшаталось снова от громкого смеха.

В это время что-то стало шарить за дверью;
дверь растворилась, и мужик, не снимая шап-
ки, ступил за порог и стал,  как будто в разду-
мье,  посреди  хаты,  разинувши  рот  и  огляды-
вая потолок. Это был знакомец наш, Каленик.

— Вот я и домой пришел! — говорил он, са-
дясь на лавку у дверей и не обращая никакого
внимания  на  присутствующих. —  Вишь,  как
растянул вражий сын, сатана,  дорогу!  Идешь,
идешь,  и  конца  нет!  Ноги  как  будто  перело-
мал  кто-нибудь.  Достань-ка  там,  баба,  тулуп,
подостлать  мне.  На  печь  к  тебе  не  приду,  ей-
Богу,  не  приду:  ноги  болят!  Достань  его,  там
он лежит, близ покута; гляди только, не опро-
кинь  горшка  с  тертым  табаком.  Или  нет,  не
тронь,  не  тронь!  Ты,  может  быть,  пьяна  сего-
дня… Пусть, уже я сам достану.

Каленик  приподнялся  немного,  но  неодо-
лимая сила приковала его к скамейке.



— За  это  люблю, —  сказал  голова, —  при-
шел в чужую хату и распоряжается, как дома!
Выпроводить его подобру-поздорову!..

— Оставь,  сват,  отдохнуть! —  сказал  вино-
кур,  удерживая  его  за  руку. —  Это  полезный
человек;  побольше такого народу — и винни-
ца наша славно бы пошла…

Однако  ж  не  добродушие  вынудило  эти
слова.  Винокур  верил  всем  приметам,  и  тот-
час прогнать человека, уже севшего на лавку,
значило у него накликать беду.

— Что-то  как  старость  придет!.. —  ворчал
Каленик,  ложась  на  лавку. —  Добро  бы,  еще
сказать, пьян; так нет же, не пьян. Ей-Богу, не
пьян!  Что  мне  лгать!  Я  готов  объявить  это
хоть самому голове.  Что мне голова? Чтоб он
издохнул, собачий сын! Я плюю на него! Чтоб
его,  одноглазого  черта,  возом  переехало!  Что
он обливает людей на морозе…

— Эге! влезла свинья в хату, да и лапы сует
на стол, — сказал голова, гневно подымаясь с
своего  места;  но  в  это  время  увесистый  ка-
мень, разбивши окно вздребезги, полетел ему
под  ноги.  Голова  остановился. —  Если  бы  я
знал, — говорил он, подымая камень, — какой



это висельник швырнул, я бы выучил его, как
кидаться!  Экие  проказы! —  продолжал  он,
рассматривая  его  на  руке  пылающим  взгля-
дом. — Чтобы он подавился этим камнем…

— Стой,  стой!  Боже  тебя  сохрани,  сват! —
подхватил,  побледневши,  винокур. —  Боже
сохрани тебя, и на том и на этом свете, побла-
гословить кого-нибудь такою побранкою!

— Вот нашелся заступник! Пусть он пропа-
дет!..

— И  не  думай,  сват!  Ты  не  знаешь,  верно,
что случилось с покойною тещею моей?

— С тещей?
— Да,  с  тещей.  Вечером,  немного,  может,

раньше  теперешнего,  уселись  вечерять:  по-
койная теща,  покойный тесть,  да  наймыт,  да
наймычка,  да  детей  штук  с  пятеро.  Теща  от-
сыпала немного галушек из большого казана
в миску, чтобы не так были горячи. После ра-
бот все проголодались и не хотели ждать, по-
ка  простынут.  Вздевши  на  длинные  деревян-
ные  спички  галушки,  начали  есть.  Вдруг  от-
куда  ни  возьмись  человек, —  какого  он  роду,
Бог его знает, — просит и его допустить к тра-
пезе. Как не накормить голодного человека!



Дали и ему спичку. Только гость упрятыва-
ет галушки, как корова сено. Покамест те съе-
ли  по  одной  и  опустили  спички  за  другими,
дно  было  гладко,  как  панский  помост.  Теща
насыпала  еще;  думает,  гость  наелся  и  будет
убирать меньше.  Ничего не бывало.  Еще луч-
ше  стал  уплетать!  и  другую  выпорожнил!  «А
чтоб  ты  подавился  этими  галушками!» —  по-
думала  голодная  теща;  как  вдруг  тот  поперх-
нулся  и  упал.  Кинулись  к  нему —  и  дух  вон.
Удавился.

— Так  ему,  обжоре  проклятому,  и  нуж-
но! — сказал голова.

— Так бы, да не так вышло: с того времени
покою не было теще. Чуть только ночь, мерт-
вец  и  тащится.  Сядет  верхом  на  трубу,  про-
клятый,  и  галушку  держит  в  зубах.  Днем  все
покойно,  и  слуху  нет  про  него;  а  только  ста-
нет  примеркать —  погляди  на  крышу,  уже  и
оседлал, собачий сын, трубу.

— И галушка в зубах?
— И галушка в зубах.
— Чудно,  сват!  Я  слыхал  что-то  похожее

еще за покойницу царицу…
Тут голова  остановился.  Под  окном послы-



шался шум и топанье танцующих. Сперва ти-
хо  звукнули  струны  бандуры,  к  ним  присо-
единился  голос.  Струны  загремели  сильнее;
несколько голосов стали подтягивать, и песня
зашумела вихрем: 

Хлопцы, слышали ли вы?
Наши ль головы не крепки!
У кривого головы
В голове расселись клепки.
Набей, бондарь, голову
Ты стальными обручами!
Вспрысни, бондарь, голову
Батогами, батогами!



Голова наш сед и крив;
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Стар, как бес, а что за дурень!
Прихотлив и похотлив:
Жмется к девкам…
Дурень, дурень!
И тебе лезть к парубкам!
Тебя б нужно в домовину,
По усам да по шеям!
За чуприну! за чуприну! 

— Славная  песня,  сват! —  сказал  винокур,
наклоня  немного  набок  голову  и  оборотив-
шись к голове, остолбеневшему от удивления
при виде такой дерзости. — Славная! Скверно
только, что голову поминают не совсем благо-
пристойными  словами… —  И  опять  положил
руки на  стол  с  каким-то  сладким умилением
в глазах, приготовляясь слушать еще, потому
что под окном гремел хохот и крики: «Снова!
снова!»  Однако  ж  проницательный  глаз  уви-
дел бы тотчас,  что не изумление удерживало
долго  голову  на  одном  месте.  Так  только  ста-
рый,  опытный  кот  допускает  иногда  неопыт-
ной мыши бегать около своего хвоста; а меж-
ду  тем  быстро  созидает  план,  как  перерезать
ей путь в свою нору. Еще одинокий глаз голо-



вы был устремлен на окно, а уже рука, давши
знак  десятскому,  держалась  за  деревянную
ручку  двери,  и  вдруг  на  улице  поднялся
крик…  Винокур,  к  числу  многих  достоинств
своих присоединявший и любопытство, быст-
ро  набивши  табаком  свою  люльку,  выбежал
на улицу; но шалуны уже разбежались.

«Нет,  ты  не  ускользнешь  от  меня!» —  кри-
чал  голова,  таща  за  руку  человека  в  выворо-
ченном  шерстью  вверх  овчинном  черном  ту-
лупе.  Винокур,  пользуясь  временем,  подбе-
жал, чтобы посмотреть в лицо этому наруши-
телю  спокойствия,  но  с  робостию  попятился
назад,  увидевши  длинную  бороду  и  страшно
размалеванную  рожу.  «Нет,  ты  не  ускольз-
нешь  от  меня!» —  кричал  голова,  продолжая
тащить  своего  пленника  прямо  в  сени,  кото-
рый,  не  оказывая  никакого  сопротивления,
спокойно  следовал  за  ним,  как  будто  в  свою
хату.

— Карпо, отворяй комору! — сказал голова
десятскому. — Мы его в темную комору! А там
разбудим  писаря,  соберем  десятских,  перело-
вим всех  этих буянов и сегодня же и резолю-
цию всем им учиним.



Десятский  забренчал  небольшим  висячим
замком в сенях и отворил комору. В это самое
время  пленник,  пользуясь  темнотою  сеней,
вдруг  вырвался  с  необыкновенною  силою  из
рук его.

— Куда? —  закричал  голова,  ухватив  его
еще крепче за ворот.

— Пусти,  это  я! — слышался  тоненький го-
лос.

— Не  поможет!  не  поможет,  брат!  Визжи
себе  хоть  чертом,  не  только  бабою,  меня  не



проведешь! — и толкнул его в темную комору
так,  что  бедный  пленник  застонал,  упавши
на пол, а сам в сопровождении десятского от-
правился в хату писаря, и вслед за ними, как
пароход, задымился винокур.

В  размышлении  шли  они  все  трое,  поту-
пив  головы,  и  вдруг,  на  повороте  в  темный
переулок,  разом вскрикнули от сильного уда-
ра по лбам, и такой же крик отгрянул в ответ
им. Голова, прищуривши глаз свой, с изумле-
нием увидел писаря с двумя десятскими.

— А я к тебе иду, пан писарь.
— А я к твоей милости, пан голова.
— Чудеса завелися, пан писарь.
— Чудные дела, пан голова.
— А что?
— Хлопцы  бесятся!  бесчинствуют  целыми

кучами  по  улицам.  Твою  милость  величают
такими  словами…  словом,  сказать  стыдно;
пьяный  москаль  побоится  вымолвить  их
нечестивым  своим  языком.  (Все  это  худоща-
вый  писарь,  в  пестрядевых  шароварах  и  жи-
лете  цвету  винных  дрожжей,  сопровождал
протягиванием шеи вперед и приведением ее
тот  же  час  в  прежнее  состояние.)  Вздремнул



было  немного,  подняли  с  постели  проклятые
сорванцы  своими  срамными  песнями  и  сту-
ком! Хотел было хорошенько приструнить их,
да,  покамест  надел  шаровары  и  жилет,  все
разбежались куда ни попало. Самый главный,
однако  ж,  не  увернулся  от  нас.  Распевает  он
теперь в той хате, где держат колодников. Ду-
ша  горела  у  меня  узнать  эту  птицу,  да  рожа
замазана сажею, как у черта,  что кует гвозди
для грешников.

— А как он одет, пан писарь?
— В  черном  вывороченном  тулупе,  соба-

чий сын, пан голова.
— А  не  лжешь  ли  ты,  пан  писарь?  Что,  ес-



ли этот сорванец сидит теперь у меня в комо-
ре?

— Нет, пан голова. Ты сам, не во гнев будь
сказано, погрешил немного.

— Давайте огня! мы посмотрим его!
Огонь  принесли,  дверь  отперли,  и  голова

ахнул от удивления, увидев перед собою своя-
ченицу.

— Скажи пожалуйста, — с такими словами
она приступила к нему, — ты не свихнул еще
с последнего ума? Была ли в одноглазой баш-
ке  твоей  хоть  капля  мозгу,  когда  толкнул  ты
меня в темную комору? счастье, что не удари-
лась головою об железный крюк.

Разве  я  не  кричала  тебе,  что  это  я?  Схва-
тил,  проклятый  медведь,  своими  железными
лапами, да и толкает! Чтоб тебя на том свете
толкали черти!..

Последние  слова  вынесла  она  за  дверь  на
улицу,  куда  отправилась  для  каких-нибудь
своих причин.

— Да,  я  вижу,  что  это  ты! — сказал  голова,
очнувшись. —  Что  скажешь,  пан  писарь,  не
шельма этот проклятый сорвиголова?

— Шельма, пан голова.



— Не пора ли нам всех этих повес прошко-
лить  хорошенько  и  заставить  их  заниматься
делом?

— Давно пора, давно пора, пан голова.
— Они,  дурни,  забрали  себе…  Кой  черт?

мне  почудился  крик  свояченицы  на  улице;
они,  дурни,  забрали  себе  в  голову,  что  я  им
ровня.  Они  думают,  что  я  какой-нибудь  их
брат,  простой  козак! —  Небольшой  последо-
вавший  за  сим  кашель  и  устремление  глаза
исподлобья  вокруг  давало  догадываться,  что
голова  готовится  говорить  о  чем-то  важ-
ном. —  В  тысячу…  этих  проклятых  названий
годов,  хоть  убей,  не  выговорю;  ну,  году,  ко-
миссару тогдашнему Ледачему226 дан был при-
каз  выбрать  из  козаков  такого,  который  бы
был  посмышленее  всех.  О! —  это  «о!»  голова
произнес,  поднявши палец вверх, — посмыш-
ленее всех! в проводники к царице. Я тогда…

— Что  и  говорить!  Это  всякий  уже  знает,
пан голова.  Все знают,  как ты выслужил цар-
скую ласку. Признайся теперь, моя правда вы-
шла:  хватил  немного  на  душу  греха,  сказав-
ши,  что  поймал  этого  сорванца  в  выворочен-
ном тулупе?



— А что  до  этого  дьявола  в  вывороченном
тулупе,  то  его,  в  пример  другим,  заковать  в
кандалы  и  наказать  примерно.  Пусть  знают,
что  значит  власть!  От  кого  же  и  голова  по-
ставлен,  как  не  от  царя?  Потом  доберемся  и
до других хлопцев: я не забыл, как проклятые
сорванцы  вогнали  в  огород  стадо  свиней,  пе-
реевших  мою  капусту  и  огурцы;  я  не  забыл,
как  чертовы  дети  отказались  вымолотить
мое жито; я не забыл… Но провались они, мне
нужно непременно узнать, какая это шельма
в вывороченном тулупе.

— Это  проворная,  видно,  птица! —  сказал
винокур, которого щеки в продолжение всего
этого  разговора  беспрерывно  заряжались  ды-
мом,  как  осадная  пушка,  и  губы,  оставив  ко-
ротенькую  люльку,  выбросили  целый  облач-
ный  фонтан. —  Эдакого  человека  не  худо,  на
всякий случай, и при Виннице держать; а еще
лучше повесить на верхушке дуба вместо па-
никадила227.

Такая  острота  показалась  не  совсем  глу-
пою винокуру, и он тот же час решился, не до-
жидаясь  одобрения  других,  наградить  себя
хриплым смехом.



В  это  время  стали  приближаться  они  к
небольшой,  почти  повалившейся  на  землю
хате; любопытство наших путников увеличи-
лось. Все столпились у дверей. Писарь вынул
ключ, загремел им около замка; но этот ключ
был от сундука его.  Нетерпение увеличилось.
Засунув  руку,  начал  он  шарить  и  сыпать  по-
бранки,  не  отыскивая  его.  «Здесь!» —  сказал
он  наконец,  нагнувшись  и  вынимая  его  из
глубины  обширного  кармана,  которым  снаб-
жены  были  его  пестрядевые  шаровары.  При
этом  слове  сердца  наших  героев,  казалось,
слились  в  одно,  и  это  огромное  сердце  заби-
лось  так  сильно,  что  неровный  стук  его  не
был заглушен даже брякнувшим замком. Две-
ри отворились, и… Голова стал бледен как по-
лотно; винокур почувствовал холод, и волосы
его,  казалось,  хотели  улететь  на  небо;  ужас
изобразился в лице писаря; десятские прирос-
ли  к  земле  и  не  в  состоянии  были  сомкнуть
дружно  разинутых  ртов  своих:  перед  ними
стояла свояченица.

Изумленная  не  менее  их,  она,  однако  ж,
немного очнулась и сделала движение, чтобы
подойти к ним.



— Стой! — закричал диким голосом голова
и  захлопнул  за  нею  дверь. —  Господа!  это  са-
тана! —  продолжал  он. —  Огня!  живее  огня!
Не  пожалею  казенной  хаты!  Зажигай  ее,  за-
жигай,  чтобы и костей чертовых не  осталось
на земле.

Свояченица  в  ужасе  кричала,  слыша  за
дверью грозное определение.

— Что  вы,  братцы! —  говорил  винокур. —
Слава Богу, волосы у вас чуть не в снегу, а до
сих  пор  ума  не  нажили:  от  простого  огня
ведьма  не  загорится!  Только  огонь  из  люль-
ки  может  зажечь  оборотня.  Постойте,  я  сей-
час все улажу!

Сказавши это, высыпал он горячую золу из
трубки  в  пук  соломы  и  начал  раздувать  ее.
Отчаяние  придало  в  это  время  духу  бедной
свояченице, громко стала она умолять и разу-
верять их.

— Постойте,  братцы!  Зачем  напрасно  гре-
ха набираться; может быть, это и не сатана, —
сказал  писарь. —  Если  оно,  то  есть  то  самое,
которое  сидит  там,  согласится  положить  на
себя  крестное  знамение,  то  это  верный  знак,
что не черт.



Предложение одобрено.
— Чур  меня,  сатана! —  продолжал  писарь,

приложась губами к скважине в дверях. — Ес-
ли  не  пошевелишься  с  места,  мы  отворим
дверь.

Дверь отворили.
— Перекрестись! —  сказал  голова,  огляды-

ваясь  назад,  как  будто  выбирая  безопасное
место в случае ретирады228.

Свояченица перекрестилась.
— Кой черт! Точно, это свояченица!
— Какая  нечистая  сила  затащила  тебя,  ку-

ма, в эту конуру?
И свояченица, всхлипывая, рассказала, как

схватили  ее  хлопцы  в  охапку  на  улице  и,
несмотря  на  сопротивление,  опустили  в  ши-
рокое  окно  хаты  и  заколотили  ставнем.  Пи-
сарь  взглянул:  петли  у  широкого  ставня  ото-
рваны,  и  он  приколочен  только  сверху  дере-
вянным брусом.

— Добро  ты,  одноглазый  сатана! —  вскри-
чала  она,  приступив  к  голове,  который  попя-
тился  назад  и  все  еще  продолжал  ее  мерять
своим  глазом. —  Я  знаю  твой  умысел:  ты  хо-
тел,  ты  рад  был  случаю  сжечь  меня,  чтобы



свободнее  было  волочиться  за  дивчатами,
чтобы некому было видеть, как дурачится се-
дой дед. Ты думаешь, я не знаю, о чем говорил
ты сего вечера с Ганною? О! я знаю все. Меня
трудно провесть и не твоей бестолковой баш-
ке. Я долго терплю, но после не прогневайся…

Сказавши  это,  она  показала  кулак  и  быст-
ро  ушла,  оставив  в  остолбенении  голову.
«Нет,  тут  не  на  шутку  сатана  вмешался», —
думал он, сильно почесывая свою макушу.

— Поймали! —  вскрикнули  вошедшие  в
это время десятские.

— Кого поймали? — спросил голова.
— Дьявола в вывороченном тулупе.
— Подавайте  его! — закричал голова,  схва-

тив  за  руки  приведенного  пленника. —  Вы  с
ума сошли: да это пьяный Каленик!

— Что  за  пропасть!  в  руках  наших  был,
пан  голова! —  отвечали  десятские. —  В  пере-
улке окружили проклятые хлопцы, стали тан-
цевать, дергать, высовывать языки, вырывать
из рук… черт с вами! И как мы попали на эту
ворону вместо его, Бог один знает!

— Властью моей и всех мирян дается пове-
ление, —  сказал  голова, —  изловить  сей  же





Н

миг  сего  разбойника;  а  оным  образом  и  всех,
кого найдете на улице, и привесть на распра-
ву ко мне!..

— Помилуй,  пан  голова! —  закричали
некоторые, кланяясь в ноги. — Увидел бы ты,
какие  хари:  убей  Бог  нас,  и  родились  и  кре-
стились — не видали таких мерзких рож. Дол-
го ли до греха,  пан голова,  перепугают добро-
го  человека  так,  что  после  ни  одна  баба  не
возьмется вылить переполоху.

— Дам я вам переполоху!  Что вы? не хоти-
те слушаться? Вы, верно, держите их руку! Вы
бунтовщики? Что это?..  Да,  что это?..  Вы заво-
дите  разбои!..  Вы…  Я  донесу  комиссару!  Сей
же  час!  слышите,  сей  же  час.  Бегите,  летите
птицею! Чтоб я вас… Чтоб вы мне…

Все разбежались.
 

V
Утопленница

 
е беспокоясь ни о чем, не заботясь о разо-
сланных  погонях,  виновник  всей  этой  ку-

терьмы медленно подходил к старому дому и
пруду.  Не  нужно,  думаю,  сказывать,  что  это



был Левко. Черный тулуп его был расстегнут.
Шапку держал он в руке. Пот валил с него гра-
дом.  Величественно  и  мрачно  чернел  клено-
вый  лес,  стоявший  лицом  к  месяцу.  Непо-
движный  пруд  подул  свежестью  на  усталого
пешехода и заставил его отдохнуть на берегу.
Все  было  тихо;  в  глубокой  чаще  леса  слыша-
лись  только  раскаты  соловья.  Непреодоли-
мый  сон  быстро  стал  смыкать  ему  зеницы;
усталые  члены  готовы  были  забыться  и  оне-
меть; голова клонилась…



«Нет,  эдак  я  засну  еще  здесь!» —  говорил
он,  подымаясь  на  ноги  и  протирая  глаза.
Оглянулся: ночь казалась перед ним еще бли-
стательнее.  Какое-то  странное,  упоительное
сияние  примешалось  к  блеску  месяца.  Нико-
гда  еще  не  случалось  ему  видеть  подобного.
Серебряный туман пал на окрестность. Запах
от  цветущих  яблонь  и  ночных  цветов  лился
по  всей  земле.  С  изумлением  глядел  он  в
неподвижные воды пруда: старинный господ-
ский  дом,  опрокинувшись  вниз,  виден  был  в
нем чист и в каком-то ясном величии. Вместо
мрачных  ставней  глядели  веселые  стеклян-
ные окна и двери. Сквозь чистые стекла мель-
кала  позолота.  И  вот  почудилось,  будто  окно
отворилось.  Притаивши дух,  не  дрогнув  и  не
спуская глаз с пруда, он, казалось, переселил-
ся  в  глубину  его  и  видит:  наперед  белый  ло-
коть  выставился  в  окно,  потом  выглянула
приветливая  головка  с  блестящими  очами,
тихо  светившими  сквозь  темно-русые  волны
волос, и оперлась на локоть. И видит: она ка-
чает  слегка  головою,  она  машет,  она  усмеха-
ется… Сердце его разом забилось… Вода задро-
жала,  и  окно  закрылось  снова.  Тихо  отошел



он от пруда и взглянул на дом: мрачные став-
ни  были  открыты;  стекла  сияли  при  месяце.
«Вот  как  мало  нужно  полагаться  на  людские
толки, —  подумал  он  про  себя. —  Дом  нове-
хонький;  краски  живы,  как  будто  сегодня  он
выкрашен. Тут живет кто-нибудь», — и молча
подошел  он  ближе,  но  все  было  в  нем  тихо.
Сильно  и  звучно  перекликались  блистатель-
ные  песни  соловьев,  и  когда  они,  казалось,
умирали  в  томлении  и  неге,  слышался  ше-
лест  и  трещание  кузнечиков  или  гудение  бо-
лотной  птицы,  ударявшей  скользким  носом
своим  в  широкое  водное  зеркало.  Какую-то
сладкую  тишину  и  раздолье  ощутил  Левко  в
своем сердце. Настроив бандуру, заиграл он и
запел: 

Ой, ты, мисяцю, мій мисяченьку229

!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀И ты, зоре
ясна!
Ой, свитыть там по подворью,
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀Де дивчи-
на красна. 

Окно  тихо  отворилось,  и  та  же  самая  го-
ловка,  которой  отражение  видел  он  в  пруде,



выглянула,  внимательно  прислушиваясь  к
песне. Длинные ресницы ее были полуопуще-
ны  на  глаза.  Вся  она  была  бледна,  как  полот-
но,  как  блеск  месяца;  но  как  чудна,  как  пре-
красна! Она засмеялась… Левко вздрогнул.

— Спой мне, молодой козак, какую-нибудь
песню! —  тихо  молвила  она,  наклонив  свою
голову  набок  и  опустив  совсем  густые  ресни-
цы.

— Какую  же  тебе  песню  спеть,  моя  ясная
панночка?

Слезы  тихо  покатились  по  бледному  лицу
ее.

— Парубок, —  говорила  она,  и  что-то
неизъяснимо  трогательное  слышалось  в  ее
речи. —  Парубок,  найди  мне  мою  мачеху!  Я
ничего не пожалею для тебя.  Я  награжу тебя.
Я  тебя  богато  и  роскошно  награжу!  У  меня
есть  зарукавья230,  шитые  шелком,  кораллы,
ожерелья.  Я  подарю  тебе  пояс,  унизанный
жемчугом. У меня золото есть… Парубок, най-
ди  мне  мою  мачеху!  Она  страшная  ведьма:
мне не было от нее покою на белом свете. Она
мучила  меня,  заставляла  работать,  как  про-
стую мужичку. Посмотри на лицо: она вывела



румянец  своими  нечистыми  чарами  с  щек
моих.  Погляди  на  белую  шею  мою:  они  не
смываются! они не смываются! они ни за что
не смоются, эти синие пятна от железных ког-
тей ее. Погляди на белые ноги мои: они много
ходили; не по коврам только, по песку горяче-
му, по земле сырой, по колючему терновнику
они  ходили;  а  на  очи  мои,  посмотри  на  очи:
они  не  глядят  от  слез…  Найди  ее,  парубок,
найди мне мою мачеху!..

Голос  ее,  который  вдруг  было  возвысился,
остановился.  Ручьи  слез  покатились  по  блед-
ному лицу. Какое-то тяжелое, полное жалости
и грусти чувство сперлось в груди парубка.

— Я готов на все для тебя, моя панночка! —
сказал  он  в  сердечном  волнении, —  но  как
мне, где ее найти?

— Посмотри, посмотри! — быстро говорила
она, — она здесь! она на берегу играет в хоро-
воде  между  моими  девушками  и  греется  на
месяце.  Но  она  лукава  и  хитра.  Она  приняла
на себя вид утопленницы; но я знаю, но я слы-
шу, что она здесь. Мне тяжело, мне душно от
ней. Я не могу чрез нее плавать легко и воль-
но,  как  рыба.  Я  тону  и  падаю  на  дно,  как



ключ. Отыщи ее, парубок!
Левко посмотрел на берег:  в  тонком сереб-

ряном тумане мелькали легкие,  как будто те-
ни,  девушки в белых,  как луг,  убранный лан-
дышами,  рубашках;  золотые ожерелья,  мони-
сты, дукаты блистали на их шеях; но они бы-
ли бледны; тело их было как будто сваяно из
прозрачных  облак  и  будто  светилось  на-
сквозь  при  серебряном  месяце.  Хоровод,  иг-
рая,  придвинулся  к  нему  ближе.  Послыша-
лись голоса.

— Давайте  в  ворона,  давайте  играть  в  во-
рона231! —  зашумели  все,  будто  приречный
тростник,  тронутый в тихий час сумерек воз-
душными устами ветра.

— Кому же быть вороном?
Кинули  жребий —  и  одна  девушка  вышла

из  толпы.  Левко  принялся  разглядывать  ее.
Лицо, платье — все на ней такое же, как и на
других. Заметно только было, что она неохот-
но играла эту роль. Толпа вытянулась верени-
цею  и  быстро  перебегала  от  нападений  хищ-
ного врага.

— Нет,  я  не хочу быть вороном! — сказала
девушка, изнемогая от усталости. — Мне жал-



ко отнимать цыпленков у бедной матери!
«Ты не ведьма!» — подумал Левко.
— Кто же будет вороном?
Девушки снова собрались кинуть жребий.
— Я  буду  вороном! —  вызвалась  одна  из

средины.
Левко стал пристально вглядываться в ли-

цо  ей.  Скоро  и  смело  гналась  она  за  верени-
цею  и  кидалась  во  все  стороны,  чтобы  изло-
вить  свою  жертву.  Тут  Левко  стал  замечать,
что  тело  ее  не  так  светилось,  как  у  прочих:
внутри его виделось что-то черное. Вдруг раз-
дался  крик:  ворон  бросился  на  одну  из  вере-
ницы, схватил ее, и Левку почудилось, будто у
ней выпустились когти и на лице ее сверкну-
ла злобная радость.

— Ведьма! — сказал он, вдруг указав на нее
пальцем и оборотившись к дому.

Панночка засмеялась, и девушки с криком
увели за собою представлявшую ворона.

— Чем наградить тебя, парубок? Я знаю, те-
бе не золото нужно: ты любишь Ганну; но су-
ровый отец мешает тебе жениться на ней. Он
теперь  не  помешает;  возьми,  отдай  ему  эту
записку…



– Н

Белая  ручка  протянулась,  лицо  ее  как-то
чудно  засветилось  и  засияло…  С  непостижи-
мым трепетом и томительным биением серд-
ца схватил он записку и… проснулся.
 

VI
Пробуждение

 
еужели  это  я  спал? —  сказал  про  себя
Левко,  вставая  с  небольшого  пригор-

ка. — Так живо, как будто наяву!..  Чудно, чуд-
но!.. — повторил он, оглядываясь.



Месяц,  остановившийся  над  его  головою,
показывал  полночь;  везде  тишина;  от  пруда
веял  холод;  над  ним  печально  стоял  ветхий
дом  с  закрытыми  ставнями;  мох  и  дикий  бу-
рьян  показывали,  что  давно  из  него  удали-
лись  люди.  Тут  он  разогнул  свою  руку,  кото-
рая судорожно была сжата во все время сна, и
вскрикнул  от  изумления,  почувствовавши  в
ней записку.  «Эх,  если бы я  знал грамоте!» —
подумал он, оборачивая ее перед собою на все
стороны. В это мгновение послышался позади
его шум.

— Не  бойтесь,  прямо  хватайте  его!  Чего
струсили?  нас  десяток.  Я  держу  заклад,  что
это  человек,  а  не  черт! —  так  кричал  голова
своим  сопутникам,  и  Левко  почувствовал  се-
бя схваченным несколькими руками, из кото-
рых иные дрожали от страха. — Скидывай-ка,
приятель,  свою  страшную  личину!  Полно  те-
бе  дурачить  людей! —  проговорил  голова,
ухватив его за ворот, и оторопел, выпучив на
него  глаз  свой. —  Левко,  сын! —  вскричал  он,
отступая от удивления и опуская руки. — Это
ты,  собачий  сын!  вишь,  бесовское  рождение!
Я думаю, какая это шельма, какой это выворо-



ченный дьявол строит шутки! А это, выходит,
все  ты,  невареный  кисель  твоему  батьке  в
горло,  изволишь  заводить  по  улице  разбои,
сочиняешь песни!.. Эге-ге-ге, Левко! А что это?
Видно, чешется у тебя спина! Вязать его!

— Постой,  батько!  велено  тебе  отдать  эту
записочку, — проговорил Левко.

— Не  до  записок  теперь,  голубчик!  Вязать
его!

— Постой,  пан  голова! —  сказал  писарь,
развернув записку, — Комиссарова рука!

— Комиссара?
— Комиссара? —  повторили  машинально

десятские.
«Комиссара?  чудно!  еще  непонятнее!» —

подумал про себя Левко.
— Читай,  читай! —  сказал  голова, —  что

там пишет комиссар?
— Послушаем, что пишет комиссар! — про-

изнес винокур, держа в зубах люльку и высе-
кая огонь.

Писарь откашлялся и начал читать:
— «Приказ  голове,  Евтуху  Макогоненку.

Дошло  до  нас,  что  ты,  старый  дурак,  вместо
того  чтобы  собрать  прежние  недоимки  и  ве-



сти  на  селе  порядок,  одурел  и  строишь  пако-
сти…»

— Вот,  ей-Богу! —  прервал  голова, —  ниче-
го не слышу! Писарь начал снова:

— «Приказ  голове,  Евтуху232  Макогоненку.
Дошло до нас, что ты, старый ду…»

— Стой,  стой!  не  нужно! —  закричал  голо-
ва, — я хоть и не слышал, однако ж знаю, что
главного тут дела еще нет. Читай далее!

— «А  вследствие  того,  приказываю  тебе
сей же час женить твоего сына, Левка Макого-
ненка,  на  козачке  из  вашего  же  села,  Ганне



Петрыченковой,  а  также  починить  мосты  на
столбовой  дороге  и  не  давать  обывательских
лошадей233  без  моего  ведома  судовым  пани-
чам234,  хотя  бы  они  ехали  прямо  из  казенной
палаты235.  Если  же,  по  приезде  моем,  найду
оное  приказание  мое  не  приведенным  в  ис-
полнение,  то  тебя  одного  потребую  к  ответу.
Комиссар,  отставной  поручик  Козьма  Дер-
кач-Дришпановский236».

— Вот  что! —  сказал  голова,  разинувши
рот. —  Слышите  ли  вы,  слышите  ли:  за  все  с
головы  спросят,  и  потому  слушаться!  беспре-
кословно слушаться! не то, прошу извинить…
А тебя, — продолжал он, оборотясь к Левку, —
вследствие  приказания  комиссара, —  хотя
чудно мне,  как  это  дошло до  него, — я  женю;
только наперед попробуешь ты нагайки! Зна-
ешь — ту, что висит у меня на стене возле по-
кута?  Я  поновлю  ее  завтра…  Где  ты  взял  эту
записку?

Левко,  несмотря  на  изумление,  происшед-
шее  от  такого  нежданного  оборота  его  дела,
имел  благоразумие  приготовить  в  уме  своем
другой ответ и утаить настоящую истину,  ка-
ким образом досталась записка.



— Я отлучался, — сказал он, — вчера ввече-
ру  еще  в  город  и  встретил  комиссара,  выле-
завшего из брички. Узнавши, что я из нашего
села,  дал  он  мне  эту  записку  и  велел  на  сло-
вах  тебе  сказать,  батько,  что  заедет  на  воз-
вратном пути к нам пообедать.

— Он это говорил?
— Говорил.
— Слышите  ли? —  говорил  голова  с  важ-

ною  осанкою,  оборотившись  к  своим  сопут-
никам, — комиссар сам своею особою приедет
к нашему брату, то есть ко мне, на обед! О! —
Тут  голова  поднял палец вверх  и  голову  при-
вел в такое положение, как будто бы она при-
слушивалась  к  чему-нибудь. —  Комиссар,
слышите  ли,  комиссар  приедет  ко  мне  обе-
дать! Как думаешь, пан писарь, и ты, сват, это
не совсем пустая честь! Не правда ли?

— Еще,  сколько  могу  припомнить, —  под-
хватил  писарь, —  ни  один  голова  не  угощал
комиссара обедом.

— Не  всякий  голова  голове  чета! —  произ-
нес  с  самодовольным  видом  голова.  Рот  его
покривился, и что-то вроде тяжелого, хрипло-
го смеха,  похожего более на гудение отдален-



ного грома, зазвучало в его устах. — Как дума-
ешь, пан писарь, нужно бы для именитого го-
стя дать приказ, чтобы с каждой хаты принес-
ли хоть по цыпленку, ну, полотна, еще кое-че-
го… А?

— Нужно бы, нужно, пан голова!
— А  когда  же  свадьбу,  батько? —  спросил

Левко.
— Свадьбу?  Дал  бы  я  тебе  свадьбу!..  Ну,  да

для именитого гостя… завтра вас поп и обвен-
чает.!  Черт  с  вами!  Пусть  комиссар  увидит,
что  значит  исправность!  Ну,  ребята,  теперь
спать! Ступайте по домам!.. Сегодняшний слу-
чай припомнил мне то время, когда я… — При
сих словах голова пустил обыкновенный свой
важный и значительный взгляд исподлобья.

— Ну,  теперь  пойдет  голова  рассказывать,
как  вез  царицу! —  сказал  Левко  и  быстрыми
шагами  и  радостно  спешил  к  знакомой  хате,
окруженной  низенькими  вишнями.  «Дай  те-
бе Бог Небесное Царство, добрая и прекрасная
панночка, — думал он про себя. — Пусть тебе
на том свете вечно усмехается между ангела-
ми  святыми!  Никому  не  расскажу  про  диво,
случившееся  в  эту  ночь;  тебе  одной  только,



Галю, передам его.  Ты одна только поверишь
мне и вместе со мною помолишься за упокой
души несчастной утопленницы!»

Тут  он  приблизился  к  хате;  окно  было  от-
перто; лучи месяца проходили чрез него и па-
дали  на  спящую  перед  ним  Ганну;  голова  ее
оперлась на руку; щеки тихо горели; губы ше-
велились,  неясно  произнося  его  имя.  «Спи,
моя  красавица!  Приснись  тебе  все,  что  есть
лучшего на свете;  но и то не будет лучше на-
шего  пробуждения!»  Перекрестив  ее,  закрыл
он окошко и тихонько удалился.

И чрез несколько минут все уже уснуло на
селе; один только месяц так же блистательно
и  чудно  плыл  в  необъятных  пустынях  рос-
кошного  украинского  неба.  Так  же  торже-
ственно  дышало  в  вышине,  и  ночь,  боже-
ственная  ночь,  величественно  догорала.  Так
же  прекрасна  была  земля  в  дивном  серебря-
ном  блеске;  но  уже  никто  не  упивался  ими:
все  погрузилось  в  сон.  Изредка  только  пере-
рывалось  молчание  лаем  собак,  и  долго  еще
пьяный  Каленик  шатался  по  уснувшим  ули-
цам, отыскивая свою хату.



Пропавшая грамота



Т

Быль, рассказанная дьячком ***ской
церкви

 
ак  вы  хотите,  чтобы  я  вам  еще  рассказал
про  деда?  Пожалуй,  почему  же  не  поте-

шить  прибауткой?  Эх,  старина,  старина!  Что
за  радость,  что  за  разгулье  падет  на  сердце,
когда  услышишь  про  то,  что  давно-давно,  и
года ему и месяца нет, деялось на свете! А как
еще  впутается  какой-нибудь  родич,  дед  или
прадед, —  ну,  тогда  и  рукой  махни:  чтоб  мне
поперхнулось  за  акафистом  великомученице
Варваре237,  если  не  чудится,  что  вот-вот  сам
все  это  делаешь,  как  будто  залез  в  прадедов-
скую  душу  или  прадедовская  душа  шалит  в



тебе…  Нет,  мне  пуще  всего  наши  дивчата  и
молодицы; покажись только на глаза им: «Фо-
ма  Григорьевич!  Фома  Григорьевич!  а  нуте
яку-небудь  страховинну  козочку!  а  нуте,  ну-
те!» —  тара-та-та,  та-та-та,  и  пойдут,  и  пой-
дут…  Рассказать-то,  конечно,  не  жаль,  да  за-
гляните-ка,  что  делается  с  ними  в  постеле.
Ведь я знаю, что каждая дрожит под одеялом,
как будто бьет ее лихорадка, и рада бы с голо-
вою  влезть  в  тулуп  свой.  Царапни  горшком
крыса,  сама  как-нибудь  задень  ногою  кочер-
гу — и Боже упаси! и душа в пятках. А на дру-
гой день ничего не бывало, навязывается сыз-
нова:  расскажи  ей  страшную  сказку,  да  и
только. Что ж бы такое рассказать вам? Вдруг
не  взбредет  на  ум…  Да,  расскажу  я  вам,  как
ведьмы  играли  с  покойным  дедом  в  дурня238.
Только заране прошу вас,  господа,  не сбивай-
те  с  толку;  а  то  такой  кисель  выйдет,  что  со-
вестно будет и в рот взять. Покойный дед, на-
добно  вам  сказать,  был  не  из  простых  в  свое
время  Козаков.  Знал  и  твердо-он —  то,  и  сло-
вотитлу  поставить239.  В  праздник  отхватает
Апостола240,  бывало,  так,  что  теперь  и  попо-
вич иной спрячется. Ну, сами знаете, что в то-



гдашние  времена  если  собрать  со  всего  Бату-
рина241 грамотеев, то нечего и шапки подстав-
лять, —  в  одну  горсть  можно  было  всех  уло-
жить.  Стало  быть,  и  дивиться  нечего,  когда
всякий встречный кланялся ему мало не в по-
яс.

Один  раз  задумалось  вельможному
гетьману послать зачем-то к царице грамоту.
Тогдашний  полковой  писарь, —  вот  нелегкая
его  возьми,  и  прозвища  не  вспомню…  Вис-
кряк не Вискряк242, Мотузочка не Мотузочка243

,  Голопуцек не Голопуцек244…  знаю только, что
как-то  чудно  начинается  мудреное  прозви-
ще, —  позвал  к  себе  деда  и  сказал  ему,  что,
вот,  наряжает  его  сам  гетьман  гонцом  с  гра-
мотою  к  царице.  Дед  не  любил  долго  соби-
раться:  грамоту  зашил  в  шапку;  вывел  коня;
чмокнул жену и двух своих, как сам он назы-
вал, поросенков, из которых один был родной
отец хоть бы и нашего брата; и поднял такую
за собою пыль, как будто бы пятнадцать хлоп-
цев задумали посереди улицы играть в  кашу
245.  На другой день еще петух не кричал в чет-
вертый  раз,  дед  уже  был  в  Конотопе246.  На  ту
пору была там ярмарка:  народу высыпало по



улицам  столько,  что  в  глазах  рябело.  Но  так
как было рано, то все еще дремало, протянув-
шись  на  земле.  Возле  коровы  лежал  гуляка
парубок с покрасневшим, как снегирь, носом;
подале храпела, сидя, перекупка, с кремнями,
синькою247,  дробью и бубликами; под телегою
лежал цыган; на возу с рыбой — чумак; на са-
мой дороге раскинул ноги бородач москаль с
поясами  и  рукавицами…  ну,  всякого  сброду,
как  водится  по  ярмаркам.  Дед  приостановил-
ся,  чтобы разглядеть хорошенько. Между тем
в ятках начало мало-помалу шевелиться:  жи-
довки стали побрякивать фляжками; дым по-
катило то там, то сям кольцами, и запах горя-
чих  сластен248  понесся  по  всему  табору.  Деду
вспало на ум, что у него нет ни огнива, ни та-
баку  наготове:  вот  и  пошел  таскаться  по  яр-
марке. Не успел пройти двадцати шагов — на-
встречу запорожец.  Гуляка,  и по лицу видно!
Красные,  как  жар,  шаровары,  синий  жупан,
яркий цветной пояс249, при боку сабля и люль-
ка с медною цепочкою по самые пяты — запо-
рожец, да и только! Эх, народец! станет, вытя-
нется,  поведет  рукою  молодецкие  усы,  бряк-
нет  подковами  и —  пустится!  Да  ведь  как  пу-



стится:  ноги отплясывают,  словно веретено в
бабьих  руках;  что  вихорь,  дернет  рукою  по
всем  струнам  бандуры  и  тут  же,  подпершися
в боки, несется вприсядку; зальется песней —
душа  гуляет!..  Нет,  прошло  времечко:  не  уви-
дать  больше  запорожцев!  Да,  так  встрети-
лись. Слово за слово, долго ли до знакомства?
Пошли калякать, калякать так, что дед совсем
уже было позабыл про путь свой. Попойка за-
велась, как на свадьбе перед постом Великим.
Только,  видно,  наконец  прискучило  бить
горшки и швырять в народ деньгами, да и яр-
марке  не  век  же  стоять!  Вот  сговорились  но-
вые  приятели,  чтоб  не  разлучаться  и  путь
держать вместе.

Было давно под вечер, когда выехали они в
поле.  Солнце убралось на отдых;  где-где  горе-
ли вместо него красноватые полосы; по полю
пестрели нивы, что праздничные плахты чер-
нобровых молодиц. Нашего запорожца раздо-
бар  взял  страшный.  Дед  и  еще  другой  при-
плевшийся  к  ним  гуляка  подумали  уже,  не
бес  ли  засел  в  него.  Откуда  что  набиралось.
Истории и присказки такие диковинные, что
дед несколько раз хватался за бока и чуть не





надсадил  своего  живота  со  смеху.  Но  в  поле
становилось чем далее, тем сумрачнее; и вме-
сте  с  тем  становилась  несвязнее  и  молодец-
кая  молвь.  Наконец  рассказчик  наш  притих
совсем и вздрагивал при малейшем шорохе.

— Ге-ге, земляк! да ты не на шутку принял-
ся считать сов. Уже думаешь, как бы домой да
на печь!

— Перед вами нечего таиться, — сказал он,
вдруг  оборотившись  и  неподвижно  уставив
на них глаза свои. — Знаете ли, что душа моя
давно продана нечистому.

— Экая  невидальщина!  Кто  на  веку  своем
не знался с нечистым? Тут-то и нужно гулять,
как говорится, на прах.

— Эх, хлопцы! гулял бы, да в ночь эту срок
молодцу! Эй, братцы! — сказал он, хлопнув по
рукам их, — эй, не выдайте! не поспите одной
ночи, век не забуду вашей дружбы!

Почему ж не пособить человеку в таком го-
ре? Дед объявил напрямик, что скорее даст он
отрезать оселедец с  собственной головы,  чем
допустит  черта  понюхать  собачьей  мордой
своей христианской души.

Козаки наши ехали бы, может, и далее,  ес-



ли бы не обволокло всего неба ночью, словно
черным  рядном250,  и  в  поле  не  стало  так  же
темно,  как  под  овчинным  тулупом.  Издали
только  мерещился  огонек,  и  кони,  чуя  близ-
кое  стойло,  торопились,  насторожа  уши  и
вковавши очи во мрак. Огонек, казалось, нес-
ся навстречу, и перед козаками показался ши-
нок,  повалившийся  на  одну  сторону,  словно
баба  на  пути  с  веселых  крестин.  В  те  поры
шинки были не то, что теперь. Доброму чело-
веку не только развернуться, приударить гор-
лицы или гопака251, прилечь даже негде было,
когда в голову заберется хмель и ноги начнут
писать  покой-он —  по252.  Двор  был  уставлен
весь чумацкими возами; под поветками, в яс-
лях,  в  сенях,  иной  свернувшись,  другой  раз-
вернувшись,  храпели,  как  коты.  Шинкарь
один  перед  каганцом  нарезывал  рубцами  на
палочке, сколько кварт и осьмух253  высушили
чумацкие  головы.  Дед,  спросивши  треть  вед-
ра на троих, отправился в сарай.

Все  трое  легли  рядом.  Только  не  успел  он
повернуться, как видит, что его земляки спят
уже  мертвецким  сном.  Разбудивши  пристав-
шего  к  ним  третьего  козака,  дед  напомнил



ему про данное товарищу обещание. Тот при-
встал,  протер  глаза  и  снова  уснул.  Нечего  де-
лать,  пришлось  одному  караулить.  Чтобы
чем-нибудь разогнать сон, обсмотрел он возы
все, проведал коней, закурил люльку, пришел
назад и сел опять около своих. Все было тихо,
так  что,  кажись,  ни  одна  муха  не  пролетела.
Вот  и  чудится  ему,  что  из-за  соседнего  воза
что-то  серое  выказывает  роги…  Тут  глаза  его
начали смыкаться так, что принужден он был
ежеминутно протирать кулаком и промывать
оставшеюся  водкой.  Но  как  скоро  немного
прояснились  они,  все  пропадало.  Наконец,
мало  погодя,  опять  показывается  из-под  воза



чудище…  Дед  вытаращил  глаза  сколько  мог;
но  проклятая  дремота  все  туманила  перед
ним; руки его окостенели; голова скатилась, и
крепкий сон схватил его так, что он повалил-
ся  словно  убитый.  Долго  спал  дед,  и  как  при-
пекло  порядочно  уже  солнце  его  выбритую
макушу,  тогда  только  схватился  он  на  ноги.
Потянувшись раза два и почесав спину, заме-
тил он, что возов стояло уже не так много, как
с  вечера.  Чумаки,  видно,  потянулись  еще  до
света. К своим — козак спит, а запорожца нет.
Выспрашивать —  никто  знать  не  знает;  одна
только  верхняя  свитка  лежала  на  том  месте.
Страх  и  раздумье  взяло  деда.  Пошел  посмот-
реть коней — ни своего, ни запорожского! Что
бы  это  значило?  Положим,  запорожца  взяла
нечистая  сила;  кто  же  коней?  Сообразя  все,
дед заключил, что, верно, черт приходил пеш-
ком, а как до пекла не близко, то и стянул его
коня.  Больно  ему  было  крепко,  что  не  сдер-
жал  козацкого  слова.  «Ну,  думает,  нечего  де-
лать, пойду пешком: авось попадется на доро-
ге  какой-нибудь  барышник,  едущий  с  ярмар-
ки,  как-нибудь  уже  куплю  коня».  Только  хва-
тился за шапку — и шапки нет. Всплеснул ру-



ками покойный дед, как вспомнил, что вчера
еще поменялись они на время с  запорожцем.
Кому больше утащить, как не нечистому. Вот
тебе  и  гетьманский гонец!  Вот  тебе  и  привез
грамоту  к  царице!  Тут  дед  принялся  угощать
черта  такими  прозвищами,  что,  думаю,  ему
не  один  раз  чихалось  тогда  в  пекле.  Но  бра-
нью мало пособишь: а затылка сколько ни че-
сал дед,  никак не мог ничего придумать.  Что
делать?  Кинулся  достать  чужого  ума:  собрал
всех  бывших  тогда  в  шинке  добрых  людей,
чумаков  и  просто  заезжих,  и  рассказал,  что
так и так, такое-то приключилось горе. Чума-
ки  долго  думали,  подперши  батогами  подбо-
родки свои, крутили головами и сказали, что
не  слышали  такого  дива  на  крещеном  свете,
чтобы  гетьманскую  грамоту  утащил  черт.
Другие  же  прибавили,  что  когда  черт  да  мос-
каль  украдут  что-нибудь,  то  поминай  как  и
звали.  Один  только  шинкарь  сидел  молча  в
углу.  Дед  и  подступил  к  нему.  Уж  когда  мол-
чит  человек,  то,  верно,  зашиб  много  умом.
Только шинкарь не так-то был щедр на слова;
и если бы дед не полез в карман за пятью зло-
тыми254, то простоял бы перед ним даром.



— Я  научу  тебя,  как  найти  грамоту, —  ска-
зал он, отводя его в сторону. У деда и на серд-
це  отлегло. —  Я  вижу  уже  по  глазам,  что  ты
козак —  не  баба.  Смотри  же!  близко  шинка
будет поворот направо в лес. Только станет в
поле  примеркать,  чтобы  ты  был  уже  нагото-
ве.  В  лесу  живут  цыганы  и  выходят  из  нор
своих  ковать  железо  в  такую  ночь,  в  какую
одни  ведьмы  ездят  на  кочергах  своих.  Чем
они  промышляют  на  самом  деле,  знать  тебе
нечего.  Много будет стуку по лесу,  только ты
не иди в те стороны, откуда заслышишь стук;
а  будет  перед  тобою  малая  дорожка,  мимо
обожженного  дерева,  дорожкою  этою  иди,
иди,  иди…  Станет  тебя  терновник  царапать,



густой  орешник  заслонять  дорогу —  ты  все
иди; и как придешь к небольшой речке, тогда
только можешь остановиться. Там и увидишь
кого  нужно;  да  не  позабудь  набрать  в  карма-
ны того, для чего и карманы сделаны… Ты по-
нимаешь,  это  добро  и  дьяволы  и  люди  лю-
бят. —  Сказавши  это,  шинкарь  ушел  в  свою
конуру и не хотел больше говорить ни слова.

Покойный дед был человек не то чтобы из
трусливого  десятка;  бывало,  встретит  волка,
так и хватает прямо за хвост; пройдет с кула-
ками промеж козаками — все,  как груши,  по-
валятся на землю.  Однако ж что-то  подирало
его по коже, когда вступил он в такую глухую
ночь в лес.  Хоть бы звездочка на небе. Темно
и глухо,  как в винном подвале;  только слыш-
но  было,  что  далеко-далеко  вверху,  над  голо-
вою,  холодный ветер  гулял по  верхушкам де-
рев,  и  деревья,  что  охмелевшие  козацкие  го-
ловы,  разгульно  покачивались,  шепоча  ли-
стьями пьяную молвь. Как вот завеяло таким
холодом,  что  дед  вспомнил  и  про  овчинный
тулуп свой, и вдруг словно сто молотов засту-
чало  по  лесу  таким  стуком,  что  у  него  зазве-
нело в голове. И, будто зарницею, осветило на



минуту  весь  лес.  Дед  тотчас  увидел  дорожку,
пробиравшуюся промеж мелкого кустарника.
Вот и обожженное дерево,  и кусты терновни-
ка!  Так,  все  так,  как  было  ему  говорено;  нет,
не обманул шинкарь. Однако ж не совсем ве-
село было продираться через колючие кусты;
еще отроду  не  видывал он,  чтобы проклятые
шипы и сучья так больно царапались:  почти
на каждом шагу забирало его вскрикнуть. Ма-
ло-помалу  выбрался  он  на  просторное  место,
и,  сколько  мог  заметить,  деревья  редели  и
становились,  чем  далее,  такие  широкие,  ка-
ких дед не видывал и по ту  сторону Польши.
Глядь,  между  деревьями  мелькнула  и  речка,
черная,  словно  вороненая  сталь.  Долго  стоял
дед у берега,  посматривая на все стороны. На
другом берегу горит огонь и, кажется, вот-вот
готовится погаснуть, и снова отсвечивается в
речке, вздрагивавшей, как польский шляхтич
в козачьих лапах. Вот и мостик! «Ну, тут одна
только  чертовская  таратайка  разве  проедет».
Дед, однако ж, ступил смело и, скорее, чем бы
иной  успел  достать  рожок  понюхать  табаку,
был уже на другом берегу. Теперь только раз-
глядел  он,  что  возле  огня  сидели  люди,  и  та-



кие  смазливые  рожи,  что  в  другое  время  Бог
знает чего бы не дал, лишь бы ускользнуть от
этого  знакомства.  Но  теперь,  нечего  делать,
нужно было завязаться. Вот дед и отвесил им
поклон мало не в пояс: «Помогай Бог вам, доб-
рые люди!» Хоть бы один кивнул головой; си-
дят да молчат, да что-то сыплют в огонь. Видя
одно место незанятым, дед без всяких околич-
ностей сел и  сам.  Смазливые рожи — ничего;
ничего и дед. Долго сидели молча. Деду уже и
прискучило;  давай шарить в кармане,  вынул
люльку,  посмотрел  вокруг —  ни  один  не  гля-
дит на него. «Уже, добродейство255,  будьте лас-
ковы:  как  бы  так,  чтобы,  примерно  сказать,
того…  (дед  живал  в  свете  немало,  знал  уже,
как  подпускать  турусы,  и  при  случае,  пожа-
луй,  и  пред  царем  не  ударил  бы  лицом  в
грязь), чтобы, примерно сказать, и себя не за-
быть, да и вас не обидеть, — люлька-то у меня
есть,  да  того,  чем  бы  зажечь  ее,  черт-ма256.  И
на эту  речь хоть  бы слово;  только одна рожа
сунула  горячую  головню  прямехонько  деду  в
лоб  так,  что  если  бы  он  немного  не  посторо-
нился,  то,  статься может, распрощался бы на-
веки с одним глазом. Вредя, наконец, что вре-



мя  даром  проходит,  решился —  будет  ли  слу-
шать  нечистое  племя  или  нет —  рассказать
дело. Рожи и уши наставили, и лапы протяну-
ли. Дед догадался: забрал в горсть все бывшие
с  ним  деньги  и  кинул,  словно  собакам,  им  в
середину. Как только кинул он деньги, все пе-
ред  ним  перемешалось,  земля  задрожала,  и
как уже, — он и сам рассказать не умел, — по-
пал  чуть  ли  не  в  самое  пекло.  «Батюшки
мои!» — ахнул дед,  разглядевши хорошенько:
что  за  чудища!  рожи на  роже,  как  говорится,
не  видно.  Ведьм  такая  гибель,  как  случается
иногда на Рождество выпадет снегу: разряже-
ны, размазаны, словно панночки на ярмарке.
И все, сколько ни было их там, как хмельные,
отплясывали  какого-то  чертовского  тропака.
Пыль  подняли  Боже  упаси  какую!  Дрожь  бы
проняла крещеного человека при одном виде,
как высоко скакало бесовское племя. На деда,
несмотря  на  весь  страх,  смех  напал,  когда
увидел,  как  черти  с  собачьими  мордами,  на
немецких ножках, вертя хвостами, увивались
около  ведьм,  будто  парни  около  красных  де-
вушек; а музыканты тузили себя в щеки кула-
ками, словно в бубны, и свистали носами, как



в валторны. Только завидели деда — и турну-
ли к нему ордою. Свиные, собачьи, козлиные,
дрофиные,  лошадиные  рыла257 —  все  повытя-
гивались  и  вот  так  и  лезут  целоваться.  Плю-
нул  дед,  такая  мерзость  напала!  Наконец
схватили его  и  посадили за  стол  длиною,  мо-
жет,  с  дорогу  от  Конотопа  до  Батурина.  «Ну,
это  еще  не  совсем  худо, —  подумал  дед,  зави-
девши на столе свинину, колбасы, крошеный
с  капустой  лук  и  много  всяких  сластей, —
видно,  дьявольская  сволочь  не  держит  по-
стов». Дед таки, не мешает вам знать, не упус-
кал при случае перехватить того-сего на зубы.
Едал,  покойник, аппетитно; и потому, не пус-
каясь  в  рассказы,  придвинул  к  себе  миску  с
нарезанным  салом  и  окорок  ветчины,  взял
вилку,  мало  чем  поменьше  тех  вил,  которы-
ми мужик берет сено, захватил ею самый уве-
систый  кусок,  подставил  корку  хлеба  и —
глядь, и отправил в чужой рот. Вот-вот, возле
самых ушей,  и  слышно даже,  как чья-то  мор-
да  жует  и  щелкает  зубами  на  весь  стол.  Дед
ничего; схватил другой кусок и вот, кажись, и
по губам зацепил, только опять не в свое гор-
ло.  В  третий  раз —  снова  мимо.  Взбеленился



дед; позабыл и страх, и в чьих лапах находит-
ся он. Прискочил к ведьмам:

— Что вы иродово племя, задумали смеять-
ся,  что  ли,  надо  мною?  Если  не  отдадите  сей
же час  моей козацкой шапки,  то  будь я  като-
лик,  когда  не  переворочу  свиных рыл ваших
на затылок!

Не  успел  он  докончить  последних  слов,
как  все  чудища  выскалили  зубы  и  подняли
такой смех, что у деда на душе захолонуло.

— Ладно! — провизжала одна из ведьм, ко-
торую дед  почел  за  старшую над  всеми пото-
му,  что личина у  ней была чуть ли не краси-
вее  всех. —  Шапку  отдадим  тебе,  только  не
прежде, пока сыграешь с нами три раза в дур-
ня!

Что  прикажешь делать?  Козаку  сесть  с  ба-
бами в дурня! Дед отпираться, отпираться, на-
конец сел.  Принесли карты, замасленные,  ка-
кими только у нас поповны гадают про жени-
хов.

— Слушай  же! —  залаяла  ведьма  в  другой
раз, —  если  хоть  раз  выиграешь —  твоя  шап-
ка; когда же все три раза останешься дурнем,
то не прогневайся — не только шапки, может,



и света более не увидишь!
— Сдавай,  сдавай,  хрычовка!  что  будет,  то

будет.
Вот  и  карты  розданы.  Взял  дед  свои  в  ру-

ки —  смотреть  не  хочется,  такая  дрянь:  хоть
бы на смех один козырь. Из масти десятка са-
мая старшая,  пар даже нет;  а  ведьма все под-
валивает  пятериками.  Пришлось  остаться
дурнем!  Только  что  дед  успел  остаться  дур-
нем,  как со  всех сторон заржали,  залаяли,  за-
хрюкали морды: «Дурень! дурень! дурень!»

— Чтоб вы перелопались, дьявольское пле-
мя! —  закричал  дед,  затыкая  пальцами  себе
уши.

Ну,  думает,  ведьма  подтасовала;  теперь  я
сам  буду  сдавать.  Сдал.  Засветил  козыря.  По-
глядел  на  карты:  масть  хоть  куда,  козыри
есть.  И  сначала  дело  шло  как  нельзя  лучше;
только ведьма — пятерик с  королями!  У  деда
на руках одни козыри; не думая, не гадая дол-
го, хвать королей по усам всех козырями.

— Ге-ге!  да  это  не  по-козацки!  А  чем  ты
кроешь, земляк?

— Как чем? козырями!
— Может  быть,  по-вашему,  это  и  козыри,



только, по-нашему, нет!
Глядь —  в  самом  деле  простая  масть.  Что

за дьявольщина! Пришлось в другой раз быть
дурнем, и чертаньё пошло снова драть горло:
«Дурень,  дурень!» —  так,  что  стол  дрожал  и
карты  прыгали  по  столу.  Дед  разгорячился;
сдал в последний раз. Опять идет ладно. Ведь-
ма опять пятерик; дед покрыл и набрал из ко-
лоды полную руку козырей.

— Козырь! — вскричал он, ударив по столу
картою  так,  что  ее  свернуло  коробом;  та,  не
говоря ни слова, покрыла восьмеркою масти.

— А чем ты, старый дьявол, бьешь!
Ведьма  подняла  карту:  под  нею  была  про-

стая шестерка.



— Вишь,  бесовское  обморачиванье! —  ска-
зал  дед  и  с  досады  хватил  кулаком  что  силы
по столу.

К  счастью еще,  что  у  ведьмы была плохая
масть;  у  деда,  как  нарочно,  на  ту  пору  пары.
Стал набирать карты из колоды, только мочи
нет:  дрянь  такая  лезет,  что  дед  и  руки  опу-
стил.  В  колоде  ни  одной  карты.  Пошел  уже
так,  не  глядя,  простою  шестеркою;  ведьма
приняла. «Вот тебе на! это что? Э-э, верно, что-
нибудь да не так!» Вот дед карты потихоньку
под  стол —  и  перекрестил:  глядь —  у  него  на
руках туз, король, валет козырей; а он вместо
шестерки спустил кралю258.

— Ну,  дурень  же  я  был!  Король  козырей!
Что! приняла? а? Кошачье отродье!.. А туза не
хочешь? Туз! валет!..

Гром  пошел  по  пеклу,  на  ведьму  напали
корчи, и откуда не возьмись шапка — бух де-
ду прямехонько в лицо.

— Нет,  этого  мало! —  закричал  дед,  при-
храбрившись  и  надев  шапку. —  Если  сейчас
не станет передо мною молодецкий конь мой,
то  вот  убей  меня  гром  на  этом  самом  нечи-
стом месте, когда я не перекрещу святым кре-



стом  всех  вас! —  и  уже  было  и  руку  поднял,
как  вдруг  загремели  перед  ним  конские  ко-
сти.

— Вот тебе конь твой!
Заплакал  бедняга,  глядя  на  них,  как  дитя

неразумное. Жаль старого товарища!
— Дайте  ж  мне  какого-нибудь  коня,  вы-

браться из гнезда вашего!
Черт  хлопнул  арапником259 —  конь,  как

огонь,  взвился под ним, и дед,  что птица,  вы-
несся наверх.

Страх,  однако  ж,  напал  на  него  посереди
дороги, когда конь, не слушаясь ни крику, ни
поводов, скакал через провалы и болота. В ка-
ких  местах  он  не  был,  так  дрожь  забирала
при  одних  рассказах.  Глянул  как-то  себе  под
ноги —  и  пуще  перепугался:  пропасть!  кру-
тизна  страшная!  А  сатанинскому  животному
и нужды нет: прямо через нее. Дед держаться:
не тут-то было.

Через пни, через кочки полетел стремглав
в  провал  и  так  хватился  на  дне  его  о  землю,
что,  кажись,  и  дух  вышибло.  По  крайней  ме-
ре,  что  деялось  с  ним  в  то  время,  ничего  не
помнил; и как очнулся немного и осмотрелся,



то уже рассвело совсем;  перед ним мелькали
знакомые места,  и  он лежал на крыше своей
же хаты.

Перекрестился  дед,  когда  слез  долой.  Экая
чертовщина! что за пропасть, какие с челове-
ком  чудеса  делаются!  Глядь  на  руки —  все  в
крови;  посмотрел  в  стоящую  торчмя  бочку  с
водою —  и  лицо  также.  Обмывшись  хоро-
шенько,  чтобы  не  испугать  детей,  входит  он
потихоньку  в  хату;  смотрит:  дети  пятятся  к
нему задом и в испуге указывают ему пальца-
ми, говоря: «Дывысь, дывысь, мати, мое дурна,
скаче!»260  И  в  самом  деле,  баба  сидит,  заснув-
ши  перед  гребнем,  держит  в  руках  веретено
и,  сонная,  подпрыгивает  на  лавке.  Дед,  взяв-
ши  за  руку  потихоньку,  разбудил  ее:  «Здрав-
ствуй, жена! здорова ли ты?» Та долго смотре-



ла,  выпуча  глаза,  и  наконец  уже  узнала  деда
и рассказала, как ей снилось, что печь ездила
по хате, выгоняя вон лопатою горшки, лохан-
ки,  и  черт  знает  что  еще  такое.  «Ну, —  гово-
рит дед, — тебе во сне,  мне наяву.  Нужно, ви-
жу, будет освятить нашу хату; мне же теперь
мешкать  нечего».  Сказавши  это  и  отдохнув-
ши  немного,  дед  достал  коня  и  уже  не  оста-
навливался  ни  днем,  ни  ночью,  пока  не  дое-
хал до места и не отдал грамоты самой цари-
це.  Там  нагляделся  дед  таких  див,  что  стало
ему надолго после того рассказывать:  как по-
вели  его  в  палаты,  такие  высокие,  что  если
бы хат десять поставить одну на другую, и то-
гда, может быть, не достало бы. Как заглянул
он  в  одну  комнату —  нет;  в  другую —  нет;  в
третью — еще нет; в четвертой даже нет; да в
пятой уже,  глядь — сидит сама,  в  золотой ко-
роне,  в серой новехонькой свитке,  в красных
сапогах,  и  золотые  галушки  ест.  Как  велела
ему насыпать целую шапку синицами261, как…
всего  и  вспомнить  нельзя.  Об  возне  своей  с
чертями дед  и  думать позабыл,  и  если случа-
лось, что кто-нибудь и напоминал об этом, то
дед молчал, как будто не до него и дело шло, и



великого  стоило  труда  упросить  его  переска-
зать все, как было. И, видно, уже в наказание,
что  не  спохватился  тотчас  после  того  освя-
тить  хату,  бабе  ровно  через  каждый  год,  и
именно  в  то  самое  время,  делалось  такое  ди-
во, что танцуется, бывало, да и только. За что
ни примется, ноги затевают свое, и вот так и
дергает пуститься вприсядку.

Часть вторая

Предисловие



Вот  вам  и  другая  книжка,  а  лучше  сказать,
последняя!  Не  хотелось,  крепко  не  хоте-

лось  выдавать  и  этой.  Право,  пора  знать
честь. Я вам скажу, что на хуторе уже начина-
ют смеяться надо мною: «Вот, говорят, одурел



старый  дед:  на  старости  лет  тешится  ребяче-
скими  игрушками!»  И  точно,  давно  пора  на
покой.  Вы,  любезные  читатели,  верно,  думае-
те,  что я прикидываюсь только стариком. Ку-
да тут прикидываться, когда во рту совсем зу-
бов нет! Теперь если что мягкое попадется, то
буду как-нибудь жевать, а твердое — то ни за
что не откушу. Так вот вам опять книжка! Не
бранитесь  только!  Нехорошо  браниться  на
прощанье,  особенно  с  тем,  с  кем,  Бог  знает,
скоро ли увидитесь. В этой книжке услышите
рассказчиков  всё  почти  для  вас  незнакомых,
выключая  только  разве  Фомы  Григорьевича.
А того горохового панича, что рассказывал та-
ким  вычурным  языком,  которого  много  ост-
ряков  и  из  московского  народу  не  могло  по-
нять, уже давно нет. После того, как рассорил-
ся  со  всеми,  он  и  не  заглядывал  к  нам.  Да,  я
вам  не  рассказывал  этого  случая?  Послушай-
те,  тут  прекомедия  была!  Прошлый  год,  так
как-то  около  лета,  да  чуть  ли  не  на  самый
день  моего  патрона262,  приехали  ко  мне  в  го-
сти  (нужно  вам  сказать,  любезные  читатели,
что  земляки  мои,  дай  Бог  им  здоровья,  не  за-
бывают  старика.  Уже  есть  пятидесятый  год,



как я зачал помнить свои именины. Который
же точно мне год,  этого ни я,  ни старуха моя
вам  не  скажем.  Должно  быть,  близ  семиде-
сяти.  Диканьский-то  поп,  отец  Харлампий,
знал,  когда я  родился;  да  жаль,  что уже пять-
десят лет, как его нет на свете). Вот приехали
ко мне гости: Захар Кириллович Чухопупенко
263, Степан Иванович Курочка, Тарас Иванович
Смачненький264,  заседатель  Харлампий  Ки-
риллович  Хлоста265;  приехал  еще…  вот  поза-
был,  право,  имя  и  фамилию…  Осип…  Осип…
Боже  мой,  его  знает  весь  Миргород!  он  еще
когда  говорит,  то  всегда  щелкнет  наперед
пальцем и подопрется в боки… Ну, Бог с ним!
в  другое  время  вспомню.  Приехал  и  знако-
мый  вам  панич  из  Полтавы.  Фомы  Григорье-
вича я не считаю: то уже свой человек. Разго-
ворились все (опять нужно вам заметить, что
у нас никогда о пустяках не бывает разговора.
Я всегда люблю приличные разговоры: чтобы,
как  говорят,  вместе  и  услаждение  и  назида-
тельность  была),  разговорились  об  том,  как
нужно солить яблоки. Старуха моя начала бы-
ло  говорить,  что  нужно  наперед  хорошенько
вымыть  яблоки,  потом  намочить  в  квасу,  а



потом уже… «Ничего из этого не будет! — под-
хватил  полтавец,  заложивши  руку  в  горохо-
вый кафтан свой и прошедши важным шагом
по комнате, — ничего не будет! Прежде всего
нужно  пересыпать  канупером266,  а  потом
уже…» Ну, я на вас ссылаюсь, любезные чита-
тели,  скажите  по  совести,  слыхали  ли  вы  ко-
гда-нибудь,  чтобы  яблоки  пересыпали  кану-
пером?  Правда,  кладут  смородинный  лист,
нечуй-ветер,  трилистник;  но чтобы клали ка-
нупер…  нет,  я  не  слыхивал  об  этом.  Уже,  ка-
жется,  лучше  моей  старухи  никто  не  знает
про  эти  дела.  Ну,  говорите  же  вы!  Нарочно,
как доброго человека, отвел я его потихоньку
в  сторону:  «Слушай,  Макар Назарович,  эй,  не
смеши  народ!  Ты  человек  немаловажный:
сам, как говоришь, обедал раз с губернатором
за одним столом. Ну, скажешь что-нибудь по-
добное там, ведь тебя же осмеют все!» Что же
бы, вы думали, он сказал на это? Ничего! плю-
нул на пол, взял шапку и вышел. Хоть бы про-
стился  с  кем,  хоть  бы  кивнул  кому  головою;
только  слышали  мы,  как  подъехала  к  воро-
там тележка с звонком; сел и уехал. И лучше!
Не нужно нам таких гостей! Я вам скажу, лю-



безные читатели, что хуже нет ничего на све-
те, как эта знать. Что его дядя был когда-то ко-
миссаром, так и нос несет вверх.  Да будто ко-
миссар  такой  уже  чин,  что  выше  нет  его  на
свете?  Слава  Богу,  есть  и  больше  комиссара.
Нет, не люблю я этой знати. Вот вам в пример
Фома Григорьевич; кажется, и не знатный че-
ловек,  а  посмотреть  на  него:  в  лице  какая-то
важность  сияет,  даже  когда  станет  нюхать
обыкновенный  табак,  и  тогда  чувствуешь
невольное почтение.

В  церкви  когда  запоет  на  крылосе —  уми-
ление  неизобразимое!  растаял  бы,  казалось,
весь!.. А тот… ну, Бог с ним! он думает, что без
его сказок и обойтиться нельзя. Вот все же та-
ки набралась книжка.

Я, помнится, обещал вам, что в этой книж-
ке будет и моя сказка. И точно, хотел было это
сделать,  но увидел,  что для сказки моей нуж-
но по крайней мере три таких книжки. Думал
было особо напечатать ее, но передумал. Ведь
я  знаю  вас:  станете  смеяться  над  стариком.
Нет,  не хочу! Прощайте! Долго,  а может быть
совсем, не увидимся. Да что? ведь вам все рав-
но,  хоть  бы  и  не  было  совсем  меня  на  свете.



Пройдет год, другой — и из вас никто после не
вспомнит и не пожалеет о старом пасичнике
Рудом Паньке.

Ночь перед Рождеством



Последний день перед Рождеством прошел.
Зимняя,  ясная  ночь  наступила.  Глянули

звезды. Месяц величаво поднялся на небо по-
светить  добрым  людям  и  всему  миру,  чтобы
всем было весело колядовать267 и славить Хри-
ста. Морозило сильнее, чем с утра; но зато так
было  тихо,  что  скрып  мороза  под  сапогом
слышался  за  полверсты.  Еще  ни  одна  толпа
парубков  не  показывалась  под  окнами  хат;
месяц  один  только  заглядывал  в  них  украд-



кою, как бы вызывая принаряживавшихся де-
вушек  выбежать  скорее  на  скрыпучий  снег.
Тут через трубу одной хаты клубами повалил-
ся дым и пошел тучею по небу, и вместе с ды-
мом поднялась ведьма верхом на метле.

Если  бы  в  это  время  проезжал  Сорочин-
ский заседатель на тройке обывательских ло-
шадей,  в  шапке  с  барашковым  околышком,
сделанной  по  манеру  уланскому,  в  синем  ту-
лупе,  подбитом  черными  смушками,  с  дья-
вольски  сплетенною  плетью,  которою  имеет
он обыкновение подгонять своего ямщика, то
он бы,  верно,  приметил ее,  потому что  от  Со-
рочинского заседателя ни одна ведьма на све-
те  не  ускользнет.  Он  знает  наперечет,  сколь-
ко  у  каждой  бабы  свинья  мечет  поросенков,
и  сколько  в  сундуке  лежит  полотна,  и  что
именно из своего платья и хозяйства заложит
добрый  человек  в  воскресный  день  в  шинке.
Но Сорочинский заседатель не проезжал, да и
какое ему дело до чужих, у него своя волость.
А  ведьма  между  тем  поднялась  так  высоко,
что  одним  только  черным  пятнышком  мель-
кала вверху. Но где ни показывалось пятныш-
ко, там звезды, одна за другою, пропадали на



небе268.  Скоро  ведьма  набрала  их  полный  ру-
кав.  Три  или  четыре  еще  блестели.  Вдруг,  с
противной  стороны,  показалось  другое  пят-
нышко,  увеличилось,  стало  растягиваться,  и
уже было не пятнышко.  Близорукий, хотя бы
надел  на  нос  вместо  очков  колеса  с  Комисса-
ровой  брички,  и  тогда  бы  не  распознал,  что
это  такое.  Спереди  совершенно  немец269:
узенькая, беспрестанно вертевшаяся и нюхав-
шая  все,  что  ни  попадалось,  мордочка  окан-
чивалась,  как  и  у  наших  свиней,  круглень-
ким пятачком, ноги были так тонки, что если
бы такие имел яресковский голова270, то он пе-
реломал бы их в первом козачке. Но зато сза-
ди он был настоящий губернский стряпчий271

в мундире, потому что у него висел хвост,  та-
кой острый и длинный, как теперешние мун-
дирные  фалды;  только  разве  по  козлиной  бо-
роде под мордой, по небольшим рожкам, тор-
чавшим  на  голове,  и  что  весь  был  не  белее
трубочиста, можно было догадаться, что он не
немец  и  не  губернский  стряпчий,  а  просто
черт,  которому  последняя  ночь  осталась  ша-
таться  по  белому  свету  и  выучивать  грехам
добрых людей.  Завтра  же,  с  первыми колоко-



лами к заутрене, побежит он без оглядки, под-
жавши хвост, в свою берлогу.

Между тем черт крался потихоньку к меся-
цу и уже протянул было руку схватить его, но
вдруг  отдернул  ее  назад,  как  бы  обжегшись,
пососал  пальцы,  заболтал  ногою  и  забежал  с
другой стороны, и снова отскочил и отдернул
руку. Однако ж, несмотря на все неудачи, хит-
рый черт не оставил своих проказ. Подбежав-
ши,  вдруг  схватил  он  обеими  руками  месяц,
кривляясь  и  дуя,  перекидывал  его  из  одной
руки в другую, как мужик, доставший голыми
руками огонь для своей люльки;  наконец по-
спешно  спрятал  в  карман  и,  как  будто  ни  в
чем не бывало, побежал далее.

В  Диканьке  никто  не  слышал,  как  черт
украл месяц. Правда, волостной писарь, выхо-
дя  на  четвереньках  из  шинка,  видел,  что  ме-
сяц  ни  с  сего  ни  с  того  танцевал  на  небе,  и
уверял с божбою в том все село; но миряне ка-
чали головами и даже подымали его на смех.
Но  какая  же  была  причина  решиться  черту
на  такое  беззаконное  дело?  А  вот  какая:  он
знал,  что  богатый  козак  Чуб  приглашен  дья-
ком на кутью, где будут: голова; приехавший



из  архиерейской  певческой272  родич  дьяка  в
синем сюртуке, бравший самого низкого баса;
козак Свербыгуз и еще кое-кто; где,  кроме ку-
тьи,  будет  варенуха,  перегонная  на  шафран
водка и много всякого съестного. А между тем
его  дочка,  красавица  на  всем  селе,  останется
дома,  а  к  дочке,  наверное,  придет  кузнец,  си-
лач  и  детина  хоть  куда,  который  черту  был
противнее проповедей отца Кондрата. В досу-
жее  от  дел  время  кузнец  занимался  малева-
нием  и  слыл  лучшим  живописцем  во  всем



околотке.  Сам  еще  тогда  здравствовавший
сотник Л…ко вызывал его нарочно в Полтаву
выкрасить дощатый забор около его дома. Все
миски,  из  которых  диканьские  козаки  хлеба-
ли  борщ,  были  размалеваны  кузнецом.  Куз-
нец  был  богобоязливый  человек  и  писал  ча-
сто образа святых: и теперь еще можно найти
в  Т…  церкви  его  евангелиста  Луку273.  Но  тор-
жеством его искусства была одна картина, на-
малеванная  на  стене  церковной  в  правом
притворе,  в  которой  изобразил  он  святого
Петра в день Страшного суда, с ключами в ру-
ках,  изгонявшего  из  ада  злого  духа;  испуган-
ный  черт  метался  во  все  стороны,  предчув-
ствуя  свою  погибель,  а  заключенные  прежде
грешники  били  и  гоняли  его  кнутами,  поле-
нами и всем чем ни попало. В то время, когда
живописец  трудился  над  этою  картиною  и
писал  ее  на  большой  деревянной  доске,  черт
всеми  силами  старался  мешать  ему:  толкал
невидимо  под  руку,  подымал  из  горнила  в
кузнице  золу  и  обсыпал  ею  картину;  но,
несмотря  на  все,  работа  была  кончена,  доска
внесена  в  церковь  и  вделана в  стену  притво-
ра, и с той поры черт поклялся мстить кузне-



цу.
Одна только ночь оставалась ему шататься

на белом свете; но и в эту ночь он выискивал
чем-нибудь  выместить  на  кузнеце  свою  зло-
бу.  И для этого решился украсть месяц,  в  той
надежде, что старый Чуб ленив и не легок на
подъем, к дьяку же от избы не так близко: до-
рога  шла  по-за  селом,  мимо  мельниц,  мимо
кладбища,  огибала  овраг.  Еще  при  месячной
ночи  варенуха  и  водка,  настоянная  на  ша-
фран,  могла  бы  заманить  Чуба,  но  в  такую
темноту вряд ли бы удалось кому стащить его
с печки и вызвать из хаты. А кузнец, который
был издавна не в ладах с ним, при нем ни за
что  не  отважится  идти  к  дочке,  несмотря  на
свою силу.

Таким-то образом, как только черт спрятал
в  карман  свой  месяц,  вдруг  по  всему  миру
сделалось так темно, что не всякий бы нашел
дорогу  к  шинку,  не  только  к  дьяку.  Ведьма,
увидевши  себя  вдруг  в  темноте,  вскрикнула.
Тут  черт,  подъехавши  мелким  бесом,  подхва-
тил  ее  под  руку  и  пустился  нашептывать  на
ухо то самое, что обыкновенно нашептывают
всему  женскому  роду.  Чудно  устроено  на  на-



шем  свете!  Все,  что  ни  живет  в  нем,  все  си-
лится  перенимать  и  передразнивать  один
другого.  Прежде,  бывало,  в  Миргороде  один
судья да городничий хаживали зимою в кры-
тых сукном тулупах, а все мелкое чиновниче-
ство  носило  просто  нагольные;  теперь  же  и
заседатель  и  подкоморий  отсмалили  себе  но-
вые шубы из решетиловских смушек с сукон-
ною  покрышкою.  Канцелярист  и  волостной
писарь  третьего  году  взяли  синей  китайки274

по шести гривен аршин. Пономарь сделал се-
бе  нанковые275  на  лето  шаровары  и  жилет  из
полосатого гаруса276. Словом, все лезет в люди!
Когда  эти  люди  не  будут  суетны!  Можно  по-
биться об заклад,  что многим покажется уди-
вительно  видеть  черта,  пустившегося  и  себе
туда  же.  Досаднее  всего  то,  что  он,  верно,  во-
ображает  себя  красавцем,  между  тем  как  фи-
гура — взглянуть совестно. Рожа, как говорит
Фома Григорьевич, мерзость мерзостью, одна-
ко ж и он строит любовные куры! Но на небе
и под небом так сделалось темно, что ничего
нельзя уже было видеть, что происходило да-
лее между ними.
 



— Так ты, кум, еще не был у дьяка в новой
хате? — говорил козак Чуб,  выходя из дверей
своей  избы,  сухощавому,  высокому,  в  корот-
ком тулупе,  мужику с обросшею бородою, по-
казывавшею,  что  уже  более  двух  недель  не
прикасался  к  ней  обломок  косы,  которым
обыкновенно  мужики  бреют  свою  бороду  за
неимением  бритвы. —  Там  теперь  будет  доб-
рая попойка! — продолжал Чуб, осклабив при
этом свое лицо. — Как бы только нам не опоз-
дать.

При сем Чуб поправил свой пояс,  перехва-
тывавший  плотно  его  тулуп,  нахлобучил
крепче  свою  шапку,  стиснул  в  руке  кнут —
страх и грозу докучливых собак; но, взглянув
вверх, остановился…

— Что за дьявол! Смотри! смотри, Панас277!..
— Что? —  произнес  кум  и  поднял  свою  го-

лову также вверх.
— Как что? месяца нет!
— Что за пропасть! В самом деле нет меся-

ца.
— То-то  что  нет, —  выговорил  Чуб  с  неко-

торою  досадою  на  неизменное  равнодушие
кума. — Тебе небось и нужды нет.





— А что мне делать!
— Надобно  же  было, —  продолжал  Чуб,

утирая  рукавом  усы, —  какому-то  дьяволу,
чтоб  ему  не  довелось,  собаке,  поутру  рюмки
водки  выпить,  вмешаться!..  Право,  как  будто
на  смех…  Нарочно,  сидевши  в  хате,  глядел  в
окно:  ночь —  чудо!  Светло,  снег  блещет  при
месяце.  Все  было  видно,  как  днем.  Не  успел
выйти за дверь — и вот, хоть глаз выколи!

Чуб долго еще ворчал и бранился, а между
тем в  то  же время раздумывал,  на  что  бы ре-
шиться. Ему до смерти хотелось покалякать о
всяком вздоре у дьяка, где, без всякого сомне-
ния,  сидел  уже  и  голова,  и  приезжий  бас,  и
дегтярь Микита,  ездивший через каждые две
недели в Полтаву на торги и отпускавший та-
кие  шутки,  что  все  миряне  брались  за  живо-
ты  со  смеху.  Уже  видел  Чуб  мысленно  стояв-
шую  на  столе  варенуху.  Все  это  было  заман-
чиво,  правда;  но  темнота  ночи  напоминала
ему  о  той  лени,  которая  так  мила  всем  коза-
кам.  Как  бы  хорошо  теперь  лежать,  поджав-
ши под себя ноги, на лежанке, курить спокой-
но  люльку  и  слушать  сквозь  упоительную
дремоту колядки и песни веселых парубков и



девушек, толпящихся кучами под окнами. Он
бы, без всякого сомнения, решился на послед-
нее,  если  бы  был  один,  но  теперь  обоим  не
так скучно и страшно идти темною ночью, да
и не хотелось-таки показаться перед другими
ленивым  или  трусливым.  Окончивши  по-
бранки, обратился он снова к куму:

— Так нет, кум, месяца?
— Нет.
— Чудно,  право!  А дай понюхать табаку.  У

тебя, кум, славный табак! Где ты берешь его?
— Кой  черт,  славный! —  отвечал  кум,  за-

крывая  березовую  тавлинку,  исколотую  узо-
рами. — Старая курица не чихнет!

— Я  помню, —  продолжал  все  так  же
Чуб, —  мне  покойный  шинкарь  Зозуля278  раз
привез табаку из Нежина.  Эх,  табак был! доб-
рый  табак  был!  Так  что  же,  кум,  как  нам
быть? ведь темно на дворе.

— Так,  пожалуй,  останемся  дома, —  произ-
нес кум, ухватясь за ручку двери.

Если бы кум не сказал этого, то Чуб, верно
бы, решился остаться, но теперь его как будто
что-то дергало идти наперекор.

— Нет, кум, пойдем! нельзя, нужно идти!



Сказавши это,  он уже и досадовал на себя,
что  сказал.  Ему  было  очень  неприятно  та-
щиться  в  такую ночь;  но  его  утешало то,  что
он  сам  нарочно  этого  захотел  и  сделал-таки
не так, как ему советовали.

Кум,  не  выразив  на  лице  своем  ни  малей-
шего  движения  досады,  как  человек,  которо-
му решительно все равно, сидеть ли дома или
тащиться  из  дому,  обсмотрелся,  почесал  па-
лочкой  батога  свои  плечи,  и  два  кума  отпра-
вились в дорогу.
 

Теперь  посмотрим,  что  делает,  оставшись
одна,  красавица-дочка.  Оксане279  не  минуло
еще и семнадцати лет, как во всем почти све-
те, и по ту сторону Диканьки, и по эту сторону
Диканьки,  только  и  речей  было,  что  про  нее.
Парубки  гуртом  провозгласили,  что  лучшей
девки и не было еще никогда и не будет нико-
гда на селе.  Оксана знала и слышала все,  что
про  нее  говорили,  и  была  капризна,  как  кра-
савица.  Если бы она ходила не в  плахте и за-
паске280,  а  в  каком-нибудь  капоте,  то  разогна-
ла  бы  всех  своих  девок.  Парубки  гонялись  за
нею толпами, но, потерявши терпение, остав-



ляли мало-помалу и обращались к другим, не
так  избалованным.  Один  только  кузнец  был
упрям  и  не  оставлял  своего  волокитства,
несмотря на то что и с ним поступаемо было
ничуть не лучше, как с другими.

По  выходе  отца  своего  она  долго  еще  при-
наряживалась  и  жеманилась  перед  неболь-
шим в оловянных рамках зеркалом и не мог-
ла налюбоваться собою281. «Что людям вздума-
лось  расславлять,  будто  я  хороша? —  говори-
ла она как бы рассеянно, для того только, что-
бы  об  чем-нибудь  поболтать  с  собою. —  Лгут
люди, я совсем не хороша». Но мелькнувшее в
зеркале свежее, живое в детской юности лицо
с блестящими черными очами и невыразимо
приятной  усмешкой,  прожигавшей  душу,
вдруг доказало противное. «Разве черные бро-
ви  и  очи  мои, —  продолжала  красавица,  не
выпуская зеркала, — так хороши, что уже рав-
ных  им  нет  и  на  свете?  Что  тут  хорошего  в
этом вздернутом кверху носе? и в щеках? и в
губах? Будто хороши мои черные косы? Ух! их
можно испугаться вечером: они, как длинные
змеи,  перевились и обвились вокруг моей го-
ловы.  Я  вижу  теперь,  что  я  совсем  не  хоро-



ша! — и, отодвигая несколько подалее от себя
зеркало, вскрикнула: — Нет, хороша я! Ах, как
хороша! Чудо! Какую радость принесу я тому,
кого буду женою! Как будет любоваться мною
мой  муж!  Он  не  вспомнит  себя.  Он  зацелует
меня насмерть».

— Чудная  девка! —  прошептал  вошедший
тихо  кузнец, —  и  хвастовства  у  нее  мало!  С
час стоит, глядясь в зеркало, и не наглядится,
и еще хвалит себя вслух!

«Да, парубки, вам ли чета я? вы поглядите
на  меня, —  продолжала  хорошенькая  кокет-
ка, — как я плавно выступаю; у меня сорочка
шита красным шелком.  А  какие ленты на го-
лове!  Вам  век  не  увидать  богаче  галуна!  Все
это накупил мне отец мой для того, чтобы на
мне  женился  самый  лучший  молодец  на  све-
те!»  И,  усмехнувшись,  поворотилась  она  в
другую сторону и увидела кузнеца…

Вскрикнула  и  сурово  остановилась  перед
ним.

Кузнец и руки опустил.
Трудно  рассказать,  что  выражало  смугло-

ватое  лицо  чудной  девушки:  и  суровость  в
нем была видна,  и  сквозь  суровость  какая-то



издевка  над  смутившимся  кузнецом,  и  едва
заметная  краска  досады  тонко  разливалась
по лицу;  и все это так смешалось и так было
неизобразимо  хорошо,  что  расцеловать  ее
миллион  раз —  вот  все,  что  можно  было  сде-
лать тогда наилучшего.

— Зачем  ты  пришел  сюда? —  так  начала
говорить  Оксана. —  Разве  хочется,  чтобы  вы-
гнала за дверь лопатою? Вы все мастера подъ-
езжать  к  нам.  Вмиг  пронюхаете,  когда  отцов
нет  дома.  О,  я  знаю  вас!  Что,  сундук  мой  го-
тов?

— Будет готов, мое серденько, после празд-
ника  будет  готов.  Если  бы  ты  знала,  сколько
возился  около  него:  две  ночи  не  выходил  из
кузницы;  зато  ни  у  одной  поповны  не  будет
такого  сундука.  Железо  на  оковку  положил
такое,  какого  не  клал  на  сотникову  таратай-
ку, когда ходил на работу в Полтаву. А как бу-
дет расписан! Хоть весь околоток выходи сво-
ими беленькими ножками,  не  найдешь тако-
го! По всему полю будут раскиданы красные и
синие  цветы.  Гореть  будет,  как  жар.  Не  сер-
дись  же  на  меня!  Позволь  хоть  поговорить,
хоть поглядеть на тебя!



— Кто же тебе запрещает, говори и гляди!
Тут села она на лавку и снова взглянула в

зеркало  и  стала  поправлять  на  голове  свои
косы.  Взглянула  на  шею,  на  новую  сорочку,
вышитую  шелком,  и  тонкое  чувство  самодо-
вольствия выразилось на устах, на свежих ла-
нитах и отсветилось в очах.

— Позволь  и  мне  сесть  возле  тебя! —  ска-
зал кузнец.

— Садись, —  проговорила  Оксана,  сохра-



няя  в  устах  и  в  довольных  очах  то  же  самое
чувство.

— Чудная,  ненаглядная  Оксана,  позволь
поцеловать  тебя! —  произнес  ободренный
кузнец и прижал ее к себе в намерении схва-
тить поцелуй;  но  Оксана отклонила свои ще-
ки,  находившиеся  уже  на  неприметном  рас-
стоянии от губ кузнеца, и оттолкнула его.

— Чего  тебе  еще  хочется?  Ему  когда  мед,
так  и  ложка  нужна!  Поди  прочь,  у  тебя  руки
жестче  железа.  Да  и  сам  ты  пахнешь  дымом.
Я думаю, меня всю обмарал сажею.

Тут  она  поднесла  зеркало  и  снова  начала
перед ним охорашиваться.

«Не любит она меня, — думал про себя, по-
веся  голову,  кузнец. —  Ей  все  игрушки;  а  я
стою  перед  нею  как  дурак  и  очей  не  свожу  с
нее.  И  все  бы  стоял  перед  нею,  и  век  бы  не
сводил с нее очей! Чудная девка! чего бы я не
дал,  чтобы  узнать,  что  у  нее  на  сердце,  кого
она любит! Но нет, ей и нужды нет ни до кого.
Она любуется сама собою; мучит меня, бедно-
го;  а  я  за  грустью  не  вижу  света;  а  я  ее  так
люблю,  как  ни  один  человек  на  свете  не  лю-
бил и не будет никогда любить».



— Правда ли, что твоя мать ведьма? — про-
изнесла Оксана и засмеялась; и кузнец почув-
ствовал,  что  внутри  его  все  засмеялось.  Смех
этот  как  будто  разом  отозвался  в  сердце  и  в
тихо встрепенувших жилах, и со всем тем до-
сада  запала  в  его  душу,  что  он  не  во  власти
расцеловать так приятно засмеявшееся лицо.

— Что  мне  до  матери?  ты  у  меня  мать,  и
отец,  и все,  что ни есть дорогого на свете.  Ес-
ли б меня призвал царь и сказал: «Кузнец Ва-
кула282, проси у меня всего, что ни есть лучше-
го  в  моем  царстве,  все  отдам  тебе.  Прикажу
тебе  сделать  золотую  кузницу,  и  станешь  ты
ковать  серебряными  молотами». —  «Не  хо-
чу, — сказал бы я  царю, — ни каменьев доро-
гих, ни золотой кузницы, ни всего твоего цар-
ства: дай мне лучше мою Оксану!»

— Видишь, какой ты! Только отец мой сам
не промах.  Увидишь, когда он не женится на
твоей  матери, —  проговорила,  лукаво  усмех-
нувшись,  Оксана. —  Однако  ж  дивчата  не
приходят…  Что  б  это  значило?  Давно  уже  по-
ра колядовать. Мне становится скучно.

— Бог с ними, моя красавица!
— Как бы не так! с ними, верно, придут па-



рубки.  Тут-то  пойдут  балы283.  Воображаю,  ка-
ких наговорят смешных историй!

— Так тебе весело с ними?
— Да  уж  веселее,  чем  с  тобою.  А!  кто-то

стукнул; верно, дивчата с парубками.
«Чего  мне  больше  ждать? —  говорил  сам

с собою кузнец. — Она издевается надо мною.
Ей  я  столько  же  дорог,  как  перержавевшая
подкова.  Но  если  ж  так,  не  достанется  по
крайней мере другому посмеяться надо мною.
Пусть  только  я  наверное  замечу,  кто  ей  нра-
вится более моего; я отучу…»

Стук в двери и резко зазвучавший на моро-
зе  голос:  «Отвори!» —  прервал  его  размышле-
ния.

— Постой, я сам отворю, — сказал кузнец и
вышел в сени в намерении отломать с досады
бока первому попавшемуся человеку.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Мороз увеличился,  и вверху так сделалось

холодно,  что  черт  перепрыгивал  с  одного  ко-
пытца  на  другое  и  дул  себе  в  кулак,  желая
сколько-нибудь  отогреть  мерзнувшие  руки.
Немудрено,  однако  ж,  и  смерзнуть  тому,  кто
толкался от утра до утра в аду, где, как извест-



но, не так холодно, как у нас зимою, и где, на-
девши колпак и ставши перед очагом, будто в
самом  деле  кухмистр,  поджаривал  он  греш-
ников  с  таким  удовольствием,  с  каким  обык-
новенно баба жарит на Рождество колбасу.

Ведьма  сама  почувствовала,  что  холодно,
несмотря на то что была тепло одета;  и пото-
му,  поднявши руки кверху,  отставила ногу  и,
приведши  себя  в  такое  положение,  как  чело-
век, летящий на коньках, не сдвинувшись ни
одним суставом, спустилась по воздуху, будто
по ледяной покатой горе, и прямо в трубу.



Черт таким же порядком отправился вслед
за  нею.  Но  так  как  это  животное  проворнее
всякого  франта  в  чулках,  то  немудрено,  что
он  наехал  при  самом  входе  в  трубу  на  шею
своей любовницы, и оба очутились в простор-
ной печке между горшками.

Путешественница  отодвинула  потихонь-
ку  заслонку,  поглядеть,  не  назвал  ли  сын  ее
Вакула в хату гостей, но, увидевши, что нико-
го не было, выключая только мешки, которые
лежали посреди хаты, вылезла из печки, ски-
нула  теплый  кожух,  оправилась,  и  никто  бы
не мог узнать, что она за минуту назад ездила
на метле.



Мать  кузнеца  Вакулы  имела  от  роду  не
больше  сорока  лет.  Она  была  ни  хороша,  ни
дурна собою. Трудно и быть хорошею в такие
годы. Однако ж она так умела причаровать к
себе  самых  степенных  козаков  (которым,  не
мешает,  между прочим, заметить,  мало было
нужды до красоты), что к ней хаживал и голо-
ва,  и  дьяк Осип Никифорович (конечно,  если
дьячихи не было дома), и козак Корний284 Чуб,
и  козак  Касьян  Свербыгуз.  И,  к  чести  ее  ска-
зать,  она  умела  искусно  обходиться  с  ними.
Ни одному из них и в ум не приходило, что у
него  есть  соперник.  Шел  ли  набожный  му-
жик,  или  дворянин,  как  называют  себя  коза-
ки,  одетый  в  кобеняк  с  видлогою,  в  воскресе-
нье в церковь или, если дурная погода, в ши-
нок, —  как  не  зайти  к  Солохе285,  не  поесть
жирных  с  сметаною  вареников  и  не  побол-
тать в теплой избе с говорливой и угодливой
хозяйкой.  И  дворянин  нарочно  для  этого  да-
вал  большой  крюк,  прежде  чем  достигал
шинка, и называл это — заходить по дороге. А
пойдет  ли,  бывало,  Солоха  в  праздник  в  цер-
ковь, надевши яркую плахту с китайчатою за-
паскою,  а  сверх  ее  синюю  юбку,  на  которой



сзади  нашиты  были  золотые  усы286,  и  станет
прямо близ правого крылоса, то дьяк уже вер-
но  закашливался  и  прищуривал  невольно  в
ту  сторону  глаза;  голова  гладил  усы,  заматы-
вал за ухо оселедец и говорил стоявшему близ
его соседу: «Эх, добрая баба! черт-баба!»

Солоха  кланялась  каждому,  и  каждый  ду-
мал,  что  она  кланяется  ему  одному.  Но  охот-
ник  мешаться  в  чужие  дела  тотчас  бы  заме-
тил,  что Солоха была приветливее всего с  ко-
заком Чубом. Чуб был вдов; восемь скирд хле-
ба  всегда  стояли  перед  его  хатою.  Две  пары
дюжих волов всякий раз высовывали свои го-
ловы из плетеного сарая на улицу и мычали,
когда  завидывали  шедшую  куму —  корову,
или  дядю —  толстого  быка.  Бородатый  козел
взбирался на самую крышу и дребезжал отту-
да  резким  голосом,  как  городничий,  дразня
выступавших  по  двору  индеек  и  оборачивал-
ся  задом,  когда  завидывал  своих  неприяте-
лей,  мальчишек,  издевавшихся  над  его  боро-
дою. В сундуках у Чуба водилось много полот-
на, жупанов и старинных кунтушей с золоты-
ми  галунами:  покойная  жена  его  была  щего-
лиха. В огороде, кроме маку, капусты, подсол-



нечников, засевалось еще каждый год две ни-
вы  табаку.  Все  это  Солоха  находила  не  лиш-
ним  присоединить  к  своему  хозяйству,  зара-
нее размышляя о том, какой оно примет поря-
док,  когда  перейдет  в  ее  руки,  и  удвоивала
благосклонность  к  старому  Чубу.  А  чтобы  ка-
ким-нибудь  образом сын ее  Вакула  не  подъе-
хал к его дочери и не успел прибрать всего се-
бе,  и  тогда  бы  наверно  не  допустил  ее  ме-
шаться  ни  во  что,  она  прибегнула  к  обыкно-
венному  средству  всех  сорокалетних  куму-
шек:  ссорить  как  можно  чаще  Чуба  с  кузне-
цом. Может быть, эти самые хитрости и смет-
ливость  ее  были  виною,  что  кое-где  начали
поговаривать  старухи,  особливо  когда  выпи-
вали  где-нибудь  на  веселой  сходке  лишнее,
что Солоха точно ведьма; что парубок Кизяко-
лупенко287 видел у нее сзади хвост величиною
не более бабьего веретена; что она еще в поза-
прошлый  четверг  черною  кошкою  перебежа-
ла  дорогу;  что  к  попадье  раз  прибежала  сви-
нья,  закричала  петухом,  надела  на  голову
шапку отца Кондрата и убежала назад.

Случилось,  что  тогда,  когда  старушки  тол-
ковали  об  этом,  пришел  какой-то  коровий



пастух  Тымиш288  Коростявый289.  Он  не  преми-
нул  рассказать,  как  летом,  перед  самою  Пет-
ровкою290,  когда  он  лег  спать  в  хлеву,  подмо-
стивши под голову солому, видел собственны-
ми  глазами,  что  ведьма,  с  распущенною  ко-
сою,  в  одной  рубашке,  начала  доить  коров,  а
он  не  мог  пошевельнуться,  так  был  околдо-
ван;  подоивши  коров,  она  пришла  к  нему  и
помазала  его  губы  чем-то  таким  гадким,  что
он  плевал  после  того  целый  день.  Но  все  это
что-то  сомнительно,  потому что  один только
сорочинский заседатель может увидеть ведь-
му. И оттого все именитые козаки махали ру-
ками, когда слышали такие речи. «Брешут су-
чи бабы!» — бывал обыкновенный ответ их.

Вылезши из печки и оправившись, Солоха,
как добрая хозяйка, начала убирать и ставить
все  к  своему  месту,  но  мешков  не  тронула:
«Это Вакула принес, пусть же сам и вынесет!»
Черт  между  тем,  когда  еще  влетал  в  трубу,
как-то  нечаянно  оборотившись,  увидел  Чуба
об руку с кумом, уже далеко от избы. Вмиг вы-
летел он из печки, перебежал им дорогу и на-
чал разрывать со всех сторон кучи замерзше-
го  снега.  Поднялась  метель.  В  воздухе  забеле-



ло.  Снег  метался  взад  и  вперед  сетью  и  угро-
жал залепить глаза,  рот  и  уши пешеходам.  А
черт  улетел  снова  в  трубу,  в  твердой  уверен-
ности,  что  Чуб  возвратится  вместе  с  кумом
назад,  застанет  кузнеца  и  отпотчует  его  так,
что  он  долго  будет  не  в  силах  взять  в  руки
кисть и малевать обидные карикатуры.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
В  самом  деле,  едва  только  поднялась  ме-

тель  и  ветер  стал  резать  прямо  в  глаза,  как
Чуб  уже  изъявил  раскаяние  и,  нахлобучивая
глубже на голову капелюхи291, угощал побран-
ками себя,  черта и кума.  Впрочем,  эта досада
была притворная.  Чуб очень рад был подняв-
шейся  метели.  До  дьяка  еще  оставалось  в  во-
семь раз больше того расстояния, которое они
прошли.  Путешественники  поворотили  на-
зад.  Ветер  дул  в  затылок;  но  сквозь  метущий
снег ничего не было видно.

— Стой, кум! мы, кажется, не туда идем, —
сказал,  немного отошедши,  Чуб, — я  не  вижу
ни  одной  хаты.  Эх,  какая  метель!  Свороти-ка
ты, кум, немного в сторону, не найдешь ли до-
роги;  а  я  тем  временем  поищу  здесь.  Дернет
же  нечистая  сила  потаскаться  по  такой  вью-



ге!  Не забудь закричать,  когда найдешь доро-
гу.  Эк,  какую кучу снега напустил в очи сата-
на!

Дороги, однако ж, не было видно. Кум, ото-
шедши в  сторону,  бродил в  длинных сапогах
взад и вперед и наконец набрел прямо на ши-
нок.  Эта  находка  так  его  обрадовала,  что  он
позабыл все и, стряхнувши с себя снег, вошел
в  сени,  нимало  не  беспокоясь  об  оставшемся
на  улице  куме.  Чубу  показалось  между  тем,
что  он  нашел  дорогу;  остановившись,  при-



нялся  он  кричать  во  все  горло,  но,  видя,  что
кум  не  является,  решился  идти  сам.  Немного
пройдя,  увидел  он  свою  хату.  Сугробы  снега
лежали  около  нее  и  на  крыше.  Хлопая  на-
мерзнувшими на холоде руками, принялся он
стучать в дверь и кричать повелительно сво-
ей дочери отпереть ее.

— Чего тебе тут нужно? — сурово закричал
вышедший кузнец.

Чуб,  узнавши  голос  кузнеца,  отступил
несколько  назад.  «Э,  нет,  это  не  моя  хата, —
говорил он про себя, — в мою хату не забредет
кузнец.  Опять  же,  если  присмотреться  хоро-
шенько,  то  и  не  Кузнецова.  Чья  бы  была  это
хата?  Вот  на!  не  распознал!  это  хромого  Лев-
ченка, который недавно женился на молодой
жене.  У  него  одного  только  хата  похожа  на
мою. То-то мне показалось и сначала немного
чудно, что так скоро пришел домой. Однако ж
Левченко сидит теперь у дьяка, это я знаю; за-
чем же кузнец?..  Э-ге-ге!  он ходит к  его  моло-
дой  жене.  Вот  как!  хорошо!.,  теперь  я  все  по-
нял».

— Кто  ты  такой  и  зачем  таскаешься  под
дверями? — произнес кузнец суровее прежне-



го и подойдя ближе.
«Нет,  не  скажу  ему,  кто  я, —  подумал

Чуб, — чего доброго, еще приколотит, прокля-
тый  выродок!» —  и,  переменив  голос,  отве-
чал:

— Это  я,  человек  добрый!  пришел  вам  на
забаву поколядовать немного под окнами.

— Убирайся  к  черту  с  своими  колядка-
ми! —  сердито  закричал  Вакула. —  Что  ж  ты
стоишь? Слышишь, убирайся сей же час вон!

Чуб сам уже имел это благоразумное наме-
рение;  но  ему  досадно  показалось,  что  при-
нужден слушаться приказаний кузнеца. Каза-
лось, какой-то злой дух толкал его под руку и
вынуждал сказать что-нибудь наперекор.

— Что  ж  ты,  в  самом  деле,  так  раскричал-
ся? —  произнес  он  тем  же  голосом, —  я  хочу
колядовать, да и полно!

— Эге!  да  ты  от  слов  не  уймешься!.. —
Вслед за сими словами Чуб почувствовал пре-
больной удар в плечо.

— Да  вот  это  ты,  как  я  вижу,  начинаешь
уже  драться! —  произнес  он,  немного  отсту-
пая.

— Пошел,  пошел! —  кричал  кузнец,  награ-



див Чуба другим толчком.
— Что  ж  ты! —  произнес  Чуб  таким  голо-

сом, в котором изображалась и боль, и досада,
и  робость. —  Ты,  вижу,  не  в  шутку  дерешься,
и еще больно дерешься!

— Пошел,  пошел! —  закричал  кузнец  и  за-
хлопнул дверь.

— Смотри,  как  расхрабрился! —  говорил
Чуб,  оставшись  один  на  улице. —  Попробуй
подойди! вишь, какой! вот большая цаца! Ты
думаешь, я на тебя суда не найду? Нет, голуб-
чик,  я  пойду,  и  пойду прямо к комиссару.  Ты



у  меня  будешь  знать!  Я  не  посмотрю,  что  ты
кузнец и маляр. Однако ж посмотреть на спи-
ну и плечи: я думаю, синие пятна есть. Долж-
но  быть,  больно  поколотил,  вражий  сын!
Жаль, что холодно и не хочется скидать кожу-
ха!  Постой  ты,  бесовский  кузнец,  чтоб  черт
поколотил и тебя, и твою кузницу, ты у меня
напляшешься!  Вишь,  проклятый  шибеник!
Однако  ж  ведь  теперь  его  нет  дома.  Солоха,
думаю, сидит одна. Гм… оно ведь недалеко от-
сюда;  пойти  бы!  Время  теперь  такое,  что  нас
никто не  застанет.  Может,  и  того,  будет  мож-
но… Вишь, как больно поколотил проклятый
кузнец!

Тут Чуб, почесав свою спину, отправился в
другую  сторону.  Приятность,  ожидавшая  его
впереди при свидании с  Солохою, умаливала
немного  боль  и  делала  нечувствительным  и
самый  мороз,  который  трещал  по  всем  ули-
цам,  не  заглушаемый  вьюжным  свистом.  По
временам на лице его, которого бороду и усы
метель  намылила  снегом  проворнее  всякого
цирюльника,  тирански  хватающего  за  нос
свою  жертву,  показывалась  полусладкая  ми-
на. Но если бы, однако ж, снег не крестил взад



и  вперед  всего  перед  глазами,  то  долго  еще
можно  было  бы  видеть,  как  Чуб  останавли-
вался, почесывал спину, произносил: «Больно
поколотил проклятый кузнец!» — и  снова  от-
правлялся в путь.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
В  то  время,  когда  проворный  франт  с  хво-

стом  и  козлиною  бородою  летал  из  трубы  и
потом снова в трубу, висевшая у него на пере-
вязи  при  боку  ладунка292,  в  которую  он  спря-
тал  украденный  месяц,  как-то  нечаянно  за-
цепившись  в  печке,  растворилась  и  месяц,
пользуясь этим случаем, вылетел через трубу
Солохиной  хаты  и  плавно  поднялся  по  небу.
Все  осветилось.  Метели  как  не  бывало.  Снег
загорелся широким серебряным полем и весь
обсыпался  хрустальными  звездами.  Мороз
как  бы  потеплел.  Толпы  парубков  и  девушек
показались  с  мешками.  Песни  зазвенели,  и
под редкою хатою не толпились колядующие.

Чудно  блещет  месяц!  Трудно  рассказать,
как хорошо потолкаться в такую ночь между
кучею  хохочущих  и  поющих  девушек  и  меж-
ду  парубками,  готовыми  на  все  шутки  и  вы-
думки,  какие  может  только  внушить  весело





смеющаяся  ночь.  Под  плотным  кожухом  теп-
ло; от мороза еще живее горят щеки; а на ша-
лости сам лукавый подталкивает сзади.

Кучи девушек с  мешками вломились в  ха-
ту  Чуба,  окружили  Оксану.  Крик,  хохот,  рас-
сказы  оглушили  кузнеца.  Все  наперерыв  спе-
шили  рассказать  красавице  что-нибудь  но-
вое,  выгружали  мешки  и  хвастались  паляни-
цами,  колбасами,  варениками,  которых  успе-
ли уже набрать довольно за свои колядки. Ок-
сана,  казалось,  была в  совершенном удоволь-
ствии и радости, болтала то с той, то с другою
и  хохотала  без  умолку.  С  какой-то  досадою  и
завистью глядел кузнец на такую веселость и
на  этот  раз  проклинал  колядки,  хотя  сам  бы-
вал от них без ума.

— Э,  Одарка293! —  сказала  веселая  красави-
ца, оборотившись к одной из девушек, — у те-
бя новые черевики! Ах, какие хорошие! и с зо-
лотом! Хорошо тебе, Одарка, у тебя есть такой
человек,  который  все  тебе  покупает;  а  мне
некому достать такие славные черевики.

— Не  тужи,  моя  ненаглядная  Оксана! —
подхватил кузнец, — я тебе достану такие че-
ревики, какие редкая панночка носит.



— Ты? — сказала,  скоро и надменно погля-
дев на него, Оксана. — Посмотрю я, где ты до-
станешь  черевики,  которые  могла  бы  я  на-
деть на свою ногу. Разве принесешь те самые,
которые носит царица.

— Видишь,  каких  захотела! —  закричала
со смехом девичья толпа.

— Да, —  продолжала  гордо  красавица, —
будьте  все  вы  свидетельницы:  если  кузнец
Вакула принесет те самые черевики, которые
носит царица, то вот мое слово, что выйду тот
же час за него замуж.

Девушки  увели  с  собою  капризную  краса-
вицу.

— Смейся, смейся! — говорил кузнец, выхо-
дя вслед за ними. — Я сам смеюсь над собою!
Думаю,  и  не  могу  вздумать,  куда  девался  ум
мой. Она меня не любит, — ну, Бог с ней! буд-
то  только  на  всем  свете  одна  Оксана.  Слава
Богу, дивчат много хороших и без нее на селе.
Да что Оксана? с нее никогда не будет доброй
хозяйки; она только мастерица рядиться. Нет,
полно, пора перестать дурачиться.

Но в самое то время, когда кузнец готовил-
ся быть решительным, какой-то злой дух про-



носил пред ним смеющийся образ Оксаны, го-
ворившей  насмешливо:  «Достань,  кузнец,  ца-
рицыны черевики, выйду за тебя замуж!» Все
в  нем  волновалось,  и  он  думал  только  об  од-
ной Оксане.

Толпы колядующих, парубки особо, девуш-
ки особо,  спешили из  одной улицы в  другую.
Но кузнец шел и ничего не видал и не участ-
вовал  в  тех  веселостях,  которые  когда-то  лю-
бил более всех.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Черт между тем не на шутку разнежился у

Солохи: целовал ее руку с такими ужимками,
как  заседатель  у  поповны,  брался  за  сердце,
охал  и  сказал  напрямик,  что  если  она  не  со-
гласится удовлетворить его страсти и, как во-
дится,  наградить,  то  он готов на все:  кинется
в воду,  а душу отправит прямо в пекло.  Соло-
ха была не так жестока,  притом же черт,  как
известно,  действовал  с  нею  заодно.  Она  таки
любила видеть волочившуюся за собою толпу
и редко бывала без компании; этот вечер,  од-
нако ж, думала провесть одна, потому что все
именитые  обитатели  села  званы  были  на  ку-
тью к дьяку. Но все пошло иначе: черт только



что  представил  свое  требование,  как  вдруг
послышался голос дюжего головы.  Солоха по-
бежала  отворить  дверь,  а  проворный  черт
влез в лежавший мешок.

Голова,  стряхнув  с  своих  капелюх  снег  и
выпивши из  рук Солохи чарку водки,  расска-
зал, что он не пошел к дьяку, потому что под-
нялась метель;  а  увидевши свет в  ее  хате,  за-
вернул  к  ней,  в  намерении  провесгь  вечер  с
нею.

Не  успел  голова  это  сказать,  как  в  дверь
послышался стук и голос дьяка.

— Спрячь  меня  куда-нибудь, —  шептал  го-
лова. —  Мне  не  хочется  теперь  встретиться  с
дьяком.

Солоха думала долго, куда спрятать такого
плотного гостя; наконец выбрала самый боль-
шой мешок с  углем;  уголь высыпала в  кадку,
и  дюжий  голова  влез  с  усами,  с  головою  и  с
капелюхами в мешок.

Дьяк  вошел,  покряхтывая  и  потирая  руки,
и рассказал, что у него не был никто и что он
сердечно рад этому случаю погулять немного
у нее и не испугался метели.  Тут он подошел
к  ней  ближе,  кашлянул,  усмехнулся,  дотро-



нулся  своими  длинными  пальцами  ее  обна-
женной  полной  руки  и  произнес  с  таким  ви-
дом,  в  котором  выказывалось  и  лукавство,  и
самодовольсгвие:

— А что это у вас, великолепная Солоха? —
И,  сказавши  это,  отскочил  он  несколько  на-
зад.

— Как что? Рука, Осип Никифорович! — от-
вечала Солоха.

— Гм! рука! хе! хе! хе! — произнес сердечно
довольный  своим  началом  дьяк  и  прошелся
по комнате.

— А  это  что  у  вас,  дражайшая  Солоха? —
произнес  он  с  таким  же  видом,  приступив  к
ней снова и схватив ее  слегка рукою за  шею,
и таким же порядком отскочив назад.

— Будто  не  видите,  Осип  Никифорович! —
отвечала Солоха. — Шея, а на шее монисто.

— Гм! на шее монисто! хе! хе! хе! — И дьяк
снова прошелся по комнате, потирая руки.

— А  это  что  у  вас,  несравненная  Соло-
ха?.. — Неизвестно,  к  чему бы теперь притро-
нулся дьяк своими длинными пальцами,  как
вдруг послышался в дверь стук и голос козака
Чуба.



— Ах,  Боже  мой,  стороннее  лицо! —  закри-
чал  в  испуге  дьяк. —  Что  теперь,  если  заста-
нут особу моего звания?.. Дойдет до отца Кон-
драта!..

Но  опасения  дьяка  были  другого  рода:  он
боялся  более  того,  чтобы  не  узнала  его  поло-
вина, которая и без того страшною рукою сво-
ею  сделала  из  его  толстой  косы  самую  узень-
кую.

— Ради  Бога,  добродетельная  Солоха, —  го-
ворил он, дрожа всем телом. — Ваша доброта,
как  говорит  писание  Луки  глава  трина…
трин… Стучатся, ей-Богу, стучатся! Ох, спрячь-
те меня куда-нибудь!

Солоха высыпала уголь в кадку из другого
мешка, и не слишком объемистый телом дьяк
влез в него и сел на самое дно,  так что сверх
его можно было насыпать еще с полмешка уг-
ля.

— Здравствуй,  Солоха! —  сказал,  входя  в
хату,  Чуб. —  Ты,  может  быть,  не  ожидала  ме-
ня,  а?  правда,  не  ожидала?  может быть,  я  по-
мешал?.. —  продолжал  Чуб,  показав  на  лице
своем веселую и значительную мину, которая
заранее давала знать, что неповоротливая го-



лова  его  трудилась  и  готовилась  отпустить
какую-нибудь колкую и затейливую шутку. —
Может  быть,  вы  тут  забавлялись  с  кем-ни-
будь?.,  может  быть,  ты  кого-нибудь  спрятала
уже, а? — И, восхищенный таким своим заме-
чанием,  Чуб  засмеялся,  внутренне  торже-
ствуя,  что  он  один  только  пользуется  благо-
склонностью  Солохи. —  Ну,  Солоха,  дай  те-
перь выпить водки. Я думаю, у меня горло за-
мерзло  от  проклятого  морозу.  Послал  же  Бог
такую  ночь  перед  Рождеством!  Как  схвати-
лась,  слышишь,  Солоха,  как  схватилась…  эк
окостенели  руки:  не  расстегну  кожуха!  как
схватилась вьюга…

— Отвори! —  раздался  на  улице  голос,  со-
провождаемый толчком в дверь.

— Стучит  кто-то, —  сказал  остановивший-
ся Чуб.

— Отвори! — закричали сильнее прежнего.
— Это  кузнец! —  произнес,  схватясь  за  ка-

пелюхи,  Чуб. —  Слышишь,  Солоха,  куда  хо-
чешь девай меня; я ни за что на свете не захо-
чу  показаться  этому  выродку  проклятому,
чтоб  ему  набежало,  дьявольскому  сыну,  под
обоими  глазами  по  пузырю  в  копну  величи-



ною!
Солоха,  испугавшись  сама,  металась  как

угорелая  и,  позабывшись,  дала  знак  Чубу
лезть  в  тот  самый  мешок,  в  котором  сидел
уже  дьяк.  Бедный  дьяк  не  смел  даже  изъ-
явить  кашлем  и  кряхтением  боли,  когда  сел
ему почти на голову тяжелый мужик и поме-
стил свои намерзнувшие на морозе сапоги по
обеим сторонам его висков.



Кузнец вошел,  не  говоря  ни слова,  не  сни-
мая  шапки,  и  почти  повалился  на  лавку.  За-
метно, что он был весьма не в духе.

В  то  самое  время,  когда  Солоха  затворяла
за  ним  дверь,  кто-то  постучался  снова.  Это
был  козак  Свербыгуз.  Этого  уже  нельзя  было
спрятать в мешок, потому что и мешка такого
нельзя  было  найти.  Он  был  погрузнее  телом
самого головы и повыше ростом Чубова кума.
И  потому  Солоха  вывела  его  в  огород,  чтобы
выслушать  от  него  все  то,  что  он  хотел  ей
объявить.

Кузнец  рассеянно  оглядывал  углы  своей
хаты, вслушиваясь по временам в далеко раз-
носившиеся  песни  колядующих;  наконец
остановил глаза на мешках: «Зачем тут лежат
эти мешки? их давно бы пора убрать отсюда.
Через  эту  глупую  любовь  я  одурел  совсем.
Завтра  праздник,  а  в  хате  до  сих  пор  лежит
всякая дрянь. Отнести их в кузницу!»

Тут  кузнец  присел  к  огромным  мешкам,
перевязал их крепче и готовился взвалить се-
бе на плечи. Но заметно было, что его мысли
гуляли  Бог  знает  где,  иначе  он  бы  услышал,
как  зашипел  Чуб,  когда  волоса  на  голове  его



прикрутила завязавшая мешок веревка, и дю-
жий  голова  начал  было  икать  довольно  яв-
ственно.

— Неужели  не  выбьется  из  ума  моего  эта
негодная Оксана? — говорил кузнец, — не хо-
чу думать о ней; а все думается, и, как нароч-
но, о ней одной только. Отчего это так, что ду-
ма  против  воли  лезет  в  голову?  Кой  черт,
мешки  стали  как  будто  тяжелее  прежнего!
Тут,  верно,  положено  еще  что-нибудь,  кроме
угля.  Дурень  я!  я  и  позабыл,  что  теперь  мне
все  кажется  тяжелее.  Прежде,  бывало,  я  мог
согнуть и разогнуть в одной руке медный пя-
так и лошадиную подкову; а теперь мешков с
углем не подыму. Скоро буду от ветра валить-
ся.  Нет, —  вскричал  он,  помолчав  и  ободрив-
шись, — что я за баба! Не дам никому смеять-
ся  над  собою!  Хоть  десять  таких  мешков,  все
подыму. —  И  бодро  взвалил  себе  на  плеча
мешки,  которых  не  понесли  бы  два  дюжих
человека. —  Взять  и  этот, —  продолжал  он,
подымая  маленький,  на  дне  которого  лежал,
свернувшись,  черт. —  Тут,  кажется,  я  поло-
жил  струмент  свой. —  Сказав  это,  он  вышел
вон из хаты, насвистывая песню:



Мини с жинкой не возиться. 
Шумнее и шумнее раздавались по улицам

песни  и  крики.  Толпы  толкавшегося  народа
были  увеличены  еще  пришедшими  из  сосед-
них  деревень.  Парубки  шалили  и  бесились
вволю.  Часто  между  колядками  слышалась
какая-нибудь  веселая  песня,  которую  тут  же
успел  сложить  кто-нибудь  из  молодых  Коза-
ков.  То  вдруг  один  из  толпы  вместо  колядки
отпускал щедровку294 и ревел во все горло: 

Щедрик, ведрик!
Дайте вареник,
Грудочку кашки,
Кильце ковбаски! 

Хохот  награждал  затейника.  Маленькие
окна  подымались,  и  сухощавая  рука  старухи,
которые  одни  только  вместе  с  степенными
отцами оставались в  избах,  высовывалась из
окошка с колбасою в руках или куском пиро-
га.  Парубки и девушки наперерыв подставля-
ли мешки и ловили свою добычу. В одном ме-
сте парубки, зашедши со всех сторон, окружа-
ли толпу девушек: шум, крик, один бросал ко-
мом  снега,  другой  вырывал  мешок  со  всякой



всячиной. В другом месте девушки ловили па-
рубка,  подставляли ему ногу,  и  он летел вме-
сте  с  мешком  стремглав  на  землю.  Казалось,
всю ночь напролет готовы были провеселить-
ся. И ночь, как нарочно, так роскошно тепли-
лась! и еще белее казался свет месяца от блес-
ка снега.

Кузнец  остановился  с  своими  мешками.
Ему  почудился  в  толпе  девушек  голос  и  то-
ненький  смех  Оксаны.  Все  жилки  в  нем
вздрогнули:  бросивши  на  землю  мешки  так,
что находившийся на дне дьяк заохал от уши-
бу  и  голова  икнул  во  все  горло,  побрел  он  с
маленьким  мешком  на  плечах  вместе  с  тол-
пою  парубков,  шедших  следом  за  девичьей
толпою,  между  которою  ему  послышался  го-
лос Оксаны.

«Так, это она! стоит, как царица, и блестит
черными очами!  Ей рассказывает  что-то  вид-
ный парубок; верно, забавное, потому что она
смеется.  Но  она  всегда  смеется».  Как  будто
невольно,  сам  не  понимая  как,  протерся  куз-
нец сквозь толпу и стал около нее.

— А, Вакула, ты тут! здравствуй! — сказала
красавица с той же самой усмешкой, которая



чуть не сводила Вакулу с ума. — Ну, много на-
колядовал?  Э,  какой  маленький  мешок!  А  че-
ревики,  которые  носит  царица,  достал?  до-
стань  черевики,  выйду  замуж! —  И,  засмеяв-
шись, убежала с толпою.

Как вкопанный стоял кузнец на одном ме-
сте.  «Нет,  не могу;  нет сил больше… — произ-
нес  он  наконец. —  Но  Боже  Ты  мой,  отчего
она так чертовски хороша? Ее взгляд, и речи,
и  все,  ну  вот  так  и  жжет,  так  и  жжет…  Нет,
невмочь  уже  пересилить  себя!  Пора  поло-
жить  конец  всему:  пропадай  душа,  пойду
утоплюсь в пролубе295, и поминай как звали!»

Тут решительным шагом пошел он вперед,
догнал толпу, поравнялся с Оксаною и сказал
твердым голосом:

— Прощай,  Оксана!  Ищи  себе  какого  хо-
чешь жениха,  дурачь кого хочешь; а меня не
увидишь уже больше на этом свете.

Красавица  казалась  удивленною,  хотела
что-то сказать, но кузнец махнул рукою и убе-
жал.

— Куда,  Вакула? —  кричали  парубки,  видя
бегущего кузнеца.

— Прощайте,  братцы! —  кричал  в  ответ



кузнец. —  Даст  Бог,  увидимся  на  том  свете;  а
на этом уже не гулять нам вместе. Прощайте,
не поминайте лихом! Скажите отцу Кондрату,
чтобы  сотворил  панихиду  по  моей  грешной
душе. Свечей к иконам Чудотворца и Божией
Матери,  грешен,  не  обмалевал  за  мирскими
делами296.  Все  добро,  какое  найдется  в  моей
скрыне, на церковь! Прощайте!

Проговоривши это, кузнец принялся снова
бежать с мешком на спине.

— Он повредился! — говорили парубки.
— Пропадшая  душа! —  набожно  пробормо-

тала  проходившая  мимо  старуха. —  Пойти
рассказать, как кузнец повесился!

Вакула между тем, пробежавши несколько
улиц,  остановился  перевесть  дух.  «Куда  я,  в



самом деле,  бегу? — подумал он, — как  будто
уже  все  пропало.  Попробую  еще  средство:
пойду  к  запорожцу  Пузатому  Пацюку297.  Он,
говорят,  знает  всех  чертей  и  все  сделает,  что
захочет.  Пойду,  ведь  душе  все  же  придется
пропадать!»

При  этом  черт,  который  долго  лежал  без
всякого движения, запрыгал в мешке от радо-
сти; но кузнец, подумав, что он как-нибудь за-
цепил  мешок  рукою  и  произвел  сам  это  дви-
жение,  ударил  по  мешку  дюжим  кулаком  и,
встряхнув  его  на  плечах,  отправился  к  Пуза-
тому Пацюку.

Этот  Пузатый  Пацюк  был  точно  когда-то
запорожцем;  но  выгнали  его  или  он  сам  убе-
жал из Запорожья, этого никто не знал. Давно
уже, лет десять, а может, и пятнадцать, как он
жил в Диканьке. Сначала он жил, как настоя-
щий запорожец:  ничего не работал,  спал три
четверти дня, ел за шестерых косарей и выпи-
вал  за  одним  разом  почти  по  целому  ведру;
впрочем, было где и поместиться, потому что
Пацюк, несмотря на небольшой рост, в шири-
ну  был  довольно  увесист.  Притом  шаровары,
которые  носил  он,  были  так  широки,  что  ка-



кой  бы  большой  ни  сделал  он  шаг,  ног  было
совершенно незаметно,  и казалось — виноку-
ренная кадь двигалась по улице. Может быть,
это самое подало повод прозвать его Пузатым.
Не прошло нескольких дней после прибытия
его в село, как все уже узнали, что он знахарь.
Бывал ли кто болен чем, тотчас призывал Па-
цюка;  а  Пацюку  стоило  только  пошептать
несколько слов, и недуг как будто рукою сни-
мался.  Случалось  ли,  что  проголодавшийся
дворянин  подавился  рыбьей  костью,  Пацюк
умел  так  искусно  ударить  кулаком  в  спину,
что  кость  отправлялась  куда  ей  следует,  не
причинив  никакого  вреда  дворянскому  гор-
лу.  В  последнее  время  его  редко  видали  где-
нибудь.  Причина  этому  была,  может  быть,
лень, а может, и то, что пролезать в двери де-
лалось  для  него  с  каждым  годом  труднее.  То-
гда  миряне  должны  были  отправляться  к
нему сами, если имели в нем нужду.

Кузнец  не  без  робости  отворил  дверь  и
увидел  Пацюка,  сидевшего  на  полу  по-турец-
ки,  перед  небольшою  кадушкою,  на  которой
стояла миска с  галушками.  Эта  миска стояла,
как  нарочно,  наравне  с  его  ртом.  Не  подви-



нувшись  ни  одним  пальцем,  он  наклонил
слегка голову к миске и хлебал жижу, схваты-
вая по временам зубами галушки.

«Нет,  этот, —  подумал  Вакула  про  себя, —
еще  ленивее  Чуба:  тот  по  крайней  мере  ест
ложкою, а этот и руки не хочет поднять!»

Пацюк,  верно,  крепко  занят  был  галушка-
ми,  потому  что,  казалось,  совсем  не  заметил
прихода кузнеца, который, едва ступивши на
порог, отвесил ему пренизкий поклон.

— Як  твоей  милости  пришел,  Пацюк! —
сказал Вакула, кланяясь снова.

Толстый Пацюк поднял голову и снова на-
чал хлебать галушки.

— Ты, говорят, не во гнев будь сказано… —
сказал, собираясь с духом, кузнец, — я веду об
этом речь не для того, чтобы тебе нанесть ка-
кую  обиду, —  приходишься  немного  сродни
черту.

Проговоря эти слова, Вакула испугался, по-
думав, что выразился все еще напрямик и ма-
ло смягчил крепкие слова,  и,  ожидая,  что Па-
цюк,  схвативши  кадушку  вместе  с  мискою,
пошлет  ему  прямо  в  голову,  отсгоронился
немного  и  закрылся  рукавом,  чтобы  горячая



жижа с галушек не обрызгала ему лица.
Но Пацюк взглянул и снова начал хлебать

галушки.  Ободренный  кузнец  решился  про-
должать:

— К  тебе  пришел,  Пацюк,  дай  Боже  тебе
всего,  добра  всякого  в  довольствии,  хлеба  в
пропорции! —  Кузнец  иногда  умел  ввернуть
модное слово; в том он понаторел в бытность
еще в Полтаве298, когда размалевывал сотнику
дощатый  забор. —  Пропадать  приходится
мне,  грешному!  ничто  не  помогает  на  свете!
Что  будет,  то  будет,  приходится  просить  по-
мощи у самого черта. Что ж, Пацюк? — произ-
нес кузнец, видя неизменное его молчание, —
как мне быть?

— Когда  нужно  черта,  то  и  ступай  к  чер-
ту! —  отвечал  Пацюк,  не  подымая  на  него
глаз и продолжая убирать галушки.

— Для  того-то  я  и  пришел  к  тебе, —  отве-
чал кузнец, отвешивая поклон, — кроме тебя,
думаю, никто на свете не знает к нему дороги.

Пацюк  ни  слова  и  доедал  остальные  га-
лушки.

— Сделай  милость,  человек  добрый,  не  от-
кажи! —  наступал  кузнец, —  свинины  ли,



колбас,  муки  гречневой,  ну,  полотна,  пшена
или  иного  прочего,  в  случае  потребности…
как обыкновенно между добрыми людьми во-
дится…  не  поскупимся.  Расскажи  хоть,  как,
примерно сказать, попасть к нему на дорогу?

— Тому  не  нужно  далеко  ходить,  у  кого
черт за плечами, — произнес равнодушно Па-
цюк, не изменяя своего положения.

Вакула уставил на него глаза, как будто бы
на  лбу  его  написано  было  изъяснение  этих
слов. «Что он говорит?» — безмолвно спраши-
вала  его  мина;  а  полуотверстый  рот  готовил-
ся проглотить, как галушку, первое слово. Но
Пацюк молчал.

Тут заметил Вакула, что ни галушек, ни ка-
душки перед ним не было;  но вместо того на
полу  стояли  две  деревянные  миски:  одна  бы-
ла  наполнена  варениками,  другая  сметаною.
Мысли  его  и  глаза  невольно  устремились  на
эти  кушанья.  «Посмотрим, —  говорил  он  сам
себе, —  как  будет  есть  Пацюк  вареники.  На-
клоняться  он,  верно,  не  захочет,  чтобы  хле-
бать,  как  галушки,  да  и  нельзя:  нужно  варе-
ник сперва обмакнуть в сметану».

Только  что  он  успел  это  подумать,  Пацюк



разинул  рот,  поглядел  на  вареники  и  еще
сильнее разинул рот. В это время вареник вы-
плеснул  из  миски,  шлепнул  в  сметану,  пере-
вернулся на другую сторону, подскочил вверх
и как раз попал ему в рот. Пацюк съел и сно-
ва  разинул  рот,  и  вареник  таким  же  поряд-
ком отправился снова. На себя только прини-
мал он труд жевать и проглатывать.

«Вишь, какое диво!» — подумал кузнец, ра-
зинув от удивления рот, и тот же час заметил,
что вареник лезет и к нему в рот, и уже выма-
зал  губы  сметаною.  Оттолкнувши  вареник  и
вытерши  губы,  кузнец  начал  размышлять  о
том, какие чудеса бывают на свете и до каких



мудростей  доводит  человека  нечистая  сила,
заметя  притом,  что  один  только  Пацюк  мо-
жет  помочь  ему.  «Поклонюсь  ему  еще,  пусть
растолкует хорошенько… Однако что за черт!
ведь  сегодня  голодная  кутья299,  а  он  ест  варе-
ники, вареники скоромные! Что я, в самом де-
ле,  за  дурак,  стою тут и греха набираюсь!  На-
зад!»  И  набожный  кузнец  опрометью  выбе-
жал из хаты.

Однако ж черт,  сидевший в  мешке и  зара-
нее  уже  радовавшийся,  не  мог  вытерпеть,
чтобы ушла из рук его такая славная добыча.
Как  только  кузнец опустил мешок,  он  выско-
чил из него и сел верхом на шею.

Мороз  подрал  по  коже  кузнеца;  испугав-
шись и побледнев, не знал он, что делать; уже
хотел  перекреститься…  Но  черт,  наклонив
свое  собачье  рыльце  ему  на  правое  ухо,  ска-
зал:

— Это  я —  твой  друг,  все  сделаю  для  това-
рища  и  друга!  Денег  дам  сколько  хочешь, —
пискнул  он  ему  в  левое  ухо. —  Оксана  будет
сегодня же наша, — шепнул он, заворотивши
свою морду снова на правое ухо.

Кузнец стоял, размышляя.



— Изволь, —  сказал  он  наконец, —  за  та-
кую цену готов быть твоим!

Черт всплеснул руками и начал от радости
галопировать  на  шее  кузнеца.  «Теперь-то  по-
пался  кузнец! —  думал  он  про  себя, —  те-
перь-то я вымещу на тебе, голубчик, все твои



малеванья  и  небылицы,  взводимые  на  чер-
тей!  Что теперь скажут мои товарищи,  когда
узнают, что самый набожнейший из всего се-
ла человек в моих руках?» Тут черт засмеялся
от  радости,  вспомнивши,  как  будет  дразнить
в аде все хвостатое племя, как будет беситься
хромой  черт,  считавшийся  между  ними  пер-
вым на выдумки300.

— Ну,  Вакула! —  пропищал  черт,  все  так
же не слезая с шеи, как бы опасаясь, чтобы он
не  убежал, —  ты  знаешь,  что  без  контракта
ничего не делают.

— Я готов! — сказал кузнец. — У вас, я слы-
шал, расписываются кровью; постой же, я до-
стану в кармане гвоздь! — Тут он заложил на-
зад руку — и хвать черта за хвост.

— Вишь,  какой  шутник! —  закричал,  сме-
ясь, черт. — Ну, полно, довольно уже шалить!

— Постой, голубчик! — закричал кузнец, —
а вот это как тебе покажется? — При сем сло-
ве он сотворил крест, и черт сделался так тих,
как  ягненок. —  Постой  же, —  сказал  он,  стас-
кивая  его  за  хвост  на  землю, —  будешь  ты  у
меня  знать  подучивать  на  грехи  добрых  лю-
дей и честных христиан! — Тут кузнец, не вы-



пуская хвоста,  вскочил на него верхом и под-
нял руку для крестного знамения.

— Помилуй, Вакула! — жалобно простонал
черт, —  все,  что  для  тебя  нужно,  все  сделаю,
отпусти  только  душу  на  покаяние:  не  клади
на меня страшного креста!

— А,  вот  каким  голосом  запел,  немец  про-
клятый! Теперь я знаю, что делать. Вези меня
сей  же  час  на  себе,  слышишь,  неси,  как  пти-
ца!

— Куда? — произнес печальный черт.



— В Петербург, прямо к царице!
И кузнец обомлел от страха, чувствуя себя

подымающимся на воздух.
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Долго  стояла  Оксана,  раздумывая  о  стран-

ных  речах  кузнеца.  Уже  внутри  ее  что-то  го-
ворило,  что она слишком жестоко поступила
с ним.  Что,  если он в  самом деле решится на
что-нибудь  страшное?  «Чего  доброго!  может
быть,  он с горя вздумает влюбиться в другую
и  с  досады  станет  называть  ее  первою  краса-
вицей на  селе?  Но  нет,  он  меня любит.  Я  так
хороша!  Он меня ни за  что  не  променяет;  он
шалит, прикидывается.  Не пройдет минут де-
сять, как он, верно, придет поглядеть на меня.
Я  в  самом  деле  сурова.  Нужно  ему  дать,  как
будто  нехотя,  поцеловать  себя.  То-то  он  обра-
дуется!» И ветреная красавица уже шутила со
своими подругами.

— Постойте, — сказала  одна  из  них, — куз-
нец  позабыл  мешки  свои;  смотрите,  какие
страшные  мешки!  Он  не  по-нашему  наколя-
довал: я думаю, сюда по целой четверти бара-
на кидали; а колбасам и хлебам, верно, счету
нет!  Роскошь!  целые  праздники  можно  объ-



едаться.
— Это  кузнецовы  мешки? —  подхватила

Оксана. — Утащим скорее их ко мне в  хату и
разглядим хорошенько, что он сюда наклал.

Все  со  смехом  одобрили  такое  предложе-
ние.

— Но мы не поднимем их! — закричала вся
толпа вдруг, силясь сдвинуть мешки.

— Постойте, — сказала Оксана, — побежим
скорее за санками и отвезем на санках!

И толпа побежала за санками.
Пленникам  сильно  прискучило  сидеть  в

мешках,  несмотря  на  то  что  дьяк  проткнул
для  себя  пальцем  порядочную  дыру.  Если  бы
еще  не  было  народу,  то,  может  быть,  он  на-
шел бы средство вылезти; но вылезть из меш-
ка при всех, показать себя на смех… это удер-
живало его, и он решился ждать, слегка толь-
ко  покряхтывая  под  невежливыми  сапогами
Чуба.  Чуб  сам  не  менее  желал  свободы,  чув-
ствуя, что под ним лежит что-то такое, на ко-
тором сидеть страх было неловко. Но как ско-
ро услышал решение своей дочери, то успоко-
ился и не хотел уже вылезать, рассуждая, что
к  хате  своей  нужно  пройти  по  крайней  мере



шагов  с  сотню,  а  может  быть,  и  другую.  Вы-
лезши  же,  нужно  оправиться,  застегнуть  ко-
жух,  подвязать  пояс —  сколько  работы!  да  и
капелюхи остались у Солохи. Пусть уж лучше
дивчата  довезут  на  санках.  Но  случилось  со-
всем  не  так,  как  ожидал  Чуб.  В  то  время,  ко-
гда  дивчата  побежали  за  санками,  худоща-
вый  кум  выходил  из  шинка  расстроенный  и
не в духе.  Шинкарка никаким образом не ре-
шалась  ему  верить  в  долг;  он  хотел  было  до-
жидаться,  авось-либо  придет  какой-нибудь
набожный дворянин и попотчует его; но, как
нарочно,  все  дворяне  оставались  дома  и,  как
честные христиане, ели кутью посреди своих
домашних.  Размышляя  о  развращении  нра-
вов и о деревянном сердце жидовки,  продаю-
щей вино, кум набрел на мешки и остановил-
ся в изумлении.

— Вишь, какие мешки кто-то бросил на до-
роге! —  сказал  он,  осматриваясь  по  сторо-
нам, —  должно  быть,  тут  и  свинина  есть.  По-
лезло же кому-то счастие наколядовать столь-
ко  всякой  всячины!  Экие  страшные  мешки!
Положим,  что  они  набиты  гречаниками  да
коржами,  и  то  добре.  Хотя  бы  были  тут  одни



паляницы, и то в шмак301: жидовка за каждую
паляницу  дает  осьмуху  водки.  Утащить  ско-
рее,  чтобы  кто  не  увидел. —  Тут  взвалил  он
себе на плеча мешок с Чубом и дьяком, но по-
чувствовал, что он слишком тяжел. — Нет, од-
ному будет тяжело нести, — проговорил он, —
а вот, как нарочно, идет ткач Шапуваленко302.
Здравствуй, Остап!

— Здравствуй, —  сказал,  остановившись,
ткач.

— Куда идешь?
— А так, иду, куда ноги идут.
— Помоги, человек добрый, мешки снесть!

кто-то колядовал,  да и кинул посреди дороги.
Добром разделимся пополам.

— Мешки? а с чем мешки, с книшами или
паляницами?

— Да, думаю, всего есть.
Тут выдернули они наскоро из плетня пал-

ки,  положили  на  них  мешок  и  понесли  на
плечах.

— Куда  ж  мы  понесем  его?  в  шинок? —
спросил дорогою ткач.

— Оно бы и я так думал, чтобы в шинок; но
ведь  проклятая  жидовка  не  поверит,  подума-



ет  еще,  что  где-нибудь  украли;  к  тому  же  я
только  что  из  шинка.  Мы  отнесем  его  в  мою
хату.  Нам никто не помешает:  жинки нет до-
ма.

— Да  точно  ли  нет  дома? —  спросил  осто-
рожный ткач.

— Слава Богу, мы не совсем еще без ума, —
сказал  кум, —  черт  ли  бы  принес  меня  туда,
где она. Она, думаю, протаскается с бабами до
света.

— Кто  там? —  закричала  кумова  жена,
услышав  шум  в  сенях,  произведенный  при-
ходом  двух  приятелей  с  мешком,  и  отворяя
дверь.

Кум остолбенел.
— Вот тебе на! — произнес ткач, спустя ру-



ки.
Кумова жена была такого рода сокровище,

каких немало на белом свете. Так же как и ее
муж, она почти никогда не сидела дома и по-
чти  весь  день  пресмыкалась  у  кумушек303  и
зажиточных старух, хвалила и ела с большим
аппетитом и дралась только по утрам с своим
мужем, потому что в это только время и виде-
ла  его  иногда.  Хата  их  была  вдвое  старее  ша-
ровар волостного писаря, крыша в некоторых
местах была без соломы. Плетня видны были
одни  остатки,  потому  что  всякий  выходив-
ший  из  дому  никогда  не  брал  палки  для  со-
бак, в надежде, что будет проходить мимо ку-
мова  огорода  и  выдернет  любую  из  его  плет-
ня.  Печь  не  топилась  дня  по  три.  Все,  что  ни
напрашивала  нежная  супруга  у  добрых  лю-
дей, прятала как можно подалее от своего му-
жа  и  часто  самоуправно  отнимала  у  него  до-
бычу, если он не успевал ее пропить в шинке.
Кум,  несмотря  на  всегдашнее  хладнокровие,
не  любил  уступать  ей  и  оттого  почти  всегда
уходил из дому с фонарями под обоими глаза-
ми, а дорогая половина, охая, плелась расска-
зывать  старушкам  о  бесчинстве  своего  мужа



и о претерпенных ею от него побоях.
Теперь можно себе представить,  как были

озадачены  ткач  и  кум  таким  неожиданным
явлением.  Опустивши  мешок,  они  заступили
его  собою  и  закрыли  полами;  но  уже  было
поздно; кумова жена хотя и дурно видела ста-
рыми глазами, однако ж мешок заметила.

— Вот  это  хорошо! —  сказала  она  с  таким
видом, в котором заметна была радость ястре-
ба. — Это хорошо,  что наколядовали столько!
Вот  так  всегда  делают  добрые  люди;  только
нет, я думаю, где-нибудь подцепили. Покажи-
те мне сейчас, слышите, покажите сей же час
мешок ваш!

— Лысый  черт  тебе  покажет,  а  не  мы, —
сказал, приосанясь, кум.

— Тебе  какое  дело? —  сказал  ткач, —  мы
наколядовали, а не ты.

— Нет, ты мне покажешь, негодный пьяни-
ца! — вскричала жена, ударив высокого кума
кулаком в подбородок и продираясь к мешку.

Но  ткач  и  кум  мужественно  отстояли  ме-
шок  и  заставили  ее  попятиться  назад.  Не
успели  они  оправиться,  как  супруга  выбежа-
ла  в  сени  уже  с  кочергою  в  руках.  Проворно



хватила  кочергою  мужа  по  рукам,  ткача  по
спине и уже стояла возле мешка.

— Что мы допустили ее? — сказал ткач, оч-
нувшись.

— Э,  что  мы  допустили!  а  отчего  ты  допу-
стил? — сказал хладнокровно кум.

— У  вас  кочерга,  видно,  железная! —  ска-
зал  после  небольшого  молчания  ткач,  поче-
сывая  спину. — Моя жинка купила прошлый
год  на  ярмарке  кочергу,  дала  пивкопы, —  та
ничего… не больно.

Между тем торжествующая супруга, поста-
вив на пол каганец, развязала мешок и загля-
нула  в  него.  Но,  верно,  старые  глаза  ее,  кото-
рые  так  хорошо  увидели  мешок,  на  этот  раз
обманулись.

— Э,  да  тут  лежит целый кабан! — вскрик-
нула она, всплеснув от радости в ладоши.

— Кабан!  слышишь,  целый  кабан! —  тол-
кал ткач кума. — А все ты виноват!

— Что ж делать! — произнес, пожимая пле-
чами, кум.

— Как  что?  чего  мы  стоим?  отнимем  ме-
шок! ну, приступай!

— Пошла  прочь!  пошла!  это  наш  кабан! —



кричал, выступая, ткач.
— Ступай,  ступай,  чертова  баба!  это  не

твое добро! — говорил, приближаясь, кум.
Супруга  принялась  снова  за  кочергу,  но

Чуб в это время вылез из мешка и стал посре-
ди  сеней,  потягиваясь,  как  человек,  только
что пробудившийся от долгого сна.

Кумова жена вскрикнула, ударивши об по-
лы руками, и все невольно разинули рты.

— Что  ж  она,  дура,  говорит:  кабан!  Это  не
кабан! — сказал кум, выпуча глаза.

— Вишь,  какого  человека  кинуло  в  ме-
шок! — сказал ткач,  пятясь от испугу. — Хоть
что  хочешь  говори,  хоть  тресни,  а  не  обо-
шлось  без  нечистой  силы.  Ведь  он  не  проле-
зет в окошко!

— Это  кум! —  вскрикнул,  вглядевшись,
кум.

— А  ты  думал  кто? —  сказал  Чуб,  усмеха-
ясь. — Что, славную я выкинул над вами шту-
ку?  А  вы  небось  хотели  меня  съесть  вместо
свинины? Постойте же, я вас порадую: в меш-
ке лежит еще что-то, — если не кабан,  то,  на-
верно,  поросенок  или  иная  живность.  Подо
мною беспрестанно что-то шевелилось.



Ткач и кум кинулись к мешку, хозяйка до-
ма  уцепилась  с  противной  стороны,  и  драка
возобновилась  бы  снова,  если  бы  дьяк,  уви-
девши  теперь,  что  ему  некуда  скрыться,  не
выкарабкался из мешка.

Кумова  жена,  остолбенев,  выпустила  из
рук ногу, за которую начала было тянуть дья-
ка из мешка.

— Вот  и  другой  еще! —  вскрикнул  со  стра-
хом  ткач, —  черт  знает  как  стало  на  свете…
голова идет кругом… не колбас и не паляниц,
а людей кидают в мешки!

— Это  дьяк! —  произнес  изумившийся  бо-
лее всех Чуб. — Вот тебе на! ай да Солоха! по-
садить в мешок… То-то, я гляжу, у нее полная



хата мешков… Теперь я все знаю: у нее в каж-
дом мешке сидело по два человека. А я думал,
что она только мне одному… Вот тебе и Соло-
ха!

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Девушки немного удивились,  не  найдя од-

ного мешка. «Нечего делать, будет с нас и это-
го», — лепетала Оксана.  Все  принялись за  ме-
шок и взвалили его на санки.

Голова  решился  молчать,  рассуждая:  если
он закричит,  чтобы его выпустили и развяза-
ли  мешок, —  глупые  дивчата  разбегутся,  по-
думают, что в мешке сидит дьявол, и он оста-
нется на улице, может быть, до завтра.

Девушки  между  тем,  дружно  взявшись  за
руки,  полетели,  как  вихорь,  с  санками  по
скрыпучему  снегу.  Множество,  шаля,  сади-
лись  на  санки;  другие  взбирались  на  самого
голову. Голова решился сносить все. Наконец
приехали, отворили настежь двери в сенях и
хате и с хохотом втащили мешок.

— Посмотрим,  что-то  лежит  тут, —  закри-
чали все, бросившись развязывать.

Тут  икотка,  которая  не  переставала  му-
чить  голову  во  все  время  сидения  его  в  меш-



ке,  так усилилась,  что он начал икать и каш-
лять во все горло.

— Ах,  тут сидит кто-то! — закричали все и
в испуге бросились вон из дверей.

— Что за черт! куда вы мечетесь как угоре-
лые? — сказал, входя в дверь, Чуб.

— Ах,  батько! —  произнесла  Оксана, —  в
мешке сидит кто-то!

— В мешке? где вы взяли этот мешок?
— Кузнец  бросил  его  посреди  дороги, —

сказали все вдруг.
«Ну, так, не говорил ли я?..» — подумал про

себя Чуб.
— Чего ж вы испугались? посмотрим. А ну-

ка,  чоловиче,  прошу  не  погневиться,  что  не
называем  по  имени  и  отечеству,  вылезай  из
мешка!

Голова вылез.
— Ах! — вскрикнули девушки.
— И голова влез туда же, — говорил про се-

бя  Чуб  в  недоумении,  меряя  его  с  головы  до
ног, —  вишь  как!..  Э!.. —  более  он  ничего  не
мог сказать.

Голова  сам  был  не  меньше  смущен  и  не
знал, что начать.



— Должно  быть,  на  дворе  холодно? —  ска-
зал он, обращаясь к Чубу.

— Морозец  есть, —  отвечал  Чуб. —  А  поз-
воль спросить тебя, чем ты смазываешь свои
сапоги, смальцем или дегтем?

Он хотел не то сказать, он хотел спросить:
«Как  ты,  голова,  залез  в  этот  мешок?» —  но
сам  не  понимал,  как  выговорил  совершенно
другое.

— Дегтем  лучше! —  сказал  голова. —  Ну,
прощай, Чуб! — И, нахлобучив капелюхи, вы-
шел из хаты.

— Для чего спросил я сдуру,  чем он мажет
сапоги! —  произнес  Чуб,  поглядывая  на  две-
ри, в которые вышел голова. — Ай да Солоха!



эдакого  человека  засадить  в  мешок!..  Вишь,
чертова  баба!  А  я  дурак…  да  где  же  тот  про-
клятый мешок?

— Я кинула его в угол,  там больше ничего
нет, — сказала Оксана.

— Знаю  я  эти  штуки,  ничего  нет!  подайте
его сюда: там еще один сидит! встряхните его
хорошенько…  Что,  нет?  Вишь,  проклятая  ба-
ба!  А  поглядеть  на  нее —  как  святая,  как
будто  и  скоромного  никогда  не  брала  в
рот.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Но  оставим  Чуба  изливать  на  досуге  свою
досаду  и  возвратимся  к  кузнецу,  потому  что
уже на дворе, верно, есть час девятый.

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Сначала страшно показалось Вакуле, когда

поднялся  он  от  земли  на  такую  высоту,  что
ничего  уже  не  мог  видеть  внизу,  и  пролетел
как муха под самым месяцем так, что если бы
не  наклонился  немного,  то  зацепил  бы  его
шапкою. Однако ж мало спустя он ободрился
и  уже  стал  подшучивать  над  чертом.  Его  за-
бавляло до крайности, как черт чихал и каш-
лял,  когда он снимал с  шеи кипарисный кре-
стик  и  подносил  к  нему.  Нарочно  поднимал



он  руку  почесать  голову,  а  черт,  думая,  что
его  собираются  крестить,  летел  еще  быстрее.
Все  было  светло  в  вышине.  Воздух  в  легком
серебряном  тумане  был  прозрачен.  Все  было
видно, и даже можно было заметить, как вих-
рем пронесся мимо их, сидя в горшке, колдун;
как  звезды,  собравшись  в  кучу,  играли  в
жмурки;  как  клубился  в  стороне  облаком  це-
лый  рой  духов;  как  плясавший  при  месяце
черт  снял  шапку,  увидавши  кузнеца,  скачу-
щего  верхом;  как  летела  возвращавшаяся  на-
зад метла, на которой, видно, только что съез-
дила  куда  нужно  ведьма…  много  еще  дряни
встречали  они.  Всё,  видя  кузнеца,  на  минуту
останавливалось  поглядеть  на  него  и  потом
снова  неслось  далее  и  продолжало  свое;  куз-
нец  все  летел;  и  вдруг  заблестел  перед  ним
Петербург  весь  в  огне.  (Тогда  была  по  како-
му-то случаю иллюминация.) Черт, перелетев
через шлагбаум,  оборотился в коня,  и кузнец
увидел себя на лихом бегуне середи улицы.

Боже  мой!  стук,  гром,  блеск;  по  обеим  сто-
ронам  громоздятся  четырехэтажные  стены;
стук копыт коня, звук колеса отзывались гро-
мом  и  отдавались  с  четырех  сторон;  домы



росли  и  будто  подымались  из  земли  на  каж-
дом шагу; мосты дрожали; кареты летали; из-
возчики,  форейторы304  кричали;  снег  свистел
под  тысячью  летящих  со  всех  сторон  саней;
пешеходы  жались  и  теснились  под  домами,
унизанными  плошками305,  и  огромные  тени
их мелькали по стенам, досягая головой труб
и  крыш.  С  изумлением  оглядывался  кузнец
на  все  стороны.  Ему  казалось,  что  все  дома
устремили на него свои бесчисленные огнен-
ные  очи  и  глядели.  Господ  в  крытых  сукном



шубах он увидел так много, что не знал, кому
шапку  снимать.  «Боже  Ты  мой,  сколько  тут
панства! —  подумал  кузнец. —  Я  думаю,  каж-
дый, кто ни пройдет по улице в шубе, то и за-
седатель, то и заседатель! а те, что катаются в
таких  чудных  бричках  со  стеклами,  те  когда
не  городничие,  то,  верно,  комиссары,  а  мо-
жет, еще и больше». Его слова прерваны были
вопросом  черта:  «Прямо  ли  ехать  к  царице?»
«Нет,  страшно, —  подумал  кузнец. —  Тут  где-
то,  не  знаю,  пристали  запорожцы,  которые
проезжали  осенью  через  Диканьку.  Они  еха-
ли из Сечи с бумагами к царице; все бы таки
посоветоваться с ними».

— Эй,  сатана,  полезай  ко  мне  в  карман  да
веди к запорожцам!

Черт в одну минуту похудел и сделался та-
ким  маленьким,  что  без  труда  влез  к  нему  в
карман.  А  Вакула  не  успел  оглянуться,  как
очутился  перед  большим  домом,  вошел,  сам
не зная как, на лестницу, отворил дверь и по-
дался  немного  назад  от  блеска,  увидевши
убранную  комнату;  но  немного  ободрился,
узнавши тех самых запорожцев, которые про-
езжали  через  Диканьку,  сидевших  на  шелко-



вых  диванах,  поджав  под  себя  намазанные
дегтем  сапоги306,  и  куривших  самый  крепкий
табак, называемый обыкновенно корешками.

— Здравствуйте,  панове!  помогай  Бог  вам!
вот где увиделись! — сказал кузнец, подошед-
ши близко и отвесивши поклон до земли.

— Что  там  за  человек? —  спросил  сидев-
ший перед самым кузнецом другого, сидевше-
го подалее.

— А  вы  не  познали? —  сказал  кузнец, —
это  я,  Вакула,  кузнец!  Когда  проезжали  осе-
нью через Диканьку, то прогостили, дай Боже
вам всякого  здоровья и  долголетия,  без  мало-
го  два  дни.  И новую шину тогда  поставил на
переднее колесо вашей кибитки!

— А! — сказал тот же запорожец, — это тот
самый кузнец, который малюет важно. Здоро-
во, земляк, зачем тебя Бог принес?

— А так, захотелось поглядеть, говорят…
— Что ж,  земляк, — сказал,  приосанясь,  за-

порожец  и  желая  показать,  что  он  может  го-
ворить и по-русски, — што балшой город?

Кузнец и себе не хотел осрамиться и пока-
заться  новичком,  притом  же,  как  имели  слу-
чай  видеть  выше  сего,  он  знал  и  сам  грамот-



ный язык.
— Губерния  знатная! —  отвечал  он  равно-

душно. —  Нечего  сказать:  домы  балшугцие,
картины  висят  скрозь  важные.  Многие  домы
исписаны  буквами  из  сусального  золота  до
чрезвычайности.  Нечего  сказать,  чудная  про-
порция!

Запорожцы,  услышавши  кузнеца,  так  сво-
бодно  изъясняющегося,  вывели  заключение
очень для него выгодное.

— После  потолкуем  с  тобою,  земляк,  по-
больше; теперь же мы едем сейчас к царице.

— К  царице?  А  будьте  ласковы,  панове,
возьмите и меня с собою!

— Тебя? — произнес запорожец с таким ви-
дом, с каким говорит дядька четырехлетнему
своему  воспитаннику,  просящему  посадить
его на настоящую, на большую лошадь. — Что
ты будешь там делать? Нет, не можно. — При
этом  на  лице  его  выразилась  значительная
мина. —  Мы,  брат,  будем  с  царицею  толко-
вать про свое.

— Возьмите! —  настаивал  кузнец. —  Про-
си! — шепнул он тихо черту,  ударив кулаком
по карману.



Не успел он этого сказать, как другой запо-
рожец проговорил:

— Возьмем его, в самом деле, братцы!
— Пожалуй,  возьмем! —  произнесли  дру-

гие.
— Надевай же платье такое, как и мы.
Кузнец  схватился  натянуть  на  себя  зеле-

ный жупан, как вдруг дверь отворилась и во-
шедший  с  позументами  человек  сказал,  что
пора ехать.

Чудно  снова  показалось  кузнецу,  когда  он
понесся  в  огромной  карете,  качаясь  на  рессо-
рах, когда с обеих сторон мимо его бежали на-
зад четырехэтажные домы и мостовая,  гремя,
казалось, сама катилась под ноги лошадям.

«Боже Ты мой, какой свет! — думал про се-
бя  кузнец. —  У  нас  днем  не  бывает  так  свет-
ло».

Кареты  остановились  перед  дворцом.  За-
порожцы  вышли,  вступили  в  великолепные



сени  и  начали  подыматься  на  блистательно
освещенную лестницу.

— Что за лестница! — шептал про себя куз-
нец, —  жаль  ногами  топтать.  Экие  украше-
ния! Вот,  говорят,  лгут сказки! кой черт лгут!
Боже Ты мой, что за перила! какая работа! тут
одного железа рублей на пятьдесят пошло!

Уже взобравшись на лестницу, запорожцы
прошли первую залу. Робко следовал за ними
кузнец,  опасаясь  на  каждом  шагу  поскольз-
нуться  на  паркете.  Прошли  три  залы,  кузнец
все  еще  не  переставал  удивляться.  Вступив-
ши  в  четвертую,  он  невольно  подошел  к  ви-
севшей на стене картине. Это была Пречистая
Дева с Младенцем на руках. «Что за картина!
что  за  чудная  живопись! —  рассуждал  он, —
вот, кажется, говорит! кажется, живая! а Дитя
Святое!  и  ручки  прижало!  и  усмехается,  бед-
ное! а краски! Боже Ты мой, какие краски! тут
вохры307, я думаю, и на копейку не пошло, все
ярь308  да  бакан309:  а  голубая  так  и  горит!  важ-
ная  работа!  должно  быть,  грунт  наведен  был
блейвасом310.  Сколь,  однако  ж,  ни  удивитель-
ны  сии  малевания,  но  эта  медная  ручка, —
продолжал  он,  подходя  к  двери  и  щупая  за-



мок, —  еще  большего  достойна  удивления.
Эк  какая  чистая  выделка!  это  всё,  я  думаю,
немецкие кузнецы, за самые дорогие цены де-
лали…»

Может  быть,  долго  еще  бы  рассуждал  куз-
нец, если бы лакей с галунами не толкнул его
под  руку  и  не  напомнил,  чтобы  он  не  отста-
вал от других. Запорожцы прошли еще две за-
лы и остановились. Тут велено им было дожи-
даться. В зале толпилось несколько генералов
в  шитых  золотом  мундирах.  Запорожцы  по-
клонились на все стороны и стали в кучу.

Минуту спустя вошел в сопровождении це-
лой  свиты  величественного  роста,  довольно
плотный человек в гетьманском мундире311, в
желтых  сапожках.  Волосы  на  нем  были  рас-
трепаны,  один  глаз  немного  крив,  на  лице
изображалась  какая-то  надменная  величе-
ственность,  во  всех  движениях  видна  была
привычка повелевать. Все генералы, которые
расхаживали  довольно  спесиво  в  золотых
мундирах,  засуетились и с  низкими поклона-
ми, казалось, ловили его каждое слово и даже
малейшее движение, чтобы сейчас лететь вы-
полнять  его.  Но  гетьман  не  обратил  даже  и



внимания, едва кивнул головою и подошел к
запорожцам.

Запорожцы отвесили все поклон в ноги.
— Все  ли  вы  здесь? —  спросил  он  протяж-

но, произнося слова немного в нос.
— Та  вcu,  батько! —  отвечали  запорожцы,

кланяясь снова.
— Не  забудете  говорить  так,  как  я  вас

учил?
— Нет, батько, не позабудем.
— Это  царь? —  спросил  кузнец  одного  из

запорожцев.
— Куда  тебе  царь!  это  сам  Потемкин312, —

отвечал тот.
В  другой  комнате  послышались  голоса,  и

кузнец  не  знал,  куда  деть  свои  глаза  от  мно-
жества  вошедших  дам  в  атласных  платьях  с
длинными  хвостами  и  придворных  в  шитых
золотом  кафтанах  и  с  пучками  назади.  Он
только видел один блеск и больше ничего. За-
порожцы вдруг все пали на землю и закрича-
ли в один голос:

— Помилуй, мамо! помилуй!
Кузнец,  не  видя  ничего,  растянулся  и  сам

со всем усердием на полу.



— Встаньте, —  прозвучал  над  ними  пове-
лительный  и  вместе  с  тем  приятный  голос.
Некоторые из придворных засуетились и тол-
кали запорожцев.

— Не встанем,  мамо!  не  встанем!  умрем,  а
не встанем! — кричали запорожцы.

Потемкин  кусал  себе  губы,  наконец  подо-
шел  сам  и  повелительно  шепнул  одному  из
запорожцев. Запорожцы поднялись.

Тут  осмелился  и  кузнец  поднять  голову  и
увидел стоявшую перед собою небольшого ро-
ста  женщину,  несколько  даже  дородную,  на-
пудренную,  с  голубыми  глазами  и  вместе  с
тем  величественно  улыбающимся  видом,  ко-
торый так умел покорять себе все и мог толь-
ко  принадлежать  одной  царствующей  жен-
щине.

— Светлейший  обещал  меня  познакомить
сегодня  с  моим  народом,  которого  я  до  сих
пор еще не видела, — говорила дама с голубы-
ми  глазами,  рассматривая  с  любопытством
запорожцев. —  Хорошо  ли  вас  здесь  содер-
жат? — продолжала она, подходя ближе.

— Та  спасиби,  мамо!  Провиянт  дают  хоро-
ший, хотя бараны здешние совсем не то, что у



нас  на  Запорожье, —  почему  ж  не  жить  как-
нибудь?..

Потемкин поморщился, видя, что запорож-
цы  говорят  совершенно  не  то,  чему  он  их
учил…

Один  из  запорожцев,  приосанясь,  высту-
пил вперед:

— Помилуй,  мамо!  зачем  губишь  верный
народ?  чем  прогневили?  Разве  держали  мы
руку поганого татарина; разве соглашались в
чем-либо  с  турчином;  разве  изменили  тебе
делом  или  помышлением?  За  что  ж  неми-
лость?  Прежде  слышали  мы,  что  приказыва-
ешь везде строить крепости от нас; после слы-
шали, что хочешь поворотить в карабинеры313

; теперь слышим новые напасти. Чем винова-
то запорожское войско? тем ли, что перевело
твою армию чрез Перекоп314  и помогло твоим
енералам порубать крымцев?..

Потемкин  молчал  и  небрежно  чистил
небольшою  щеточкою  свои  бриллианты,  ко-
торыми были унизаны его руки.

— Чего же хотите вы? — заботливо спроси-
ла Екатерина.

Запорожцы  значительно  взглянули  друг



на друга.
«Теперь пора! Царица спрашивает, чего хо-

тите!» — сказал сам себе кузнец и вдруг пова-
лился на землю.

— Ваше  Царское  Величество,  не  прикажи-
те казнить, прикажите миловать! Из чего,  не
во  гнев  будь  сказано  Вашей  Царской  Мило-
сти, сделаны черевички, что на ногах ваших?
Я  думаю,  ни  один  швец  ни  в  одном  государ-
стве на свете не сумеет так сделать.  Боже Ты
мой, что, если бы моя жинка надела такие че-
ревики!

Государыня  засмеялась.  Придворные  за-
смеялись  тоже.  Потемкин  и  хмурился  и  улы-
бался вместе. Запорожцы начали толкать под
руку кузнеца, думая, не с ума ли он сошел.

— Встань! —  сказала  ласково  Государы-
ня. — Если так тебе хочется иметь такие баш-
маки, то это нетрудно сделать. Принесите ему
сей  же  час  башмаки  самые  дорогие,  с  золо-
том! Право, мне очень нравится это простоду-
шие!  Вот  вам, —  продолжала  Государыня,
устремив  глаза  на  стоявшего  подалее  от  дру-
гих  средних  лет  человека  с  полным,  но
несколько бледным лицом315,  которого  скром-



ный кафтан с большими перламутровыми пу-
говицами показывал, что он не принадлежал
к  числу  придворных, —  предмет,  достойный
остроумного пера вашего!

— Вы,  Ваше  Императорское  Величество,
слишком  милостивы.  Сюда  нужно  по  край-
ней мере Лафонтена316! — отвечал,  поклонясь,
человек с перламутровыми пуговицами.

— По чести скажу вам: я до сих пор без па-



мяти от вашего «Бригадира». Вы удивительно
хорошо читаете! Однако ж, — продолжала Го-
сударыня,  обращаясь  снова  к  запорожцам, —
я  слышала,  что  на  Сечи  у  вас  никогда  не  же-
нятся317.

— Як  же,  мамо!  ведь  человеку,  сама  зна-
ешь,  без  жинки  нельзя  жить, —  отвечал  тот
самый  запорожец,  который  разговаривал  с
кузнецом, и кузнец удивился, слыша, что этот
запорожец, зная так хорошо грамотный язык,
говорит с царицею, как будто нарочно, самым
грубым,  обыкновенно  называемым  мужиц-
ким наречием. «Хитрый народ! — подумал он
сам себе, — верно, недаром он это делает».

— Мы  не  чернецы, —  продолжал  запоро-
жец, —  а  люди  грешные318.  Падки,  как  и  все
честное  христианство,  до  скоромного.  Есть  у
нас  немало  таких,  которые  имеют  жен,  толь-
ко  не  живут  с  ними  на  Сечи.  Есть  такие,  что
имеют  жен  в  Польше;  есть  такие,  что  имеют
жен в Украйне; есть такие, что имеют жен и в
Туретчине.

В это время кузнецу принесли башмаки.
— Боже  Ты  мой,  что  за  украшение! —

вскрикнул  он  радостно,  ухватив  башмаки. —



Ваше  Царское  Величество!  Что  ж,  когда  баш-
маки такие на ногах, и в них чаятельно, ваше
благородие,  ходите  и  на  лед  ковзаться319,  ка-
кие ж должны быть самые ножки? думаю, по
малой мере из чистого сахара.

Государыня,  которая  точно  имела  самые
стройные  и  прелестные  ножки,  не  могла  не
улыбнуться, слыша такой комплимент из уст
простодушного  кузнеца,  который  в  своем  за-
порожском  платье  мог  почесться  красавцем,
несмотря на смуглое лицо.

Обрадованный таким благосклонным вни-
манием,  кузнец  уже  хотел  было  расспросить
хорошенько царицу о всем: правда ли, что ца-
ри  едят  один  только  мед  да  сало,  и  тому  по-
добное; но, почувствовав, что запорожцы тол-



кают  его  под  бока,  решился  замолчать;  и  ко-
гда Государыня,  обратившись к старикам, на-
чала  расспрашивать,  как  у  них  живут  на  Се-
чи,  какие  обычаи  водятся, —  он,  отошедши
назад,  нагнулся  к  карману,  сказал  тихо:  «Вы-
носи меня отсюда скорее!» — и вдруг  очутил-
ся за шлагбаумом.

— Утонул!  ей-Богу,  утонул!  вот  чтобы  я  не
сошла  с  этого  места,  если  не  утонул! —  лепе-
тала толстая ткачиха, стоя в куче диканьских
баб посереди улицы..

— Что  ж,  разве  я  лгунья  какая?  разве  я  у
кого-нибудь  корову  украла?  разве  я  сглазила
кого,  что  ко  мне  не  имеют  веры? —  кричала
баба в козацкой свитке, с фиолетовым носом,
размахивая руками. — Вот чтобы мне воды не
захотелось пить, если старая Переперчиха не
видела собственными глазами, как повесился
кузнец!

— Кузнец повесился? вот тебе на! — сказал
голова,  выходивший  от  Чуба,  остановился  и
протеснился ближе к разговаривавшим.

— Скажи лучше, чтоб тебе водки не захоте-
лось пить, старая пьяница! — отвечала ткачи-
ха, —  нужно  быть  такой  сумасшедшей,  как



ты,  чтобы  повеситься!  Он  утонул!  утонул  в
пролубе!  Это  я  так  знаю,  как  то,  что  ты была
сейчас у шинкарки.

— Срамница!  Вишь,  чем  стала  попре-
кать? — гневно возразила баба с фиолетовым
носом. —  Молчала  бы,  негодница!  Разве  я  не
знаю, что к тебе дьяк ходит каждый вечер?

Ткачиха вспыхнула.
— Что дьяк? к кому дьяк? что ты врешь?
— Дьяк? — пропела,  теснясь  к  спорившим,

дьячиха,  в  тулупе  из  заячьего  меха,  крытом
синею китайкой. — Я дам знать дьяка! Кто это
говорит — дьяк?

— А вот к кому ходит дьяк! — сказала баба
с фиолетовым носом, указывая на ткачиху.



— Так это ты, сука, — сказала дьячиха, под-
ступая к ткачихе, — так это ты, ведьма, напус-
каешь  ему  туман  и  поишь  нечистым  зельем,
чтобы ходил к тебе?

— Отвяжись  от  меня,  сатана! —  говорила,
пятясь, ткачиха.

— Вишь,  проклятая  ведьма,  чтоб  ты  не  до-
ждала детей своих видеть, негодная! Тьфу!.. —
Тут дьячиха плюнула прямо в глаза ткачихе.

Ткачиха  хотела  и  себе  сделать  то  же,  но
вместо того плюнула в небритую бороду голо-
ве, который, чтобы лучше все слышать, подо-
брался к самим спорившим.

— А, скверная баба! — закричал голова, об-
тирая полою лицо и поднявши кнут. Это дви-
жение заставило всех разойтиться с ругатель-
ствами в разные стороны. — Экая мерзость! —
повторял  он,  продолжая  обтираться. —  Так
кузнец утонул! Боже Ты мой, а какой важный
живописец был!  какие  ножи крепкие,  серпы,
плуги  умел  выковывать!  Что  за  сила  была!
Да, —  продолжал  он,  задумавшись, —  таких
людей мало у нас на селе. То-то я,  еще сидя в
проклятом  мешке,  замечал,  что  бедняжка
был крепко не в духе. Вот тебе и кузнец! был,



а теперь и нет! А я собирался было подковать
свою рябую кобылу!..

И,  будучи полон таких христианских мыс-
лей, голова тихо побрел в свою хату.

Оксана  смутилась,  когда  до  нее  дошли  та-
кие  вести.  Она  мало  верила  глазам  Перепер-
чихи и толкам баб;  она знала,  что  кузнец до-
вольно  набожен,  чтобы  решиться  погубить
свою душу. Но что, если он в самом деле ушел
с  намерением  никогда  не  возвращаться  в  се-
ло?  А  вряд  ли  и  в  другом  месте  где  найдется
такой молодец, как кузнец! Он же так любил
ее! Он долее всех выносил ее капризы! Краса-
вица  всю  ночь  под  своим  одеялом  поворачи-
валась  с  правого  бока  на  левый,  с  левого  на
правый —  и  не  могла  заснуть.  То,  разметав-
шись  в  обворожительной  наготе,  которую
ночной мрак скрывал даже от нее самой, она
почти вслух бранила себя; то, приутихнув, ре-
шалась ни о чем не думать — и все думала. И
вся горела;  и к утру влюбилась по уши в куз-
неца.

Чуб  не  изъявил  ни  радости,  ни  печали  об
участи  Вакулы.  Его  мысли  заняты  были  од-
ним:  он  никак  не  мог  позабыть  вероломства



Солохи и сонный не переставал бранить ее.
Настало утро. Вся церковь еще до света бы-

ла полна народа. Пожилые женщины в белых
намитках,  в  белых  суконных  свитках  набож-
но  крестились  у  самого  входа  церковного.
Дворянки в зеленых и желтых кофтах, а иные
даже  в  синих  кунтушах  с  золотыми  назади
усами, стояли впереди их. Дивчата, у которых
на головах намотана была целая лавка лент, а
на  шее  монист,  крестов  и  дукатов,  старались
пробраться  еще  ближе  к  иконостасу.  Но  впе-
реди всех были дворяне и простые мужики с
усами, с чубами, с толстыми шеями и только
что  выбритыми  подбородками,  все  большею
частию  в  кобеняках,  из-под  которых  выказы-
валась  белая,  а  у  иных  и  синяя  свитка.  На
всех лицах, куда ни взглянь, виден был празд-
ник.  Голова  облизывался,  воображая,  как  он
разговеется  колбасою;  дивчата  помышляли о
том,  как  они  будут  ковзаться  с  хлопцами  на
льду;  старухи  усерднее,  нежели  когда-либо,
шептали  молитвы.  По  всей  церкви  слышно
было,  как козак Свербыгуз клал поклоны. Од-
на  только  Оксана  стояла  как  будто  не  своя:
молилась  и  не  молилась.  На  сердце  у  нее



столпилось  столько  разных  чувств,  одно  дру-
гого досаднее, одно другого печальнее, что ли-
цо  ее  выражало  одно  только  сильное  смуще-
ние;  слезы  дрожали  на  глазах.  Дивчата  не
могли понять этому причины и не подозрева-
ли, чтобы виною был кузнец. Однако ж не од-
на Оксана была занята кузнецом.

Все миряне заметили, что праздник — как
будто  не  праздник;  что  как  будто  все  чего-то
недостает.  Как  на  беду,  дьяк  после  путеше-
ствия в мешке охрип и дребезжал едва слыш-
ным голосом; правда, приезжий певчий слав-
но брал баса, но куда бы лучше, если бы и куз-
нец был,  который всегда,  бывало,  как только
пели  «Отче  наш»  или  «Иже  херувимы»,  всхо-
дил  на  крылос  и  выводил  оттуда  тем  же  са-
мым напевом,  каким поют и в  Полтаве.  К  то-
му  же  он  один  исправлял  должность  церков-
ного титара320. Уже отошла заутреня; после за-
утрени отошла обедня… куда же это, в самом
деле, запропастился кузнец?

Еще быстрее в остальное время ночи несся
черт с  кузнецом назад.  И мигом очутился Ва-
кула около своей хаты. В это время пропел пе-
тух. «Куда? — закричал он, ухватя за хвост хо-



тевшего  убежать  черта, —  постой,  приятель,
еще не все: я еще не поблагодарил тебя». Тут,
схвативши  хворостину,  отвесил  он  ему  три
удара,  и  бедный  черт  припустил  бежать,  как
мужик,  которого  только  что  выпарил  заседа-
тель.  Итак,  вместо  того  чтобы  провесть,  со-
блазнить  и  одурачить  других,  враг  человече-
ского рода был сам одурачен.

После сего Вакула вошел в сени, зарылся в
сено и проспал до обеда. Проснувшись, он ис-
пугался, когда увидел, что солнце уже высоко:
«Я проспал заутреню и обедню!»  Тут благоче-
стивый  кузнец  погрузился  в  уныние,  рассуж-
дая,  что  это,  верно,  Бог  нарочно,  в  наказание
за  грешное  его  намерение  погубить  свою  ду-
шу,  наслал  сон,  который не  дал  даже ему по-
бывать  в  такой  торжественный  праздник  в
церкви.  Но,  однако ж,  успокоив себя тем,  что
в следующую неделю исповедается в этом по-
пу  и  с  сегодняшнего  же  дня  начнет  бить  по
пятидесяти поклонов через весь год, заглянул
он в хату; но в ней не было никого. Видно, Со-
лоха еще не возвращалась. Бережно вынул он
из пазухи башмаки и снова изумился дорогой
работе  и  чудному  происшествию  минувшей



ночи;  умылся,  оделся  как  можно  лучше,  на-
дел  то  самое  платье,  которое  достал  от  запо-
рожцев,  вынул  из  сундука  новую  шапку  из
решетиловских смушек с синим верхом, кото-
рой  не  надевал  еще  ни  разу  с  того  времени,
как  купил  ее  еще  в  бытность  в  Полтаве;  вы-
нул  также  новый  всех  цветов  пояс;  положил



все  это  вместе  с  нагайкою  в  платок  и  отпра-
вился прямо к Чубу.

Чуб  выпучил  глаза,  когда  вошел  к  нему
кузнец,  и  не  знал,  чему  дивиться:  тому  ли,
что кузнец воскрес, тому ли, что кузнец смел
к  нему  прийти,  или  тому,  что  он  нарядился
таким  щеголем  и  запорожцем.  Но  еще  боль-
ше  изумился  он,  когда  Вакула  развязал  пла-
ток  и  положил  перед  ним  новехонькую  шап-
ку  и  пояс,  какого  не  видано  было  на  всем  се-
ле,  а  сам повалился ему в ноги и проговорил
умоляющим голосом:

— Помилуй, батько! не гневись! вот тебе и
нагайка:  бей,  сколько  душа  пожелает,  отда-
юсь  сам;  во  всем  каюсь;  бей,  да  не  гневись
только!  Ты  ж  когда-то  братался  с  покойным
батьком,  вместе  хлеб-соль ели и магарыч пи-
ли.

Чуб  не  без  тайного  удовольствия  видел,
как  кузнец,  который  никому  на  селе  в  ус  не
дул,  сгибал  в  руке  пятаки  и  подковы,  как
гречневые блины,  тот  самый кузнец лежал у
ног  его.  Чтоб  еще  больше  не  уронить  себя,
Чуб  взял  нагайку  и  ударил  его  три  раза  по
спине.



— Ну,  будет  с  тебя,  вставай!  старых людей
всегда слушай! Забудем все, что было меж на-
ми! Ну, теперь говори, чего тебе хочется?

— Отдай, батько, за меня Оксану!
Чуб  немного  подумал,  поглядел  на  шапку

и  пояс:  шапка  была  чудная,  пояс  также  не
уступал ей; вспомнил о вероломной Солохе и
сказал решительно:

— Добре! присылай сватов!
— Ай! —  вскрикнула  Оксана,  переступив

через  порог  и  увидев  кузнеца,  и  вперила  с
изумлением и радостью в него очи.

— Погляди,  какие  я  тебе  принес  череви-
ки! — сказал Вакула, — те самые, которые но-
сит царица.

— Нет! нет! мне не нужно черевиков! — го-
ворила  она,  махая  руками  и  не  сводя  с  него
очей, —  я  и  без  черевиков… —  Далее  она  не
договорила и покраснела.

Кузнец  подошел  ближе,  взял  ее  за  руку;
красавица  и  очи  потупила.  Еще  никогда  не
была  она  так  чудно  хороша.  Восхищенный
кузнец тихо поцеловал ее, и лицо ее пуще за-
горелось, и она стала еще лучше.

Проезжал  через  Диканьку  блаженной  па-



мяти архиерей, хвалил место, на котором сто-
ит  село,  и,  проезжая  по  улице,  остановился
перед новою хатою.

— А  чья  это  такая  размалеванная  хата? —
спросил  преосвященный  у  стоявшей  близ
дверей  красивой  женщины  с  дитятей  на  ру-
ках.

— Кузнеца  Вакулы, —  сказала  ему,  кланя-
ясь, Оксана, потому что это именно была она.

— Славно!  славная  работа! —  сказал  прео-
священный,  разглядывая  двери  и  окна.  А  ок-
на  все  были  обведены  крутом  красною  крас-
кою;  на  дверях  же  везде  были  козаки  на  ло-
шадях, с трубками в зубах.

Но  еще  больше  похвалил  преосвященный
Вакулу, когда узнал, что он выдержал церков-
ное  покаяние  и  выкрасил  даром  весь  левый
крылос  зеленою  краскою  с  красными  цвета-
ми. Это,  однако ж, не все:  на стене сбоку,  как
войдешь  в  церковь,  намалевал  Вакула  черта
в  аду,  такого  гадкого,  что  все  плевали,  когда
проходили  мимо;  а  бабы,  как  только  распла-
кивалось у них на руках дитя, подносили его
к  картине  и  говорили:  «Он  бачь,  яка  кака  на-
малевана!» — и дитя, удерживая слезенки, ко-



силось на картину и жалось к груди своей ма-
тери.

Страшная месть



Ш
I

умит,  гремит конец Киева:  есаул Горобе-
ць321  празднует свадьбу своего сына. Нае-

хало много людей к есаулу в гости. В старину
любили хорошенько поесть, еще лучше люби-
ли  попить,  а  еще  лучше  любили  повеселить-
ся.  Приехал  на  гнедом  коне  своем  и  запоро-
жец  Микитка  прямо  с  разгульной  попойки  с
Перешляя поля, где поил он семь дней и семь
ночей  королевских  шляхтичей  красным  ви-
ном. Приехал и названый брат есаула, Данило
Бурульбаш322,  с  другого  берега  Днепра,  где,
промеж двумя горами,  был его  хутор,  с  моло-
дою  женою  Катериною  и  с  годовым  сыном.
Дивилися гости белому лицу пани Катерины,
черным, как немецкий бархат, бровям, наряд-
ной сукне и исподнице из голубого полутабе-
неку,  сапогам  с  серебряными  подковами;  но
еще  больше  дивились  тому,  что  не  приехал
вместе  с  нею  старый  отец.  Всего  только  год
жил  он  на  Заднепровье323,  а  двадцать  один
пропадал  без  вести  и  воротился  к  дочке  сво-
ей, когда уже та вышла замуж и родила сына.
Он,  верно,  много  нарассказал  бы  дивного.  Да
как и не рассказать, бывши так долго в чужой



земле! Там все не так: и люди не те, и церквей
Христовых нет… Но он не приехал.

Гостям поднесли варенуху с изюмом и сли-
вами и на немалом блюде коровай. Музыкан-
ты принялись за исподку его, спеченную вме-
сте  с  деньгами324,  и,  на  время  притихнув,  по-
ложили  возле  себя  цимбалы,  скрыпки  и  буб-
ны.  Между  тем  молодицы  и  дивчата,  утер-
шись шитыми платками, выступали снова из
рядов  своих;  а  парубки,  схватившись  в  боки,
гордо  озираясь  на  стороны,  готовы  были  по-
нестись  им  навстречу, —  как  старый  есаул
вынес  две  иконы  благословить  молодых.  Те
иконы достались ему от честного схимника325,
старца  Варфоломея.  Не  богата  на  них  утварь,
не  горит  ни  серебро,  ни  золото,  но  никакая
нечистая сила не  посмеет прикоснуться  к  то-
му,  у  кого  они  в  доме.  Приподняв  иконы
вверх,  есаул  готовился  сказать  короткую  мо-
литву… как вдруг закричали, перепугавшись,
игравшие на  земле дети;  а  вслед  за  ними по-
пятился  народ,  и  все  показывали  со  страхом
пальцами  на  стоявшего  посреди  их  козака.
Кто он таков — никто не знал. Но уже он про-
танцевал на славу козачка и уже успел насме-



шить обступившую его толпу. Когда же есаул
поднял  иконы,  вдруг  все  лицо  его  перемени-
лось:  нос  вырос  и  наклонился  на  сторону,
вместо  карих,  запрыгали  зеленые  очи,  губы
засинели, подбородок задрожал и заострился,
как  копье,  изо  рта  выбежал  клык,  из-за  голо-
вы поднялся горб, и стал козак — старик.

— Это он! это он! — кричали в толпе, тесно
прижимаясь друг к другу.

— Колдун  показался  снова! —  кричали  ма-
тери, хватая на руки детей своих.



Величаво и сановито выступил вперед еса-
ул  и  сказал  громким  голосом,  выставив  про-
тив него иконы:

— Пропади,  образ  сатаны,  тут  тебе  нет  ме-
ста! — И,  зашипев и щелкнув,  как волк,  зуба-
ми, пропал чудный старик.

Пошли,  пошли  и  зашумели,  как  море  в
непогоду, толки и речи между народом.

— Что это за колдун? — спрашивали моло-
дые и небывалые люди.

— Беда будет! — говорили старые, крутя го-
ловами.  И  везде,  по  всему  широкому  подво-
рью  есаула,  стали  собираться  в  кучки  и  слу-
шать истории про чудного колдуна. Но все по-
чти  говорили  разно,  и  наверно  никто  не  мог
рассказать про него.

На двор выкатили бочку меду и немало по-
ставили ведер  грецкого  вина.  Все  повеселело
снова.  Музыканты  грянули;  дивчата,  молоди-
цы, лихое козачество в ярких жупанах понес-
лись.  Девяностолетнее  и  столетнее  старье,
подгуляв, пустилось и себе приплясывать, по-
миная недаром пропавшие годы. Пировали до
поздней  ночи,  и  пировали  так,  как  теперь
уже  не  пируют.  Стали  гости  расходиться,  но



Т

мало  побрело  восвояси:  много  осталось  ноче-
вать  у  есаула  на  широком  дворе;  а  еще  боль-
ше козачества заснуло само, непрошеное, под
лавками, на полу, возле коня, близ хлева; где
пошатнулась  с  хмеля  козацкая  голова,  там  и
лежит и храпит на весь Киев.
 

II
 

ихо  светит  по  всему  миру:  то  месяц  пока-
зался из-за горы. Будто дамасскою дорогою

и  белою,  как  снег,  кисеею  покрыл  он  гори-
стый  берег  Днепра,  и  тень  ушла  еще  далее  в
чащу сосен.

Посереди  Днепра  плыл  дуб326.  Сидят  впере-
ди два хлопца; черные козацкие шапки набе-
крень,  и  под  веслами,  как  будто  от  огнива
огонь, летят брызги во все стороны.

Отчего  не  поют  козаки?  Не  говорят  ни  о
том, как уже ходят по Украйне ксендзы327 и пе-
рекрещивают  козацкий  народ  в  католиков;
ни  о  том,  как  два  дни  билась  при  Соленом
озере  орда.328  Как  им  петь,  как  говорить  про
лихие  дела:  пан  их  Данило  призадумался,  и
рукав  кармазинного  жупана329  опустился  из



дуба  и  черпает  воду;  пани  их  Катерина  тихо
колышет  дитя  и  не  сводит  с  него  очей,  а  на
незастланную  полотном  нарядную  сукню  се-
рою пылью валится вода.

Любо  глянуть  с  середины  Днепра  на  высо-
кие  горы,  на  широкие  луга,  на  зеленые  леса!
Горы те — не горы: подошвы у них нет, внизу
их, как и вверху, острая вершина, и под ними
и  над  ними  высокое  небо.  Те  леса,  что  стоят
на  холмах,  не  леса:  то  волосы,  поросшие  на
косматой голове лесного деда. Под нею в воде
моется борода, и под бородою и над волосами
высокое  небо.  Те  луга —  не  луга:  то  зеленый
пояс,  перепоясавший  посередине  круглое
небо, и в верхней половине и в нижней поло-
вине прогуливается месяц.

Не глядит пан Данило по сторонам, глядит
он на молодую жену свою.

— Что,  моя  молодая  жена,  моя  золотая  Ка-
терина, вдалася в печаль?

— Я не в печаль вдалася,  пан мой Данило!
Меня устрашили чудные рассказы про колду-
на.  Говорят,  что  он  родился  таким  страш-
ным… и никто из детей сызмала не хотел иг-
рать с ним. Слушай, пан Данило, как страшно



говорят:  что  будто  ему  все  чудилось,  что  все
смеются  над  ним.  Встретится  ли  под  темный
вечер  с  каким-нибудь  человеком,  и  ему  тот-
час показывалось, что он открывает рот и вы-
скаливает  зубы.  И  на  другой  день  находили
мертвым  того  человека.  Мне  чудно,  мне
страшно  было,  когда  я  слушала  эта  расска-
зы, —  говорила  Катерина,  вынимая  платок  и
вытирая  им  лицо  спавшего  на  руках  дитяти.
На платке были вышиты ею красным шелком
листья и ягоды.

Пан  Данило  ни  слова  и  стал  поглядывать
на темную сторону, где далеко из-за леса чер-
нел  земляной  вал,  из-за  вала  подымался  ста-
рый  замок.  Над  бровями  разом  вырезались
три  морщины;  левая  рука  гладила  молодец-
кие усы.

— Не так еще страшно, что колдун, — гово-
рил  он, —  как  страшно  то,  что  он  недобрый
гость. Что ему за блажь пришла притащиться
сюда?  Я  слышал,  что  хотят  ляхи  строить  ка-
кую-то  крепость330,  чтобы  перерезать  нам  до-
рогу  к  запорожцам.  Пусть  это  правда…  Я  раз-
метаю  чертовское  гнездо,  если  только  проне-
сется  слух,  что  у  него  какой-нибудь  притон.



Я  сожгу  старого  колдуна,  так  что  и  воронам
нечего будет расклевать. Однако ж, думаю, он
не  без  золота  и  всякого  добра.  Вот  где  живет
этот дьявол! Если у него водится золото… Мы
сейчас будем плыть мимо крестов — это клад-
бище!  тут  гниют его  нечистые деды.  Говорят,
они все готовы были себя продать за денежку
сатане  с  душою  и  ободранными  жупанами.
Если ж у  него  точно есть  золото,  то  мешкать
нечего  теперь:  не  всегда  на  войне  можно  до-
быть…

— Знаю, что затеваешь ты. Ничего не пред-
вещает доброго мне встреча с ним. Но ты так
тяжело  дышишь,  так  сурово  глядишь,  очи
твои так угрюмо надвинулись бровями!..

— Молчи,  баба! —  с  сердцем  сказал  Дани-
ло. —  С  вами  кто  свяжется,  сам  станет  бабой.
Хлопец,  дай  мне  огня  в  люльку! — Тут  оборо-
тился он к одному из гребцов, который, выко-
лотивши из своей люльки горячую золу, стал
перекладывать  ее  в  люльку  своего  пана. —
Пугает  меня  колдуном! —  продолжал  пан  Да-
нило. — Козак, слава Богу, ни чертей, ни ксен-
дзов не боится. Много было бы проку, если бы
мы стали слушаться жен. Не так ли, хлопцы?



наша жена — люлька да острая сабля!
Катерина  замолчала,  потупивши  очи  в

сонную  воду;  а  ветер  дергал  воду  рябью,  и
весь Днепр серебрился, как волчья шерсть се-
реди ночи.

Дуб  повернул  и  стал  держаться  лесистого
берега. На берегу виднелось кладбище: ветхие
кресты толпились в кучку. Ни калина не рас-
тет  меж  ними,  ни  трава  не  зеленеет,  только
месяц греет их с небесной вышины.

— Слышите  ли,  хлопцы,  крики?  Кто-то  зо-
вет нас на помощь! — сказал пан Данило, обо-
ротясь к гребцам своим.

— Мы слышим крики, и кажется, с той сто-
роны, —  разом  сказали  хлопцы,  указывая  на
кладбище.

Но  все  стихло.  Лодка  поворотила  и  стала
огибать выдавшийся берег. Вдруг гребцы опу-
стили  весла  и  недвижно  уставили  очи.  Оста-
новился  и  пан  Данило:  страх  и  холод  проре-
зался в козацкие жилы.

Крест на могиле зашатался, и тихо поднял-
ся из нее высохший мертвец. Борода до пояса;
на  пальцах  когти  длинные,  еще  длиннее  са-
мих пальцев.  Тихо поднял он руки вверх.  Ли-



цо  все  задрожало  у  него  и  покривилось.
Страшную  муку,  видно,  терпел  он.  «Душно
мне!  душно!» — простонал он диким,  нечело-
вечьим  голосом.  Голос  его,  будто  нож,  цара-
пал сердце, и мертвец вдруг ушел под землю.
Зашатался другой крест, и опять вышел мерт-
вец, еще страшнее, еще выше прежнего; весь
зарос, борода по колена и еще длиннее костя-
ные  когти.  Еще  диче  закричал  он:  «Душно
мне!» —  и  ушел  под  землю.  Пошатнулся  тре-
тий  крест,  поднялся  третий  мертвец.  Каза-
лось,  одни  только  кости  поднялись  высоко
над  землею.  Борода  по  самые  пяты;  пальцы
с  длинными  когтями  вонзились  в  землю.
Страшно  протянул  он  руки  вверх,  как  будто
хотел достать месяца, и закричал так, как буд-
то  кто-нибудь  стал  пилить  его  желтые  ко-
сти…

Дитя,  спавшее  на  руках  у  Катерины,
вскрикнуло  и  пробудилось.  Сама  пани
вскрикнула.  Гребцы  пороняли  шапки  в
Днепр. Сам пан вздрогнул.

Все вдруг пропало, как будто не бывало; од-
нако ж долго хлопцы не брались за весла.

Заботливо  поглядел  Бурульбаш  на  моло-



дую  жену,  которая  в  испуге  качала  на  руках
кричавшее  дитя,  прижал  ее  к  сердцу  и  поце-
ловал в лоб.

— Не  пугайся,  Катерина!  Гляди:  ничего
нет! —  говорил  он,  указывая  по  сторонам. —
Это  колдун  хочет  устрашить  людей,  чтобы
никто  не  добрался  до  нечистого  гнезда  его.
Баб только одних он напугает этим! Дай сюда



на  руки  мне  сына! —  При  сем  слове  поднял
пан  Данило  своего  сына  вверх  и  поднес  к  гу-
бам. —  Что,  Иван,  ты  не  боишься  колдунов?
«Нет,  говорит,  тятя,  я  козак».  Полно  же,  пере-
стань  плакать!  домой  приедем!  Приедем  до-
мой —  мать  накормит  кашей,  положит  тебя
спать в люльку, запоет: 

Люди, люди, люди!
Люли, сынку, люди!
Да вырастай, вырастай в забаву!
Козачесгву на славу,
Вороженькам в расправу! 

Слушай,  Катерина,  мне  кажется,  что  отец
твой  не  хочет  жить  в  ладу  с  нами.  Приехал
угрюмый,  суровый,  как  будто  сердится…  Ну,
недоволен,  зачем  и  приезжать.  Не  хотел  вы-
пить за козацкую волю! не покачал на руках
дитяти!  Сперва  было  я  ему  хотел  поверить
все, что лежит на сердце, да не берет что-то, и
речь заикнулась. Нет, у него не козацкое серд-
це! Козацкие сердца, когда встретятся где, как
не  выбьются  из  груди  друг  другу  навстречу!
Что,  мои  любые  хлопцы,  скоро  берег?  Ну,
шапки я  вам дам новые.  Тебе,  Стецько331,  дам
выложенную  бархатом  с  золотом.  Я  ее  снял



Х

вместе с  головою у татарина.  Весь его снаряд
достался  мне;  одну  только  его  душу  я  выпу-
стил на волю. Ну, причаливай! Вот, Иван, мы
и приехали, а ты все плачешь! Возьми его, Ка-
терина!

Все  вышли.  Из-за  горы  показалась  соло-
менная кровля: то дедовские хоромы пана Да-
нила.  За  ними  еще  гора,  а  там  уже  и  поле,  а
там хоть сто верст пройди, не сыщешь ни од-
ного козака.
 

III

утор  пана  Данила  между  двумя  горами,  в
узкой  долине,  сбегающей  к  Днепру.  Невы-



сокие у него хоромы: хата на вид как и у про-
стых козаков,  и в ней одна светлица;  но есть
где поместиться там и ему,  и жене его,  и ста-
рой прислужнице,  и  десяти отборным молод-
цам.  Вокруг  стен вверху идут дубовые полки.
Густо  на  них  стоят  миски,  горшки  для  тра-
пезы.  Есть  меж  ними  и  кубки  серебряные,  и
чарки,  оправленные в золото,  дарственные и
добытые  на  войне.  Ниже  висят  дорогие  муш-
кеты,  сабли,  пищали332,  копья.  Волею  и  нево-
лею  перешли  они  от  татар,  турок  и  ляхов;
немало  зато  и  вызубрены.  Глядя  на  них,  пан
Данило  как  будто  по  значкам  припоминал
свои  схватки.  Под  стеною,  внизу,  дубовые
гладкие  вытесанные  лавки.  Возле  них,  перед
лежанкою,  висит  на  веревках,  продетых  в
кольцо,  привинченное к потолку,  люлька.  Во
всей  светлице  пол  гладко  убитый  и  смазан-
ный глиною. На лавках спит с женою пан Да-
нило.  На  лежанке  старая  прислужница.  В
люльке  тешится  и  убаюкивается  малое  дитя.
На полу покотом333  ночуют молодцы. Но коза-
ку  лучше  спать  на  гладкой  земле  при  воль-
ном небе; ему не пуховик и не перина нужна;
он мостит себе под голову свежее сено и воль-



но  протягивается  на  траве.  Ему  весело,
проснувшись середи ночи, взглянуть на высо-
кое, засеянное звездами небо и вздрогнуть от
ночного  холода,  принесшего  свежесть  козац-
ким  косточкам.  Потягиваясь  и  бормоча
сквозь сон, закуривает он люльку и закутыва-
ется крепче в теплый кожух.

Не  рано  проснулся  Бурульбаш  после  вче-
рашнего  веселья  и,  проснувшись,  сел  в  углу
на  лавке  и  начал  наточивать  новую,  выме-
ненную  им,  турецкую  саблю;  а  пани  Катери-
на  принялась  вышивать  золотом  шелковый
рушник. Вдруг вошел Катеринин отец, рассер-
жен, нахмурен, с заморскою люлькою в зубах,
приступил  к  дочке  и  сурово  стал  выспраши-
вать ее:  что за причина тому,  что так поздно
воротилась она домой.

— Про  эти  дела,  тесть,  не  ее,  а  меня  спра-
шивать!  Не  жена,  а  муж  отвечает.  У  нас  уже
так  водится,  не  погневайся! —  говорил  Дани-
ло, не оставляя своего дела. — Может, в иных
неверных  землях  этого  не  бывает —  я  не
знаю.

Краска  выступила  на  суровом  лице  тестя,
и очи дико блеснули.



— Кому  ж,  как  не  отцу,  смотреть  за  своею
дочкой! — бормотал он про себя. — Ну, я тебя
спрашиваю: где таскался до поздней ночи?

— А вот это дело, дорогой тесть! На это я те-
бе скажу, что я давно уже вышел из тех, кото-
рых  бабы  пеленают.  Знаю,  как  сидеть  на  ко-
не.  Умею  держать  в  руках  и  саблю  острую.
Еще кое-что умею… Умею никому и ответа не
давать в том, что делаю.

— Я вижу, Данило, я знаю, ты желаешь ссо-
ры!  Кто  скрывается,  у  того,  верно,  на  уме
недоброе дело.

— Думай  себе  что  хочешь, —  сказал  Дани-
ло, — думаю и я  себе.  Слава Богу,  ни в  одном
еще  бесчестном  деле  не  был;  всегда  стоял  за
веру  православную  и  отчизну, —  не  так,  как
иные  бродяги  таскаются  Бог  знает  где,  когда
православные  бьются  насмерть,  а  после  на-
грянут  убирать  не  ими  засеянное  жито.  На
униатов334  даже  не  похожи:  не  заглянут  в  Бо-
жию церковь.  Таких бы нужно допросить по-
рядком, где они таскаются.

— Э,  козак!  знаешь  ли  ты…  я  плохо  стре-
ляю:  всего  за  сто  сажен пуля  моя  пронизыва-
ет  сердце.  Я  и  рублюсь  незавидно:  от  челове-



ка  остаются  куски  мельче  круп,  из  которых
варят кашу.

— Я готов, — сказал пан Данило,  бойко пе-
рекрестивши  воздух  саблею,  как  будто  знал,
на что ее выточил.

— Данило! —  закричала  громко  Катерина,
ухвативши  его  за  руку  и  повиснув  на  ней. —
Вспомни,  безумный,  погляди,  на  кого  ты
подымаешь  руку!  Батько,  твои  волосы  белы,
как  снег,  а  ты  разгорелся,  как  неразумный
хлопец!

— Жена! —  крикнул  грозно  пан  Данило, —
ты  знаешь,  я  не  люблю  этого.  Ведай  свое  ба-
бье дело!

Сабли  страшно  звукнули;  железо  рубило
железо,  и  искрами,  будто  пылью,  обсыпали
себя  козаки.  С  плачем  ушла  Катерина  в  осо-
бую светлицу,  кинулась  в  постель и  закрыла
уши, чтобы не слышать сабельных ударов. Но
не  так  худо  бились  козаки,  чтобы  можно  бы-
ло  заглушить  их  удары.  Сердце  ее  хотело
разорваться  на  части.  По  всему  ее  телу  слы-
шала  она,  как  проходили  звуки:  тук,  тук.
«Нет,  не  вытерплю,  не  вытерплю…  Может,
уже  алая  кровь  бьет  ключом  из  белого  тела.



Может, теперь изнемогает мой милый; а я ле-
жу  здесь!»  И  вся  бледная,  едва  переводя  дух,
вошла в хату.

Ровно и страшно бились козаки. Ни тот, ни
другой  не  одолевает.  Вот  наступает  Катери-
нин  отец —  подается  пан  Данило.  Наступает
пан Данило — подается суровый отец, и опять
наравне. Кипят. Размахнулись… ух! сабли зве-
нят… и, гремя, отлетели в сторону клинки.

— Благодарю  Тебя,  Боже! —  сказала  Кате-
рина и  вскрикнула снова,  когда  увидела,  что
козаки взялись за мушкеты. Поправили крем-



ни, взвели курки.
Выстрелил  пан  Данило —  не  попал.  Наце-

лился  отец…  Он  стар;  он  видит  не  так  зорко,
как  молодой,  однако  ж  не  дрожит  его  рука.
Выстрел  загремел…  Пошатнулся  пан  Данило.
Алая кровь выкрасила левый рукав козацкого
жупана.

— Нет! —  закричал  он, —  я  не  продам  так
дешево  себя.  Не  левая  рука,  а  правая  атаман.
Висит  у  меня  на  стене  турецкий  пистолет;
еще ни разу во всю жизнь не изменял он мне.
Слезай с стены, старый товарищ! покажи дру-
гу услугу! — Данило протянул руку.

— Данило! —  закричала  в  отчаянии,  схва-
тивши  его  за  руки  и  бросившись  ему  в  ноги,
Катерина. —  Не  за  себя  молю.  Мне  один  ко-
нец:  та  недостойная  жена,  которая  живет  по-
сле  своего  мужа;  Днепр,  холодный  Днепр  бу-
дет мне могилою… Но погляди на сына, Дани-
ло,  погляди на сына! Кто пригреет бедное ди-
тя?  Кто  приголубит  его?  Кто  выучит  его  ле-
тать на вороном коне, биться за волю и веру,
пить  и  гулять  по-козацки?  Пропадай,  сын
мой, пропадай! Тебя не хочет знать отец твой!
Гляди, как он отворачивает лицо свое. О! я те-



перь знаю тебя! ты зверь, а не человек! у тебя
волчье  сердце,  а  душа  лукавой  гадины.  Я  ду-
мала,  что  у  тебя  капля  жалости  есть,  что  в
твоем  каменном  теле  человечье  чувство  го-
рит.  Безумно  же  я  обманулась.  Тебе  это  ра-
дость принесет.  Твои кости станут танцевать
в гробе с веселья, когда услышат, как нечести-
вые  звери  ляхи  кинут  в  пламя  твоего  сына,
когда  сын  твой  будет  кричать  под  ножами  и
окропом.335 О, я знаю тебя! Ты рад бы из гроба
встать  и  раздувать  шапкою  огонь,  взвихрив-
шийся под ним!

— Постой,  Катерина!  ступай,  мой  нена-
глядный Иван, я поцелую тебя! Нет, дитя мое,
никто  не  тронет  волоска  твоего.  Ты  вырас-
тешь  на  славу  отчизны;  как  вихорь  будешь
ты  летать  перед  козаками,  с  бархатною  ша-
почкою  на  голове,  с  острою  саблею  в  руке.
Дай, отец, руку! Забудем бывшее между нами.
Что сделал перед тобою неправого — винюсь.
Что же ты не даешь руки? — говорил Данило
отцу  Катерины,  который  стоял  на  одном  ме-
сте,  не  выражая  на  лице  своем  ни  гнева,  ни
примирения.

— Отец! —  вскричала  Катерина,  обняв  и



поцеловав  его. —  Не  будь  неумолим,  прости
Данила: он не огорчит больше тебя!

— Для  тебя  только,  моя  дочь,  прощаю! —
отвечал  он,  поцеловав  ее  и  блеснув  странно
очами.  Катерина  немного  вздрогнула:  чуден
показался  ей  и  поцелуй,  и  странный  блеск
очей.  Она  облокотилась  на  стол,  на  котором
перевязывал раненую свою руку пан Данило,
передумывая,  что  худо  и  не  по-козацки  сде-
лал, просивши прощения, не будучи ни в чем
виноват.
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леснул день, но не солнечный: небо хмури-
лось, и топкий дождь сеялся на поля, на ле-

са, на широкий Днепр. Проснулась пани Кате-
рина,  но  не  радостна:  очи  заплаканы,  и  вся
она смутна и неспокойна.

— Муж  мой  милый,  муж  дорогой,  чудный
мне сон снился!

— Какой сон, моя любая пани Катерина?
— Снилось  мне,  чудно,  право,  и  так  живо,

будто  наяву, —  снилось  мне,  что  отец  мой
есть  тот  самый  урод,  которого  мы  видали  у
есаула. Но прошу тебя, не верь сну. Каких глу-
постей  не  привидится!  Будто  я  стояла  перед
ним, дрожала вся, боялась, и от каждого слова
его  стонали  мои  жилы.  Если  бы  ты  слышал,
что он говорил…

— Что  же  он  говорил,  моя  золотая  Катери-
на?

— Говорил: «Ты посмотри на меня, Катери-
на, я хорош! Люди напрасно говорят, что я ду-
рен.  Я  буду  тебе  славным  мужем.  Посмотри,
как я поглядываю очами!» Тут навел он на ме-
ня  огненные  очи,  я  вскрикнула  и  пробуди-



лась.
— Да, сны много говорят правды. Однако ж

знаешь ли ты, что за горою не так спокойно?
Чуть  ли  не  ляхи  стали  выглядывать  снова.
Мне  Горобець  прислал  сказать,  чтобы  я  не
спал.  Напрасно  только  он  заботится;  я  и  без
того не сплю. Хлопцы мои в эту ночь срубили
двенадцать  засеков336.  Посполитство337  будем
угощать  свинцовыми  сливами,  а  шляхтичи
потанцуют и от батогов.

— А отец знает об этом?
— Сидит у меня на шее твой отец! я до сих

пор  разгадать  его  не  могу.  Много,  верно,  он
грехов наделал в чужой земле. Что ж, в самом
деле, за причина: живет около месяца и хоть
бы раз развеселился, как добрый козак! Не за-
хотел  выпить  меду!  слышишь,  Катерина,  не
захотел  меду  выпить,  который  я  вытрусил  у
бресговских  жидов.  Эй,  хлопец! —  крикнул
пан  Данило. —  Беги,  малый,  в  погреб  да  при-
неси жидовского меду! Горелки даже не пьет!
экая  пропасть!  Мне  кажется,  пани  Катерина,
что он и в Господа Христа не верует. А? как те-
бе кажется?

— Бог знает что говоришь ты, пан Данило!



— Чудно, пани! — продолжал Данило, при-
нимая  глиняную  кружку  от  козака, —  пога-
ные  католики  даже  падки  до  водки;  одни
только  турки  не  пьют.  Что,  Стецько,  много
хлебнул меду в подвале?

— Попробовал только, пан!
— Лжешь,  собачий  сын!  вишь,  как  мухи

напали на усы! Я по глазам вижу, что хватил
с  полведра.  Эх,  козаки!  что  за  лихой  народ!
все готов товарищу, а хмельное высушит сам.
Я, пани Катерина, что-то давно уже был пьян.
А?

— Вот давно! а в прошедший…
— Не  бойся,  не  бойся,  больше  кружки  не

выпью!  А  вот  и  турецкий  игумен  влазит  в
дверь! —  проговорил  он  сквозь  зубы,  увидя
нагнувшегося, чтоб войти в дверь, тестя.

— А  что  ж  это,  моя  дочь! —  сказал  отец,
снимая  с  головы  шапку  и  поправив  пояс,  на
котором  висела  сабля  с  чудными  каменья-
ми, — солнце уже высоко, а у тебя обед не го-
тов.

— Готов  обед,  пан  отец,  сейчас  поставим!
Вынимай горшок с галушками! — сказала па-
ни  Катерина  старой  прислужнице,  обтирав-



шей  деревянную  посуду. —  Постой,  лучше  я
сама  выну, —  продолжала  Катерина, —  а  ты
позови хлопцев.

Все сели на полу в кружок: против покута
пан  отец,  по  левую  руку  пан  Данило,  по  пра-
вую руку пани Катерина и десять наиверней-
ших молодцов в синих и желтых жупанах.

— Не люблю я этих галушек! — сказал пан
отец,  немного  поевши  и  положивши  лож-
ку, — никакого вкуса нет!

«Знаю,  что  тебе  лучше  жидовская  лап-
ша», — подумал про себя Данило.

— Отчего  же,  тесть, —  продолжал  он
вслух, — ты говоришь, что вкуса нет в галуш-
ках? Худо сделаны, что ли? Моя Катерина так
делает  галушки,  что  и  гетьману  редко  доста-
ется  есть  такие.  А  брезгать  ими  нечего.  Это
христианское  кушанье!  Все  святые  люди  и
угодники Божии едали галушки.

Ни слова отец; замолчал и пан Данило.
Подали жареного кабана с капустою и сли-

вами.
— Я  не  люблю  свинины! —  сказал  Катери-

нин отец, выгребая ложкою капусту.
— Для чего же не любить свинины? — ска-



зал  Данило. —  Одни  турки  и  жиды  не  едят
свинины.

Еще суровее нахмурился отец.
Только одну лемишку338 с молоком и ел ста-

рый отец и потянул вместо водки из фляжки,
бывшей у него в пазухе,  какую-то черную во-
ду.

Пообедавши,  заснул  Данило  молодецким
сном и проснулся только около вечера.  Сел и
стал  писать  листы  в  козацкое  войско;339  а  па-
ни  Катерина  начала  качать  ногою  люльку,
сидя  на  лежанке.  Сидит  пан  Данило,  глядит
левым  глазом  на  писание,  а  правым  в  окош-
ко. А из окошка далеко блестят горы и Днепр.
За  Днепром  синеют  леса.  Мелькает  сверху
прояснившееся  ночное  небо.  Но  не  далеким
небом  и  не  синим  лесом  любуется  пан  Дани-
ло: глядит он на выдавшийся мыс, на котором
чернел  старый  замок.  Ему  почудилось,  будто
блеснуло в замке огнем узенькое окошко.

Но  все  тихо.  Это,  верно,  показалось  ему.
Слышно  только,  как  глухо  шумит  внизу
Днепр  и  с  трех  сторон,  один  за  другим,  отда-
ются  удары  мгновенно  пробудившихся  волн.
Он  не  бунтует.  Он,  как  старик,  ворчит  и  роп-



щет;  ему  все  не  мило;  все  переменилось  око-
ло него; тихо враждует он с прибрежными го-
рами, лесами, лугами и несет на них жалобу в
Черное море.

Вот по широкому Днепру зачернела лодка,
и в замке снова как будто блеснуло что-то. По-
тихоньку  свистнул  Данило,  и  выбежал  на
свист верный хлопец.

— Бери,  Стецько,  с  собою  скорее  острую
саблю да винтовку да ступай за мною!

— Ты идешь? — спросила пани Катерина.
— Иду,  жена.  Нужно обсмотреть все места,

все ли в порядке.
— Мне,  однако  ж,  страшно  оставаться  од-

ной.  Меня  сон  так  и  клонит.  Что,  если  мне
приснится  то  же  самое?  я  даже  не  уверена,
точно  ли  то  сон  был, —  так  это  происходило
живо.

— С тобою старуха остается; а в сенях и на
дворе спят козаки!

— Старуха  спит  уже,  а  козакам  что-то  не
верится.  Слушай,  пан Данило,  замкни меня в
комнате, а ключ возьми с собою. Мне тогда не
так будет страшно; а козаки пусть лягут перед
дверями.



— Пусть  будет  так! —  сказал  Данило,  сти-
рая пыль с винтовки и сыпля на полку порох.

Верный Стецько уже стоял одетый во всей
козацкой  сбруе.  Данило  надел  смушевую
шапку,  закрыл  окошко,  задвинул  засовами
дверь, замкнул и вышел потихоньку из двора,
промеж спавшими своими козаками, в горы.

Небо  почти  все  прочистилось.  Свежий  ве-
тер  чуть-чуть  навевал  с  Днепра.  Если  бы  не
слышно  было  издали  стенания  чайки,  то  все
бы  казалось  онемевшим.  Но  вот  почудился
шорох…  Бурульбаш  с  верным  слугою  тихо
спрятался за терновник, прикрывавший сруб-
ленный засек. Кто-то в красном жупане, с дву-
мя пистолетами, с саблею при боку, спускался
с горы.

— Это  тесть! —  проговорил  пан  Данило,
разглядывая  его  из-за  куста. —  Зачем  и  куда
ему идти в эту пору? Стецько! не зевай, смот-
ри  в  оба  глаза,  куда  возьмет  дорогу  пан
отец. —  Человек  в  красном  жупане  сошел  на
самый  берег  и  поворотил  к  выдавшемуся
мысу. — А!  вот  куда! — сказал пан Данило. —
Что,  Стецько,  ведь  он  как  раз  потащился  к
колдуну в дупло.



— Да, верно, не в другое место, пан Данило!
иначе  мы  бы  видели  его  на  другой  стороне.
Но он пропал около замка.

— Постой же,  вылезем,  а  потом пойдем по
следам.  Тут  что-нибудь  да  кроется.  Нет,  Кате-
рина, я говорил тебе, что отец твой недобрый
человек; не так он и делал все, как православ-
ный.

Уже  мелькнули  пан  Данило  и  его  верный
хлопец  на  выдавшемся  берегу.  Вот  уже  их  и
не  видно.  Непробудный  лес,  окружавший  за-
мок,  спрятал  их.  Верхнее  окошко  тихо  засве-
тилось.  Внизу стоят козаки и думают,  как бы
влезть  им.  Ни  ворот,  ни  дверей  не  видно.  Со
двора, верно, есть ход; но как войти туда? Из-
дали слышно, как гремят цепи и бегают соба-
ки.

— Что  я  думаю  долго! —  сказал  пан  Дани-
ло,  увидя  перед  окном  высокий  дуб. —  Стой
тут,  малый!  я  полезу  на  дуб;  с  него  прямо
можно глядеть в окошко.

Тут снял он с себя пояс, бросил вниз саблю,
чтоб не звенела, и, ухватясь за ветви, поднял-
ся  вверх.  Окошко  все  еще  светилось.  Присев-
ши на сук, возле самого окна, уцепился он ру-



кою  за  дерево  и  глядит:  в  комнате  и  свечи
нет, а светит. По стенам чудные знаки. Висит
оружие,  но  все  странное:  такого  не  носят  ни
турки, ни крымцы, ни ляхи, ни христиане, ни
славный народ шведский. Под потолком взад
и вперед мелькают нетопыри340, и тень от них
мелькает  по  стенам,  по  дверям,  по  помосту.
Вот отворилась без скрыла дверь. Входит кто-
то в красном жупане и прямо к столу, накры-
тому  белою  скатертью.  «Это  он,  это  тесть!»
Пан  Данило  опустился  немного  ниже  и  при-
жался крепче к дереву.

Но  ему  некогда  глядеть,  смотрит  ли  кто  в
окошко  или  нет.  Он  пришел  пасмурен,  не  в
духе,  сдернул  со  стола  скатерть —  и  вдруг  по
всей  комнате  тихо  разлился  прозрачно-голу-
бой  свет.  Только  не  смешавшиеся  волны
прежнего  бледно-золотого  переливались,  ны-
ряли,  словно в голубом море,  и тянулись сло-
ями,  будто  на  мраморе.  Тут  поставил  он  на
стол  горшок  и  начал  кидать  в  него  какие-то
травы.

Пан  Данило  стал  вглядываться  и  не  заме-
тил уже на нем красного жупана; вместо того
показались на нем широкие шаровары, какие



носят  турки;  за  поясом  пистолеты;  на  голове
какая-то  чудная  шапка,  исписанная  вся  не
русскою  и  не  польскою  грамотою.  Глянул  в
лицо — и лицо стало переменяться: нос вытя-
нулся  и  повиснул  над  губами;  рот  в  минуту
раздался  до  ушей;  зуб  выглянул  изо  рта,  на-
гнулся на сторону, — и стал перед ним тот са-



мый колдун,  который показался на свадьбе у
есаула.  «Правдив  сон  твой,  Катерина!» —  по-
думал Бурульбаш.

Колдун  стал  прохаживаться  вокруг  стола,
знаки  стали  быстрее  переменяться  на  стене,
а  нетопыри  залетали  сильнее  вниз  и  вверх,
взад и вперед.  Голубой свет становился реже,
реже  и  совсем  как  будто  потухнул.  И  светли-
ца  осветилась  уже  тонким  розовым  светом.
Казалось, с тихим звоном разливался чудный
свет  по  всем  углам,  и  вдруг  пропал,  и  стала
тьма. Слышался только шум, будто ветер в ти-
хий час вечера наигрывал, кружась по водно-
му зеркалу, нагибая еще ниже в воду серебря-
ные  ивы.  И  чудится  пану  Даниле,  что  в  свет-
лице  блестит  месяц,  ходят  звезды,  неясно
мелькает  темно-синее  небо,  и  холод  ночного
воздуха  пахнул  даже  ему  в  лицо.  И  чудится
пану Даниле (тут он стал щупать себя за усы,
не спит ли), что уже не небо в светлице, а его
собственная опочивальня:  висят на стене его
татарские  и  турецкие  сабли;  около  стен  пол-
ки,  на  полках  домашняя  посуда  и  утварь;  на
столе  хлеб  и  соль;  висит  люлька…  но  вместо
образов  выглядывают  страшные  лица;  на  ле-



жанке…  но  сгустившийся  туман  покрыл  все,
и  стало  опять  темно.  И  опять  с  чудным  зво-
ном осветилась вся светлица розовым светом,
и  опять  стоит  колдун  неподвижно  в  чудной
чалме  своей.  Звуки  стали  сильнее  и  гуще,
тонкий  розовый  свет  становился  ярче,  и  что-
то  белое,  как  будто  облако,  веяло  посреди ха-
ты;  и  чудится  пану  Даниле,  что  облако  то  не
облако, что то стоит женщина; только из чего
она:  из  воздуха,  что  ли,  выткана?  Отчего  же
она стоит и земли не трогает,  и не опершись
ни на что, и сквозь нее просвечивает розовый
свет, и мелькают на стене знаки? Вот она как-
то  пошевелила  прозрачною  головою  своею:
тихо  светятся  ее  бледно-голубые  очи;  волосы
вьются  и  падают  по  плечам  ее,  будто  свет-
ло-серый  туман;  губы  бледно  алеют,  будто
сквозь бело-прозрачное утреннее небо льется
едва приметный алый свет зари; брови слабо
темнеют…  Ах!  это  Катерина!  Тут  почувство-
вал  Данило,  что  члены  у  него  сковались;  он
силился  говорить,  но  губы  шевелились  без
звука.

Неподвижно стоял колдун на своем месте.
— Где  ты  была? —  спросил  он,  и  стоявшая



перед ним затрепетала.
— О!  зачем  ты  меня  вызвал? —  тихо  про-

стонала  она. —  Мне  было  так  радостно.  Я  бы-
ла в том самом месте, где родилась и прожила
пятнадцать лет. О, как хорошо там! Как зелен
и душист тот луг, где я играла в детстве: и по-
левые цветочки те же, и хата наша, и огород!
О,  как  обняла  меня  добрая  мать  моя!  Какая
любовь у ней в очах! Она приголубливала ме-
ня,  целовала  в  уста  и  щеки,  расчесывала  ча-
стым  гребнем  мою  русую  косу…  Отец! —  тут
она вперила в колдуна бледные очи, — зачем
ты зарезал мать мою?

Грозно колдун погрозил пальцем.
— Разве я тебя просил говорить про это? —

И  воздушная  красавица  задрожала. —  Где  те-
перь пани твоя?

— Пани моя, Катерина, теперь заснула, а я
и  обрадовалась  тому,  вспорхнула и  полетела.
Мне давно хотелось увидеть мать.  Мне вдруг
сделалось  пятнадцать  лет.  Я  вся  стала  легка,
как птица. Зачем ты меня вызвал?

— Ты  помнишь  все  то,  что  я  говорил  тебе
вчера? —  спросил  колдун  так  тихо,  что  едва
можно было расслушать.



— Помню,  помню;  но  чего  бы  не  дала  я,
чтобы  только  забыть  это!  Бедная  Катерина!
она многого не знает из того,  что знает душа
ее.

«Это  Катеринина  душа», —  подумал  пан



Данило; но все еще не смел пошевелиться.
— Покайся, отец! Не страшно ли, что после

каждого  убийства  твоего  мертвецы  поднима-
ются из могил?

— Ты  опять  за  старое! —  грозно  прервал
колдун. — Я поставлю на своем, я заставлю те-
бя  сделать,  что  мне  хочется.  Катерина  полю-
бит меня!..

— О,  ты  чудовище,  а  не  отец  мой! —  про-
стонала она. — Нет, не будет по-твоему! Прав-
да, ты взял нечистыми чарами твоими власть
вызывать  Душу  и  мучить  ее;  но  один  только
Бог  может  заставлять  ее  делать  то,  что  Ему
угодно.  Нет,  никогда Катерина,  доколе я  буду
держаться  в  ее  теле,  не  решится  на  богопро-
тивное  дело.  Отец,  близок  Страшный  суд!  Ес-
ли б  ты и  не  отец мой был,  и  тогда  бы не  за-
ставил  меня  изменить  моему  любому,  верно-
му  мужу.  Если  бы  муж  мой  и  не  был  мне  ве-
рен и мил, и тогда бы не изменила ему, пото-
му  что  Бог  не  любит  клятвопреступных  и
неверных душ.

Тут вперила она бледные очи свои в окош-
ко, под которым сидел пан Данило, и недвиж-
но остановилась…



– К

— Куда  ты  глядишь?  Кого  ты  там  ви-
дишь? — закричал колдун.

Воздушная  Катерина  задрожала.  Но  уже
пан  Данило  был  давно  на  земле  и  пробирал-
ся  с  своим  верным  Стецьком  в  свои  горы.
«Страшно,  страшно!» —  говорил  он  про  себя,
почувствовав  какую-то  робость  в  козацком
сердце, и скоро прошел двор свой, на котором
так же крепко спали козаки, кроме одного, си-
девшего  на  стороже  и  курившего  люльку.
Небо все было засеяно звездами.
 

V
 

ак хорошо ты сделал, что разбудил ме-
ня! —  говорила  Катерина,  протирая

очи  шитым  рукавом  своей  сорочки  и  разгля-
дывая  с  ног  до  головы  стоявшего  перед  нею
мужа. —  Какой  страшный  сон  мне  виделся!
Как тяжело дышала грудь моя! Ух!.. Мне каза-
лось, что я умираю…

— Какой  же  сон,  уж  не  этот  ли? —  И  стал
Бурульбаш  рассказывать  жене  своей  все  им
виденное.

— Ты как это узнал, мой муж? — спросила,



изумившись, Катерина. — Но нет, многое мне
неизвестно  из  того,  что  ты  рассказываешь.
Нет,  мне  не  снилось,  чтобы  отец  убил  мать
мою;  ни  мертвецов,  ничего  не  виделось  мне.
Нет,  Данило,  ты  не  так  рассказываешь.  Ах,
как страшен отец мой!

— И не диво,  что тебе многое не виделось.
Ты  не  знаешь  и  десятой  доли  того,  что  знает
душа.  Знаешь  ли,  что  отец  твой  антихрист?
Еще  в  прошлом  году,  когда  собирался  я  вме-
сте с ляхами на крымцев (тогда еще я держал
руку  этого  неверного  народа),  мне  говорил
игумен  Братского  монастыря341, —  он,  жена,
святой  человек, —  что  антихрист  имеет
власть  вызывать  душу  каждого  человека;  а
душа гуляет по своей воле, когда заснет он, и
летает  вместе  с  архангелами  около  Божией
светлицы.  Мне  с  первого  раза  не  показалось
лицо  твоего  отца.  Если  бы  я  знал,  что  у  тебя
такой отец, я бы не женился на тебе; я бы ки-
нул  тебя  и  не  принял  бы  на  душу  греха,  по-
роднившись с антихристовым племенем.

— Данило! — сказала Катерина, закрыв ли-
цо руками и рыдая, — я ли виновна в чем пе-
ред  тобою?  Я  ли  изменила  тебе,  мой  любый



В

муж?  Чем  же  навела  на  себя  гнев  твой?  Не
верно разве служила тебе? сказала ли против-
ное  слово,  когда  ты  ворочался  навеселе  с  мо-
лодецкой пирушки? тебе ли не родила черно-
брового сына?..

— Не плачь,  Катерина,  я  тебя  теперь знаю
и не брошу ни за что. Грехи все лежат на отце
твоем.

— Нет,  не  называй его  отцом моим!  Он не
отец мне.  Бог свидетель,  я  отрекаюсь от него,
отрекаюсь от отца! Он антихрист, богоотступ-
ник!  Пропадай  он,  тони  он —  не  подам  руки
спасти  его.  Сохни  он  от  тайной  травы —  не
подам  воды  напиться  ему.  Ты  у  меня  отец
мой!
 

VI
 

 глубоком подвале у пана Данила, за тремя
замками,  сидит  колдун,  закованный  в  же-

лезные цепи; а подале над Днепром горит бе-
совский  его  замок,  и  алые,  как  кровь,  волны
хлебещут  и  толпятся  вокруг  старинных  стен.
Не за колдовство и не за богопротивные дела
сидит  в  глубоком  подвале  колдун:  им  судия



Бог; сидит он за тайное предательство, за сго-
воры  с  врагами  православной  Русской  зем-
ли — продать католикам украинский народ и
выжечь христианские церкви. Угрюм колдун;
дума черная,  как  ночь,  у  него  в  голове.  Всего
только один день остается жить ему, а завтра
пора распрощаться  с  миром.  Завтра  ждет  его
казнь.  Не  совсем  легкая  казнь  его  ждет;  это
еще милость, когда сварят его живого в котле
или сдерут  с  него  грешную кожу.  Угрюм кол-
дун, поникнул головою. Может быть, он уже и
кается  перед  смертным  часом,  только  не  та-
кие грехи его,  чтобы Бог простил ему. Вверху
перед  ним  узкое  окно,  переплетенное  желез-
ными палками.  Гремя цепями,  подвелся он к
окну  поглядеть,  не  пройдет  ли  его  дочь.  Она
кротка, не памятозлобна, как голубка, не уми-
лосердится  ли  над  отцом…  Но  никого  нет.
Внизу бежит дорога; по ней никто не пройдет.
Пониже  ее  гуляет  Днепр;  ему  ни  до  кого  нет
дела: он бушует, и унывно слышать колодни-
ку однозвучный шум его.

Вот  кто-то  показался  по  дороге —  это  ко-
зак!  И  тяжело  вздохнул  узник.  Опять  все  пу-
сто. Вот кто-то вдали спускается…



Развевается зеленый кунтуш… горит на го-
лове  золотой кораблик… Это она!  Еще ближе
приникнул он к окну. Вот уже подходит близ-
ко…

— Катерина!  дочь!  умилосердись,  подай
милостыню!..

Она нема, она не хочет слушать, она и глаз
не  наведет  на  тюрьму,  и  уже  прошла,  уже  и
скрылась.  Пусто  во  всем  мире.  Уныло  шумит
Днепр. Грусть залезает в сердце. Но ведает ли
эту грусть колдун?

День  клонится  к  вечеру.  Уже  солнце  село.
Уже и нет его.  Уже и вечер: свежо; где-то мы-
чит  вол;  откуда-то  навеваются  звуки, —  вер-
но, где-нибудь народ идет с работы и веселит-
ся;  по  Днепру  мелькает  лодка…  кому  нужда
до  колодника!  Блеснул  на  небе  серебряный
серп. Вот кто-то идет с противной стороны по
дороге.  Трудно разглядеть  в  темноте.  Это  воз-
вращается Катерина.

— Дочь,  Христа ради!  и свирепые волченя-
та  не  станут  рвать  свою  мать,  дочь,  хотя
взгляни на преступного отца своего! — Она не
слушает и  идет. — Дочь,  ради несчастной ма-
тери!.. — Она остановилась. — Приди принять



последнее мое слово!
— Зачем  ты  зовешь  меня,  богоотступник?

Не  называй  меня  дочерью!  Между  нами  нет
никакого родства. Чего ты хочешь от меня ра-
ди несчастной моей матери?

— Катерина! Мне близок конец: я знаю, ме-
ня  твой  муж  хочет  привязать  к  кобыльему
хвосту  и  пустить  по  полю,  а  может,  еще  и
страшнейшую выдумает казнь…

— Да разве есть на свете казнь, равная тво-
им  грехам?  Жди  ее;  никто  не  станет  просить
за тебя.

— Катерина!  меня  не  казнь  страшит,  но
муки  на  том  свете…  Ты  невинна,  Катерина,
душа твоя будет летать в рае около Бога; а ду-
ша богоотступного отца твоего будет гореть в
огне  вечном,  и  никогда  не  угаснет  тот  огонь:
все  сильнее  и  сильнее  будет  он  разгораться:
ни капли росы никто не уронит,  ни ветер не
пахнет…

— Этой казни я не властна умалить, — ска-
зала Катерина, отвернувшись.

— Катерина!  постой  на  одно  слово:  ты  мо-
жешь  спасти  мою  душу.  Ты  не  знаешь  еще,
как добр и милосерд Бог. Слышала ли ты про



апостола Павла, какой был он грешный чело-
век, но после покаялся и стал святым.

— Что  я  могу  сделать,  чтобы  спасти  твою
душу? — сказала Катерина, — мне ли,  слабой
женщине, об этом подумать!

— Если бы мне удалось отсюда выйти, я бы
все кинул.  Покаюсь:  пойду в  пещеры,  надену
на  тело  жесткую  власяницу,  день  и  ночь  бу-
ду  молиться  Богу.  Не  только  скоромного,  не
возьму рыбы в рот! не постелю одежды, когда
стану спать! и все буду молиться, все молить-
ся!  И  когда  не  снимет  с  меня  милосердие  Бо-
жие  хотя  сотой  доли  грехов,  закопаюсь  по
шею в землю или замуруюсь в каменную сте-
ну; не возьму ни пищи, ни питья и умру; а все
добро свое отдам чернецам, чтобы сорок дней
и сорок ночей правили по мне панихиду.

Задумалась Катерина.
— Хотя  я  отопру,  но  мне  не  расковать  тво-

их цепей.
— Я  не  боюсь  цепей, —  говорил  он. —  Ты

говоришь, что они заковали мои руки и ноги?
Нет,  я  напустил  им  в  глаза  туман  и  вместо
рук  протянул  сухое  дерево.  Вот  я,  гляди,  на
мне  нет  теперь  ни  одной  цепи! —  сказал  он,



выходя на середину. — Я бы и стен этих не по-
боялся и прошел бы сквозь них, но муж твой
и не знает, какие это стены. Их строил святой
схимник,  и  никакая  нечистая  сила  не  может
отсюда  вывесть  колодника,  не  отомкнув  тем
самым  ключом,  которым  замыкал  святой
свою  келью.  Такую  самую  келью  вырою  и  я
себе,  неслыханный  грешник,  когда  выйду  на
волю.

— Слушай, я выпущу тебя; но если ты меня
обманываешь, —  сказала  Катерина,  остано-
вившись пред дверью, — и, вместо того чтобы
покаяться, станешь опять братом черту?

— Нет,  Катерина,  мне  недолго  остается



жить  уже.  Близок  и  без  казни  мой  конец.
Неужели  ты  думаешь,  что  я  предам  сам  себя
на вечную муку?

Замки загремели.
— Прощай!  храни  тебя  Бог  милосердый,

дитя мое! — сказал колдун, поцеловав ее.
— Не  прикасайся  ко  мне,  неслыханный

грешник,  уходи  скорее!.. —  говорила  Катери-
на. Но его уже не было.

— Я выпустила его, — сказала она, испугав-
шись и дико осматривая стены. — Что я стану
теперь отвечать мужу? Я пропала. Мне живой
теперь остается зарыться в могилу! — и, зары-
дав,  почти упала она на пень,  на котором си-
дел колодник. — Но я спасла душу, — сказала
она  тихо. —  Я  сделала  богоугодное  дело.  Но
муж  мой…  Я  в  первый  раз  обманула  его.  О,
как страшно, как трудно будет мне перед ним
говорить  неправду.  Кто-то  идет!  Это  он!
муж! —  вскрикнула  она  отчаянно  и  без
чувств упала на землю.
 

VII
 



– Это  я,  моя  родная  дочь!  Это  я,  мое  сер-
денько! —  услышала  Катерина,  очнув-

шись,  и  увидела  перед  собою  старую  при-
служницу.  Баба,  наклонившись,  казалось,
что-то  шептала  и,  протянув  над  нею  иссох-
шую руку свою, опрыскивала ее холодною во-
дою.

— Где я? — говорила Катерина,  подымаясь
и оглядываясь. — Передо мною шумит Днепр,
за мною горы… куда завела меня ты, баба?

— Я  тебя  не  завела,  а  вывела;  вынесла  на
руках  моих  из  душного  подвала.  Замкнула
ключиком,  чтобы  тебе  не  досталось  чего  от
пана Данила.

— Где  же  ключ? —  сказала  Катерина,  по-
глядывая на свой пояс. — Я его не вижу.

— Его отвязал муж твой, поглядеть на кол-
дуна, дитя мое.

— Поглядеть?..  Баба,  я  пропала! —  вскрик-
нула Катерина.

— Пусть Бог милует нас от этого, дитя мое!
Молчи  только,  моя  паняночка,  никто  ничего
не узнает!

— Он  убежал,  проклятый  антихрист!  Ты
слышала, Катерина? он убежал! — сказал пан



Н

Данило, приступая к жене своей. Очи метали
огонь; сабля, звеня, тряслась при боку его.

Помертвела жена.
— Его  выпустил  кто-нибудь,  мой  любый

муж? — проговорила она, дрожа.
— Выпустил,  правда  твоя;  но  выпустил

черт. Погляди, вместо него бревно заковано в
железо. Сделал же Бог так, что черт не боится
козачьих  лап!  Если  бы  только  думу  об  этом
держал в голове хоть один из моих Козаков и
я бы узнал… я бы и казни ему не нашел!

— А  если  бы  я?.. —  невольно  вымолвила
Катерина и, испугавшись, остановилась.

— Если бы ты вздумала, тогда бы ты не же-
на мне была.  Я бы тебя зашил тогда в мешок
и утопил бы на самой середине Днепра!..

Дух  занялся  у  Катерины,  и  ей  чудилось,
что волоса стали отделяться на голове ее.

VIII
 

а  пограничной  дороге,  в  корчме,  собра-
лись  ляхи  и  пируют  уже  два  дни.  Что-то

немало  всей  сволочи.  Сошлись,  верно,  на  ка-
кой-нибудь наезд: у иных и мушкеты есть; чо-
кают  шпоры,  брякают  сабли.  Паны  веселятся



и хвастают, говорят про небывалые дела свои,
насмехаются  над  православьем,  зовут  народ
украинский  своими  холопьями  и  важно  кру-
тят  усы,  и  важно,  задравши  головы,  развали-
ваются  на  лавках.  С  ними  и  ксендз  вместе.
Только и ксендз у них на их же стать, и с виду
даже не похож на христианского попа: пьет и
гуляет с ними и говорит нечестивым языком
своим срамные речи. Ни в чем не уступает им
и  челядь:  позакидали  назад  рукава  оборван-
ных жупанов своих и ходят козырем, как буд-
то  бы  что  путное.  Играют  в  карты,  бьют  кар-
тами один другого по носам. Набрали с собою
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чужих  жен.  Крик,  драка!..  Паны  беснуются  и
отпускают  штуки:  хватают  за  бороду  жида,
малюют ему на нечестивом лбу крест; стреля-
ют в баб холостыми зарядами и танцуют кра-
ковяк с нечестивым попом своим. Не бывало
такого  соблазна  на  Русской  земле  и  от  татар.
Видно, уже ей Бог определил за грехи терпеть
такое  посрамление!  Слышно  между  общим
содомом,  что  говорят  про  заднепровский  ху-
тор  пана  Данила,  про  красавицу-жену  его…
Не на доброе дело собралась эта шайка!
 

IX
 

идит пан Данило за столом в своей светли-
це, подпершись локтем, и думает. Сидит на

лежанке пани Катерина и воет песню.
— Чего-то грустно мне, жена моя! — сказал

пан Данило. — И голова болит у меня, и серд-
це  болит.  Как-то  тяжело  мне!  Видно,  где-то
недалеко уже ходит смерть моя.

«О  мой  ненаглядный  муж!  приникни  ко
мне  головою  своею!  Зачем  ты  приголублива-
ешь  к  себе  такие  черные  думы», —  подумала
Катерина,  да  не  посмела  сказать.  Горько  ей



было,  повинной  голове,  принимать  мужние
ласки.

— Слушай,  жена  моя! —  сказал  Данило, —
не оставляй сына, когда меня не будет. Не бу-
дет тебе от Бога счастия, если ты кинешь его,
ни в том, ни в этом свете. Тяжело будет гнить
моим  костям  в  сырой  земле;  а  еще  тяжелее
будет душе моей.

— Что говоришь ты, муж мой! Не ты ли из-
девался над нами, слабыми женами? А теперь
сам говоришь, как слабая жена. Тебе еще дол-



го нужно жить.
— Нет,  Катерина,  чует  душа  близкую

смерть.  Что-то  грустно  становится  на  свете.
Времена лихие приходят. Ох, помню, помню я
годы;  им,  верно,  не  воротиться!  Он  был  еще
жив, честь и слава нашего войска, старый Ко-
нашевич342!  Как  будто  перед  очами  моими
проходят  теперь  козацкие  полки343!  Это  было
золотое время,  Катерина!  Старый гетьман си-
дел на вороном коне.  Блестела в руке булава;
вокруг  сердюки344;  по  сторонам  шевелилось
красное  море  запорожцев.  Стал  говорить
гетьман —  и  все  стало  как  вкопанное.  Запла-
кал  старичина,  как  зачал  воспоминать  нам
прежние дела и сечи. Эх, если б ты знала, Ка-
терина,  как резались мы тогда с  турками! На
голове  моей  виден  и  доныне  рубец.  Четыре
пули  пролетело  в  четырех  местах  сквозь  ме-
ня. И ни одна из ран не зажила совсем. Сколь-
ко мы тогда набрали золота! Дорогие каменья
шапками черпали козаки. Каких коней, Кате-
рина,  если б ты знала,  каких коней мы тогда
угнали! Ох,  не воевать уже мне так! Кажется,
и не стар, и телом бодр; а меч козацкий выва-
ливается из рук, живу без дела, и сам не знаю,



для  чего  живу.  Порядку  нет  в  Украйне:  пол-
ковники и есаулы грызутся,  как собаки,  меж-
ду  собою.  Нет  старшей  головы  над  всеми.
Шляхетство  наше  все  переменило  на  поль-
ский  обычай,  переняло  лукавство…  продало
душу,  принявши  унию.  Жидовство  угнетает
бедный народ. О время, время! минувшее вре-
мя!  куда  подевались  вы,  лета  мои?..  Ступай,
малый,  в  подвал,  принеси  мне  кухоль  меду!
Выпью за прежнюю долю и за давние годы!

— Чем будем принимать гостей, пан? С лу-
говой стороны идут ляхи! — сказал, вошедши
в хату, Стецько.

— Знаю,  зачем  идут  они, —  вымолвил  Да-
нило,  подымаясь  с  места. —  Седлайте,  мои
верные слуги, коней! надевайте сбрую! сабли
наголо! не забудьте набрать и свинцового то-
локна. С честью нужно встретить гостей!

Но еще не успели козаки сесть на коней и
зарядить  мушкеты,  а  уже  ляхи,  будто  упав-
ший  осенью  с  дерева  на  землю  лист,  усеяли
собою гору.

— Э, да тут есть с кем переведаться! — ска-
зал  Данило,  поглядывая  на  толстых  панов,
важно  качавшихся  впереди  на  конях  в  золо-



той сбруе. — Видно, еще раз доведется нам по-
гулять на славу! Натешься же, козацкая душа,
в  последний  раз!  Гуляйте,  хлопцы,  пришел
наш праздник!

И  пошла  по  горам  потеха,  и  запировал
пир:  гуляют мечи,  летают пули,  ржут и топо-
чут кони.  От крику безумеет голова;  от  дыму
слепнут  очи.  Все  перемешалось.  Но  козак  чу-
ет,  где  друг,  где  недруг;  прошумит ли пуля —
валится лихой седок с коня; свистнет сабля —
катится  по  земле  голова,  бормоча  языком
несвязные речи.345

Но  виден  в  толпе  красный  верх  козацкой
шапки пана Данила;  мечется в глаза золотой
пояс  на  синем  жупане;  вихрем  вьется  грива
вороного коня. Как птица, мелькает он там и
там;  покрикивает  и  машет  дамасской  саблей
и рубит с правого и левого плеча. Руби, козак!
гуляй,  козак!  тешь  молодецкое  сердце;  но  не
заглядывайся  на  золотые  сбруи  и  жупаны!
топчи  под  ноги  золото  и  каменья!  Коли,  ко-
зак! гуляй, козак! но оглянись назад: нечести-
вые ляхи зажигают уже хаты и угоняют напу-
ганный  скот.  И,  как  вихорь,  поворотил  пан
Данило  назад,  и  шапка  с  красным  верхом



мелькает  уже  возле  хат,  и  редеет  вокруг  его
толпа.

Не час, не другой бьются ляхи и козаки. Не
много  становится  тех  и  других.  Но  не  устает
пан Данило: сбивает с седла длинным копьем
своим,  топчет  лихим  конем  пеших.  Уже  очи-
щается  двор,  уже  начали  разбегаться  ляхи;
уже обдирают козаки с убитых золотые жупа-
ны и богатую сбрую; уже пан Данило сбирает-
ся  в  погоню,  и  взглянул,  чтобы  созвать  сво-
их… и весь закипел от ярости:  ему показался
Катеринин отец. Вот он стоит на горе и целит
на него мушкет. Данило погнал коня прямо к
нему… Козак,  на гибель идешь!..  Мушкет гре-
мит — и колдун пропал за горою. Только вер-
ный  Стецько  видел,  как  мелькнула  красная
одежда  и  чудная  шапка.  Зашатался  козак  и
свалился на землю.  Кинулся верный Стецько
к  своему  пану, —  лежит  пан  его,  протянув-
шись  на  земле  и  закрывши  ясные  очи.  Алая
кровь  закипела  на  груди.  Но,  видно,  почуял
верного  слугу  своего.  Тихо  приподнял  веки,
блеснул  очами:  «Прощай,  Стецько!  скажи  Ка-
терине, чтобы не покидала сына! Не покидай-
те и вы его, мои верные слуги!» — и затих. Вы-



летела  козацкая  душа  из  дворянского  тела;
посинели уста. Спит козак непробудно.

Зарыдал  верный  слуга  и  машет  рукою  Ка-
терине: «Ступай, пани, ступай: подгулял твой
пан.  Лежит  он  пьянехонек  на  сырой  земле.
Долго не протрезвиться ему!»

Всплеснула  руками  Катерина  и  повали-
лась, как сноп, на мертвое тело. «Муж мой, ты
ли  лежишь  тут,  закрывши  очи?  Встань,  мой
ненаглядный  сокол,  протяни  ручку  свою!
приподымись! погляди хоть раз на твою Кате-
рину,  пошевели  устами,  вымолви  хоть  одно
словечко… Но ты молчишь, ты молчишь, мой
ясный  пан!  Ты  посинел,  как  Черное  море.
Сердце твое не бьется! Отчего ты такой холод-
ный,  мой  пан?  видно,  не  горючи  мои  слезы,
невмочь  им  согреть  тебя!  Видно,  не  громок
плач мой, не разбудить им тебя! Кто же пове-
дет теперь полки твои? Кто понесется на тво-
ем вороном конике, громко загукает346 и зама-
шет  саблей  пред  козаками?  Козаки,  козаки!
где честь и слава ваша? Лежит честь и слава
ваша, закрывши очи, на сырой земле. Похоро-
ните  же  меня,  похороните  вместе  с  ним!  за-
сыпьте мне очи землею! надавите мне клено-





Ч

вые  доски  на  белые  груди!  Мне  не  нужна
больше красота моя!»

Плачет  и  убивается  Катерина;  а  даль  вся
покрывается  пылью:  скачет  старый  есаул  Го-
робець на помощь.

X
 

уден Днепр при тихой погоде,  когда  воль-
но и плавно мчит сквозь леса и горы пол-

ные  воды  свои.  Ни  зашелохнет;  ни  прогре-
мит. Глядишь, и не знаешь, идет или не идет
его  величавая  ширина,  и  чудится,  будто  весь



вылит он из  стекла,  и  будто  голубая  зеркаль-
ная  дорога,  без  меры  в  ширину,  без  конца  в
длину, реет и вьется по зеленому миру. Любо
тогда  и  жаркому  солнцу  оглядеться  с  выши-
ны и погрузить лучи в холод стеклянных вод
и прибережным лесам ярко отсветиться в во-
дах.  Зеленокудрые! они толпятся вместе с  по-
левыми  цветами  к  водам  и,  наклонившись,
глядят в них и не наглядятся, и не налюбуют-
ся  светлым  своим  зраком,  и  усмехаются  к
нему,  и  приветствуют  его,  кивая  ветвями.  В
середину  же  Днепра  они  не  смеют  глянуть:
никто,  кроме  солнца  и  голубого  неба,  не  гля-
дит в него. Редкая птица долетит до середины
Днепра! Пышный! ему нет равной реки в ми-
ре.  Чуден  Днепр  и  при  теплой  летней  ночи,
когда  все  засыпает —  и  человек,  и  зверь,  и
птица;  а  Бог  один  величаво  озирает  небо  и
землю  и  величаво  сотрясает  ризу347.  От  ризы
сыплются  звезды.  Звезды  горят  и  светят  над
миром и все разом отдаются в Днепре. Всех их
держит Днепр в  темном лоне своем.  Ни одна
не  убежит  от  него;  разве  погаснет  на  небе.
Черный  лес,  унизанный  спящими  воронами,
и древле  разломанные горы,  свесясь,  силятся



закрыть его хотя длинною тенью своею, — на-
прасно! Нет ничего в мире, что бы могло при-
крыть  Днепр.  Синий,  синий,  ходит  он  плав-
ным разливом и середь ночи, как середь дня;
виден за столько вдаль, за сколько видеть мо-
жет  человечье  око.  Нежась  и  прижимаясь
ближе  к  берегам  от  ночного  холода,  дает  он
по себе серебряную струю; и она вспыхивает,
будто  полоса  дамасской  сабли;  а  он,  синий,
снова  заснул.  Чуден  и  тогда  Днепр,  и  нет  ре-
ки, равной ему в мире! Когда же пойдут гора-
ми по небу синие тучи, черный лес шатается
до  корня,  дубы  трещат  и  молния,  изламыва-
ясь  между  туч,  разом  осветит  целый  мир —
страшен тогда Днепр! Водяные холмы гремят,
ударяясь о горы, и с блеском и стоном отбега-
ют  назад,  и  плачут,  и  заливаются  вдали.  Так
убивается  старая  мать  козака,  выпровожая
своего  сына  в  войско.  Разгульный  и  бодрый,
едет  он  на  вороном  коне,  подбоченившись  и
молодецки  заломив  шапку;  а  она,  рыдая,  бе-
жит за ним, хватает его за стремя, ловит уди-
ла, и ломает над ним руки, и заливается горю-
чими слезами.

Дико  чернеют  промеж  ратующими  волна-



ми  обгорелые  пни  и  камни  на  выдавшемся
берегу.  И  бьется  об  берег,  подымаясь  вверх  и
опускаясь вниз, пристающая лодка. Кто из ко-
заков  осмелился  гулять  в  челне  в  то  время,
когда  рассердился  старый  Днепр?  Видно,  ему
не ведомо, что он глотает, как мух, людей.

Лодка  причалила,  и  вышел из  нее  колдун.
Невесел он; ему горька тризна, которую свер-
шили  козаки  над  убитым  своим  паном.  Не
мало поплатились ляхи: сорок четыре пана со
всею сбруею и жупанами да тридцать три хо-
лопа изрублены в  куски;  а  остальных вместе
с конями угнали в плен продать татарам.

По каменным ступеням спустился он, меж-
ду  обгорелыми  пнями,  вниз,  где,  глубоко  в
земле, вырыта была у него землянка. Тихо во-
шел он, не скрыпнувши дверью, поставил на
стол, закрытый скатертью, горшок и стал бро-
сать  длинными  руками  своими  какие-то
неведомые  травы;  взял  кухоль,  выделанный
из  какого-то  чудного  дерева,  почерпнул  им
воды  и  стал  лить,  шевеля  губами  и  творя  ка-
кие-то заклинания.348  Показался розовый свет
в  светлице;  и  страшно  было  глянуть  тогда
ему в лицо: оно казалось кровавым, глубокие



морщины только чернели на нем, а глаза бы-
ли как в огне. Нечестивый грешник! уже и бо-
рода  давно  поседела,  и  лицо  изрыто  морщи-
нами, и высох весь, а все еще творит богопро-
тивный  умысел.  Посреди  хаты  стало  веять
белое  облако,  и  что-то  похожее  на  радость
сверкнуло в лицо его. Но отчего же вдруг стал
он  недвижим,  с  разинутым  ртом,  не  смея  по-
шевелиться, и отчего волосы щетиною подня-
лись на его голове? В облаке перед ним свети-
лось  чье-то  чудное  лицо.  Непрошеное,  незва-
ное,  явилось  оно  к  нему  в  гости;  чем  далее,
выяснивалось  больше  и  вперило  неподвиж-
ные  очи.  Черты  его,  брови,  глаза,  губы —  все
незнакомое ему.  Никогда  во  всю жизнь свою
он  его  не  видывал.  И  страшного,  кажется,  в
нем  мало,  а  непреодолимый  ужас  напал  на
него.  А  незнакомая  дивная  голова  сквозь  об-
лако так же неподвижно глядела на него.  Об-
лако  уже и  пропало;  а  неведомые черты еще
резче выказывались, и острые очи не отрыва-
лись от него.  Колдун весь побелел как полот-
но. Диким, не своим голосом вскрикнул, опро-
кинул горшок… Все пропало.
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покой  себя,  моя  любая  сестра! —  гово-
рил старый есаул Горобець. — Сны ред-

ко говорят правду.
— Приляг,  сестрица! —  говорила  молодая

его  невестка. —  Я  позову  старуху,  ворожею;
против  ее  никакая  сила  не  устоит.  Она  вы-
льет переполох тебе.

— Ничего не бойся! — говорил сын его, хва-
таясь за саблю, — никто тебя не обидит.

Пасмурно,  мутными  глазами  глядела  на
всех  Катерина  и  не  находила  речи.  «Я  сама
устроила себе погибель. Я выпустила его». На-
конец она сказала:

— Мне  нет  от  него  покоя!  Вот  уже  десять
дней я  у  вас  в  Киеве;  а  горя ни капли не уба-
вилось.  Думала,  буду  хоть  в  тишине  растить
на месть сына… Страшен, страшен привидел-
ся он мне во сне! Боже сохрани и вам увидеть
его! Сердце мое до сих пор бьется. «Я зарублю
твое  дитя,  Катерина, —  кричал  он, —  если  не
выйдешь  за  меня  замуж!..» —  и,  зарыдав,  ки-
нулась  она  к  колыбели,  а  испуганное  дитя
протянуло ручонки и кричало.



Кипел и сверкал сын есаула от гнева,  слы-
ша такие речи.

Расходился и сам есаул Горобець:
— Пусть  попробует  он,  окаянный  анти-

христ, прийти сюда; отведает, бывает ли сила
в  руках  старого  козака.  Бог  видит, — говорил
он,  подымая  кверху  прозорливые  очи, —  не
летел ли я подать руку брату Данилу? Его свя-
тая воля! застал уже на холодной постеле, на
которой  много,  много  улеглось  козацкого  на-
рода.  Зато  разве  не  пышна  была  тризна349  по
нем? выпустили ли хоть одного ляха живого?
Успокойся же, мое дитя! никто не посмеет те-
бя обидеть,  разве ни меня не будет,  ни моего
сына.

Кончив слова свои, старый есаул пришел к
колыбели,  и  дитя,  увидевши  висевшую  на
ремне  у  него  в  серебряной  оправе  красную
люльку и гаман с блестящим огнивом, протя-
нуло к нему ручонки и засмеялось.

— По  отцу  пойдет, —  сказал  старый  есаул,
снимая с себя люльку и отдавая ему, — еще от
колыбели  не  отстал,  а  уже  думает  курить
люльку.

Тихо  вздохнула  Катерина  и  стала  качать



колыбель. Сговорились провесть ночь вместе,
и мало погодя уснули все. Уснула и Катерина.

На дворе и в хате все было тихо;  не спали
только  козаки,  стоявшие  на  стороже.  Вдруг
Катерина,  вскрикнув,  проснулась,  и  за  нею
проснулись все. «Он убит, он зарезан!» — кри-
чала она и кинулась к колыбели.

Все  обступили  колыбель  и  окаменели  от
страха, увидевши, что в ней лежало неживое
дитя.  Ни звука  не  вымолвил ни один из  них,
не  зная,  что  думать  о  неслыханном  злодей-
стве.
 

XII



Д
 

алеко  от  Украинского  края,  проехавши
Польшу,  минуя  и  многолюдный  город

Лемберг350,  идут  рядами  высоковерхие  горы351.
Гора  за  горою,  будто  каменными  цепями,  пе-
рекидывают  они  вправо  и  влево  землю  и  об-
ковывают  ее  каменною  толщей,  чтобы  не
прососало  шумное  и  буйное  море.  Идут  ка-
менные  цепи  в  Валахию  и  в  Седмиградскую
область  и  громадою  стали  в  виде  подковы
между галичским и венгерским народом. Нет
таких  гор  в  нашей  стороне.  Глаз  не  смеет
оглянуть их; а на вершину иных не заходила
и нога человечья. Чуден и вид их: не задорное
ли  море  выбежало  в  бурю  из  широких  бере-
гов,  вскинуло  вихрем  безобразные  волны,  и
они,  окаменев,  остались  недвижимы  в  возду-
хе?  Не  оборвались  ли с  неба  тяжелые тучи и
загромоздили собою землю? ибо  и  на  них та-
кой же серый цвет, а белая верхушка блестит
и  искрится  при  солнце.  Еще  до  Карпатских
гор  услышишь  русскую  молвь,  и  за  горами
еще кой-где отзовется как будто родное слово;
а  там  уже  и  вера  не  та,  и  речь  не  та.  Живет
немалолюдный  народ  венгерский;  ездит  на



конях,  рубится  и  пьет  не  хуже  козака352;  а  за
конную  сбрую  и  дорогие  кафтаны  не  скупит-
ся  вынимать  из  кармана  червонцы.  Раздоль-
ны  и  велики  есть  между  горами  озера.  Как
стекло,  недвижимы  они  и,  как  зеркало,  отда-
ют  в  себе  голые  вершины  гор  и  зеленые  их
подошвы.

Но кто середи ночи, блещут или не блещут
звезды,  едет  на  огромном  вороном  коне?  Ка-
кой  богатырь  с  нечеловечьим  ростом  скачет
под  горами,  над  озерами,  отсвечивается  с  ис-
полинским  конем  в  недвижных  водах,  и  бес-
конечная  тень  его  страшно  мелькает  по  го-
рам?  Блещут  чеканенные  латы;  на  плече  пи-
ка;  гремит при седле сабля;  шелом надвинут;
усы  чернеют;  очи  закрыты;  ресницы  опуще-
ны — он спит. И, сонный, держит повода; и за
ним  сидит  на  том  же  коне  младенец-паж  и
также спит и,  сонный,  держится за  богатыря.
Кто  он,  куда,  зачем  едет? —  кто  его  знает.  Не
день, не два уже он переезжает горы. Блеснет
день,  взойдет  солнце,  его  не  видно;  изредка
только замечали горцы, что по горам мелька-
ет чья-то длинная тень, а небо ясно, и тучи не
пройдет по нем. Чуть же ночь наведет темно-



«Т

ту,  снова  он  виден  и  отдается  в  озерах,  и  за
ним,  дрожа,  скачет  тень  его.  Уже  проехал
много он гор и взъехал на Криван. Горы этой
нет  выше  между  Карпатом353;  как  царь  поды-
мается  она  над  другими.  Тут  остановился
конь  и  всадник,  и  еще  глубже  погрузился  в
сон, и тучи, опустясь, закрыли его.

XIII
 

с… тише, баба! не стучи так, дитя мое за-
снуло.  Долго  кричал  сын  мой,  теперь

спит.  Я  пойду  в  лес,  баба!  Да  что  же  ты  так
глядишь на меня? Ты страшна: у тебя из глаз



вытягиваются  железные  клещи…  ух,  какие
длинные!  и  горят  как  огонь!  Ты,  верно,  ведь-
ма! О, если ты ведьма, то пропади отсюда! ты
украдешь  моего  сына.  Какой  бестолковый
этот есаул: он думает, мне весело жить в Кие-
ве; нет, здесь и муж мой, и сын, кто же будет
смотреть  за  хатой?  Я  ушла  так  тихо,  что  ни
кошка,  ни  собака  не  услышала.  Ты  хочешь,
баба, сделаться молодою — это совсем нетруд-
но: нужно танцевать только; гляди, как я тан-
цую…»  И,  проговорив  такие  несвязные  речи,
уже  неслась  Катерина,  безумно  поглядывая
на  все  стороны  и  упираясь  руками  в  боки.  С
визгом  притопывала  она  ногами;  без  меры,
без  такта  звенели серебряные подковы.  Неза-
плетенные  черные  косы  метались  по  белой
шее.  Как  птица,  не  останавливаясь,  летела
она,  размахивая  руками  и  кивая  головою,  и
казалось,  будто,  обессилев,  или  грянется  на-
земь, или вылетит из мира.

Печально  стояла  старая  няня,  и  слезами
налились  ее  глубокие  морщины;  тяжкий  ка-
мень лежал на сердце у верных хлопцев, гля-
девших  на  свою  пани.  Уже  совсем  ослабела
она и  лениво топала  ногами на  одном месте,



думая,  что  танцует  горлицу.  «А  у  меня  мони-
сто  есть,  парубки! —  сказала  она,  наконец
остановившись, —  а  у  вас  нет!..  Где  муж
мой? —  вскричала  она  вдруг,  выхватив  из-за
пояса  турецкий  кинжал. —  О!  это  не  такой
нож, какой нужно. — При этом и слезы и тос-
ка показались у ней на лице. — У отца моего
далеко сердце;  он не достанет до него.  У него
сердце из железа выковано. Ему выковала од-
на  ведьма  на  пекельном  огне.  Что  ж  нейдет
отец  мой?  разве  он  не  знает,  что  пора  зако-
лоть  его?  Видно,  он  хочет,  чтоб  я  сама  при-
шла… — И, не докончив, чудно засмеялася. —
Мне пришла на ум забавная история: я вспом-
нила, как погребали моего мужа. Ведь его жи-
вого  погребли…  какой  смех  забирал  меня!..
Слушайте,  слушайте!»  И  вместо  слов  начала
она петь песню: 

Бижыть возок кровавенький:
У тим возку козак лежить,
Постреляный, порубаный.
В правий ручци дротык держить,
С того дроту кривця бижыть;
Бижыть рика кровавая.
Над ричкою явор стоить.



Над явором ворон кряче.
За козаком маты плаче.
Не плачь, маты, не журыся!
Бо вже твій сын оженывся.
Та взяв жинку паняночку,
В чистом поли земляночку,
И без дверець, без оконець.
Та вже писни вышов конець.
Танщовала рыба з раком…
А хто мене не полюбить трясця
⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀
⠀ ⠀ его матерь!354

 
Так перемешивались у ней все песни. Уже

день и два живет она в своей хате и не хочет
слышать  о  Киеве,  и  не  молится,  и  бежит  от
людей, и с утра до позднего вечера бродит по
темным дубравам. Острые сучья царапают бе-
лое  лицо  и  плеча;  ветер  треплет  расплетен-
ные  косы;  давние  листья  шумят  под  ногами
ее — ни на что не глядит она. В час,  когда ве-
черняя  заря  тухнет,  еще  не  являются  звезды,
не горит месяц, а уже страшно ходить в лесу:
по деревьям царапаются и хватаются за сучья
некрещеные  дети,  рыдают,  хохочут,  катятся
клубом  по  дорогам  и  в  широкой  крапиве;  из
днепровских  волн  выбегают  вереницами  по-



губившие  свои  души  девы;  волосы  льются  с
зеленой головы на плечи, вода, звучно журча,
бежит с длинных волос на землю, и дева све-
тится  сквозь  воду,  как  будто  бы  сквозь  стек-
лянную рубашку;  уста  чудно усмехаются,  ще-
ки  пылают,  очи  выманивают  душу…  она  сго-
рела  бы  от  любви,  она  зацеловала  бы…  Беги,
крещеный  человек!  уста  ее —  лед,  постель —
холодная  вода;  она  защекочет  тебя  и  утащит
в реку.355 Катерина не глядит ни на кого, не бо-
ится,  безумная,  русалок,  бегает  поздно  с  но-
жом своим и ищет отца.

С  ранним  утром  приехал  какой-то  гость,
статный собою, в красном жупане, и осведом-
ляется  о  пане  Даниле;  слышит  все,  утирает
рукавом заплаканные очи и пожимает плеча-
ми.  Он-де  воевал  вместе  с  покойным  Буруль-
башем;  вместе  рубились  они  с  крымцами  и
турками; ждал ли он, чтобы такой конец был
пана  Данила.  Рассказывает  еще  гость  о  мно-
гом другом и хочет видеть пани Катерину.

Катерина  сначала  не  слушала  ничего,  что
говорил  гость;  напоследок  стала,  как  разум-
ная,  вслушиваться  в  его  речи.  Он  повел  про
то,  как  они  жили  вместе  с  Данилом,  будто



З

брат с братом; как укрылись раз под греблею
от  крымцев…356  Катерина  все  слушала  и  не
спускала с него очей.

«Она  отойдет! —  думали  хлопцы,  глядя  на
нее. — Этот гость вылечит ее! Она уже слуша-
ет, как разумная!»

Гость  начал  рассказывать  между  тем,  как
пан Данило, в час откровенной беседы, сказал
ему:  «Гляди,  брат  Копрян:  когда  волею  Божи-
ей  не  будет  меня  на  свете,  возьми  к  себе  же-
ну, и пусть будет она твоею женою…»

Страшно  вонзила  в  него  очи  Катерина.
«А! — вскрикнула она, — это он!  это отец!» —
и кинулась на него с ножом.

Долго  боролся  тот,  стараясь  вырвать у  нее
нож.  Наконец  вырвал,  замахнулся —  и  совер-
шилось  страшное  дело:  отец  убил  безумную
дочь свою.

Изумившиеся  козаки  кинулись  было  на
него; но колдун уже успел вскочить на коня и
пропал из виду.

XIV
 

а  Киевом  показалось  неслыханное  чудо.
Все паны и гетьманы собирались дивиться



сему  чуду:  вдруг  стало  видимо  далеко  во  все
концы  света.  Вдали  засинел  Лиман,  за  Лима-
ном разливалось Черное море. Бывалые люди
узнали  и  Крым,  горою  подымавшийся  из  мо-
ря,  и  болотный  Сиваш.  По  левую  руку  видна
была земля Галичская.

— А  то  что  такое? —  допрашивал  собрав-
шийся народ старых людей, указывая на дале-
ко мерещившиеся на небе и больше похожие
на облака и серые и белые верхи.

— То Карпатские горы! — говорили старые



люди, — меж ними есть такие, с которых век
не  сходит  снег,  а  тучи  пристают  и  ночуют
там.

Тут показалось новое диво: облака слетели
с самой высокой горы, и на вершине ее пока-
зался во всей рыцарской сбруе человек на ко-
не,  с  закрытыми  очами,  и  так  виден,  как  бы
стоял вблизи.

Тут, меж дивившимся со страхом народом,
один вскочил на коня и, дико озираясь по сто-
ронам,  как  будто  ища  очами,  не  гонится  ли
кто  за  ним,  торопливо,  во  всю  мочь,  погнал
коня своего. То был колдун. Чего же так пере-
пугался он? Со страхом вглядевшись в чудно-
го рыцаря, узнал он на нем то же самое лицо,
которое,  незваное,  показалось  ему,  когда  он
ворожил.  Сам  не  мог  он  разуметь,  отчего  в
нем  все  смутилось  при  таком  виде,  и,  робко
озираясь,  мчался  он  на  коне,  покамест  не  за-
стигнул  его  вечер  и  не  проглянули  звезды.
Тут  поворотил  он  домой,  может  быть,  допро-
сить  нечистую  силу,  что  значит  такое  диво.
Уже  он  хотел  перескочить  с  конем  через  уз-
кую реку, выступившую рукавом серели доро-
ги, как вдруг конь на всем скаку остановился,



заворотил к нему морду и — чудо,  засмеялся!
белые  зубы  страшно  блеснули  двумя  рядами
во мраке.  Дыбом поднялись волоса на голове
колдуна.  Дико  закричал  он  и  заплакал,  как
исступленный,  и погнал коня прямо к Киеву.
Ему  чудилось,  что  все  со  всех  сторон  бежало
ловить  его:  деревья,  обступивши  темным  ле-
сом и как будто живые, кивая черными боро-
дами  и  вытягивая  длинные  ветви,  силились
задушить  его;  звезды,  казалось,  бежали  впе-
реди перед ним,  указывая всем на грешника;
сама дорога, чудилось, мчалась по следам его.
Отчаянный колдун летел в Киев к святым ме-
стам.
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диноко сидел в своей пещере перед лампа-
дою  схимник  и  не  сводил  очей  с  святой

книги.  Уже  много  лет,  как  он  затворился  в
своей  пещере.  Уже  сделал  себе  и  дощатый
гроб,  в  который  ложился  спать  вместо  посте-
ли.  Закрыл  святой  старец  свою  книгу  и  стал
молиться…  Вдруг  вбежал  человек  чудного,
страшного  вида.  Изумился  святой  схимник  в
первый раз и отступил, увидев такого челове-
ка.  Весь  дрожал  он,  как  осиновый  лист;  очи
дико  косились;  страшный  огонь  пугливо  сы-
пался из очей; дрожь наводило на душу урод-
ливое его лицо.

— Отец,  молись!  молись! —  закричал  он
отчаянно, —  молись  о  погибшей  душе! —  и
грянулся на землю.

Святой  схимник  перекрестился,  достал
книгу, развернул — и в ужасе отступил назад
и выронил книгу.

— Нет,  неслыханный  грешник!  нет  тебе
помилования! беги отсюда! не могу молиться
о тебе.

— Нет? —  закричал,  как  безумный,  греш-



ник.
— Гляди:  святые  буквы  в  книге  налились

кровью. Еще никогда в мире не бывало такого
грешника!

— Отец, ты смеешься надо мною!
— Иди,  окаянный  грешник!  не  смеюсь  я

над тобою. Боязнь овладевает мною. Не добро
быть человеку с тобою вместе!

— Нет,  нет!  ты смеешься,  не говори… я ви-



жу,  как раздвинулся рот твой:  вот белеют ря-
дами твои старые зубы!..

И как бешеный кинулся он — и убил свято-
го схимника!

Что-то  тяжко  застонало,  и  стон  перенесся
через поле и лес. Из-за леса поднялись тощие,
сухие  руки  с  длинными  когтями;  затряслись
и пропали.

И уже ни страха, ничего не чувствовал он.
Все чудится ему как-то смутно. В ушах шумит,
в голове шумит, как будто от хмеля; и все, что
ни  есть  перед  глазами,  покрывается  как  бы
паутиною.  Вскочивши  на  коня,  поехал  он
прямо в Канев357,  думая оттуда через Черкасы
направить путь к татарам прямо в Крым, сам
не  зная  для  чего.  Едет  он  уже  день,  другой,  а
Канева все нет.  Дорога та самая;  пора бы ему
уже  давно  показаться,  но  Канева  не  видно.
Вдали блеснули верхушки церквей. Но это не
Канев, а Шумск358. Изумился колдун, видя, что
он заехал совсем в другую сторону. Погнал ко-
ня  назад  к  Киеву,  и  через  день  показался  го-
род;  но  не  Киев,  а  Галич,  город  еще  далее  от
Киева, чем Шумск, и уже недалеко от венгров.
Не зная, что делать, поворотил он коня снова



назад,  но  чувствует  снова,  что  едет  в  против-
ную сторону и все вперед. Не мог бы ни один
человек в свете рассказать, что было на душе
у  колдуна;  а  если  бы  он  заглянул  и  увидел,
что там деялось, то уже не досыпал бы он но-
чей  и  не  засмеялся  бы  ни  разу.  То  была  не
злость, не страх и не лютая досада. Нет такого
слова  на  свете,  которым  бы  можно  было  его
назвать.  Его  жгло,  пекло,  ему  хотелось  бы
весь  свет  вытоптать  конем  своим,  взять  всю
землю от Киева до Галича с людьми, со всем и
затопить ее в Черном море. Но не от злобы хо-
телось ему это сделать; нет, сам он не знал от-
чего. Весь вздрогнул он, когда уже показались
близко  перед  ним  Карпатские  горы  и  высо-
кий  Криван,  накрывший  свое  темя,  будто
шапкою, серою тучею; а конь все несся и уже
рыскал  по  горам.  Тучи  разом  очистились,  и
перед  ним  показался  в  страшном  величии
всадник…  Он  силится  остановиться,  крепко
натягивает  удила;  дико  ржал  конь,  подымая
гриву, и мчался к рыцарю. Тут чудится колду-
ну,  что  все  в  нем  замерло,  что  недвижный
всадник шевелится и разом открыл свои очи;
увидел  несшегося  к  нему  колдуна  и  засмеял-



ся. Как гром, рассыпался дикий смех по горам
и  зазвучал  в  сердце  колдуна,  потрясши  все,
что было внутри его. Ему чудилось, что будто
кто-то  сильный  влез  в  него  и  ходил  внутри
его и бил молотами по сердцу, по жилам… так
страшно отдался в нем этот смех!

Ухватил  всадник  страшною  рукою  колду-
на и поднял его на воздух.  Вмиг умер колдун
и открыл после смерти очи. Но уже был мерт-
вец и глядел как мертвец. Так страшно не гля-
дит ни живой, ни воскресший. Ворочал он по
сторонам  мертвыми  глазами  и  увидел  под-
нявшихся мертвецов от Киева, и от земли Га-
личской,  и  от  Карпата,  как  две  капли  воды
схожих лицом на него.

Бледны,  бледны,  один  другого  выше,  один
другого  костистей,  стали  они  вокруг  всадни-
ка, державшего в руке страшную добычу. Еще
раз  засмеялся  рыцарь и  кинул ее  в  пропасть.
И все мертвецы вскочили в пропасть, подхва-
тили  мертвеца  и  вонзили  в  него  свои  зубы.
Еще  один,  всех  выше,  всех  страшнее,  хотел
подняться из земли; но не мог, не в силах был
этого  сделать,  так  велик  вырос  он  в  земле;  а
если бы поднялся, то опрокинул бы и Карпат,



В

и Седмиградскую и Турецкую землю; немного
только подвинулся он, и пошло от того трясе-
ние  по  всей  земле.359  И  много  поопрокидыва-
лось везде хат. И много задавило народу.

Слышится часто по Карпату свист, как буд-
то  тысяча мельниц шумит колесами на воде.
То в безвыходной пропасти, которой не видал
еще  ни  один  человек,  страшащийся  прохо-
дить  мимо,  мертвецы  грызут  мертвеца.
Нередко  бывало  по  всему  миру,  что  земля
тряслась от одного конца до другого: то оттого
делается,  толкуют  грамотные  люди,  что  есть
где-то близ моря гора, из которой выхватыва-
ется пламя и текут горящие реки. Но старики,
которые  живут  и  в  Венгрии  и  в  Галичской
земле,  лучше  знают  это  и  говорят:  что  то  хо-
чет подняться выросший в земле великий, ве-
ликий мертвец и трясет землю.
 

XVI
 

 городе Глухове собрался народ около стар-
ца-бандуриста и уже с час слушал, как сле-

пец  играл  на  бандуре.  Еще  таких  чудных  пе-
сен  и  так  хорошо  не  пел  ни  один  бандурист.





Сперва повел он про прежнюю гетьманщину,
за  Сагайдачного  и  Хмельницкого360.  Тогда
иное  было  время:  козачество  было  в  славе;
топтало  конями  неприятелей,  и  никто  не
смел посмеяться над ним.  Пел и веселые пес-
ни старец и  повоживал своими очами на  на-
род, как будто зрящий; а пальцы, с приделан-
ными  к  ним  костями,  летали  как  муха  по
струнам,  и  казалось,  струны  сами  играли;  а
кругом  народ,  старые  люди,  понурив  головы,
а молодые, подняв очи на старца, не смели и
шептать между собою.

— Постойте, —  сказал  старец, —  я  вам  за-
пою про одно давнее дело.

Народ  сдвинулся  еще  теснее,  и  слепец  за-
пел:

«За  пана  Степана,  князя  Седмиградского361,
был князь Седмиградский королем и у ляхов,
жило  два  козака:  Иван  да  Петро.  Жили  они
так,  как брат с  братом.  “Гляди,  Иван,  все,  что
ни добудешь, — все пополам: когда кому весе-
лье —  веселье  и  другому;  когда  кому  горе —
горе  и  обоим;  когда  кому  добыча —  пополам
добычу;  когда  кто  в  полон  попадет —  другой
продай все и дай выкуп, а не то сам ступай в





полон”.  И правда,  все,  что ни доставали коза-
ки,  все  делили  пополам;  угоняли  ли  чужой
скот или коней, все делили пополам.

* * *
Воевал король Степан с турчином. Уже три

недели  воюет  он  с  турчином,  а  все  не  может
его выгнать. А у турчина был паша такой, что
сам  с  десятью  янычарами  мог  порубить  це-
лый полк. Вот объявил король Степан, что ес-
ли сыщется смельчак и приведет к нему того
пашу  живого  или  мертвого,  даст  ему  одному
столько  жалованья,  сколько  дает  на  все  вой-
ско.  “Пойдем,  брат,  ловить  пашу!”—  сказал
брат Иван Петру. И поехали козаки, один в од-
ну сторону, другой в другую.

* * *
Поймал ли бы еще или не поймал Петро, а

уже Иван ведет пашу арканом за шею к само-
му  королю.  “Бравый  молодец!” —  сказал  ко-
роль  Степан  и  приказал  выдать  ему  одному
такое  жалованье,  какое  получает  все  войско;
и  приказал  отвесть  ему  земли там,  где  он  за-
думает  себе,  и  дать  скота,  сколько  пожелает.
Как получил Иван жалованье от короля, в тот
же день разделил все поровну между собою и



Петром.  Взял  Петро  половину  королевского
жалованья,  но не мог вынесгь того,  что Иван
получил такую честь от короля, и затаил глу-
боко на душе месть.

* * *
Ехали оба рыцаря на жалованную королем

землю, за Карпат. Посадил козак Иван с собою
на коня своего сына, привязав его к себе. Уже
настали  сумерки —  они  все  едут.  Младенец
заснул,  стал  дремать  и  сам  Иван.  Не  дремли,
козак, по горам дороги опасные!.. Но у козака
такой  конь,  что  сам  везде  знает  дорогу,  не
спотыкнется и не оступится. Есть между гора-
ми  провал,  в  провале  дна  никто  не  видал;
сколько от земли до неба, столько до дна того
провала.  По-над  самым  провалом  дорога —
два человека еще могут проехать, а трое ни за
что. Стал бережно ступать конь с дремавшим
козаком.  Рядом  ехал  Петро,  весь  дрожал  и
притаил дух от радости. Оглянулся и толкнул
названого брата в провал. И конь с козаком и
младенцем полетел в провал.

* * *
Ухватился,  однако  ж,  козак  за  сук,  и  один

только  конь  полетел  на  дно.  Стал  он  караб-



каться,  с  сыном  за  плечами,  вверх;  немного
уже  не  добрался,  поднял  глаза  и  увидел,  что
Петро наставил пику, чтобы столкнуть его на-
зад. “Боже Ты мой праведный, лучше б мне не
подымать  глаз,  чем  видеть,  как  родной  брат
наставляет пику столкнуть меня назад… Брат
мой милый! коли меня пикой, когда уже мне
так  написано  на  роду,  но  возьми  сына!  чем
безвинный  младенец  виноват,  чтобы  ему
пропасть  такою  лютой  смертью?”  Засмеялся
Петро и толкнул его пикой, и козак с младен-
цем  полетел  на  дно.  Забрал  себе  Петро  все
добро и стал жить, как паша. Табунов ни у ко-
го таких не было, как у Петра. Овец и баранов
нигде столько не было. И умер Петро.

* * *
Как  умер  Петро,  призвал  Бог  души  обоих

братьев, Петра и Ивана, на суд. “Великий есть
грешник сей человек! — сказал Бог. — Иване!
не  выберу  я  ему  скоро  казни;  выбери  ты  сам
ему  казнь!”  Долго  думал  Иван,  вымышляя
казнь,  и  наконец  сказал:  “Великую  обиду  на-
нес мне сей человек: предал своего брата, как
иуда,  и  лишил  меня  честного  моего  рода  и
потомства  на  земле.  А  человек  без  честного



рода  и  потомства,  что  хлебное  семя,  кинутое
в  землю  и  пропавшее  даром  в  земле.  Всходу
нет — никто и не узнает, что кинуто было се-
мя.

* * *
Сделай же, Боже, так, чтобы все потомство

его не имело на земле счастья! чтобы послед-
ний в роде был такой злодей, какого еще и не
бывало на свете! и от каждого его злодейства
чтобы деды и прадеды его не нашли бы покоя
в  гробах  и,  терпя  муку,  неведомую  на  свете,
подымались бы из могил! А иуда Петро чтобы
не в силах был подняться и оттого терпел бы
муку еще горшую; и ел бы, как бешеный, зем-
лю, и корчился бы под землею!

* * *
И когда придет час меры в злодействах то-

му человеку, подыми меня. Боже, из того про-
вала на коне на самую высокую гору, и пусть
придет он ко мне, и брошу я его с той горы в
самый  глубокий  провал,  и  все  мертвецы,  его
деды  и  прадеды,  где  бы  ни  жили  при  жизни,
чтобы  все  потянулись  от  разных  сторон  зем-
ли грызть его за те муки,  что он наносил им,
и  вечно  бы  его  грызли,  и  повеселился  бы  я,



глядя на его муки! А иуда Петро чтобы не мог
подняться с  земли,  чтобы рвался грызть и се-
бе,  но  грыз бы самого себя,  а  кости его  росли
бы,  чем  дальше,  больше,  чтобы  чрез  то  еще
сильнее  становилась  его  боль.  Та  мука  для
него будет самая страшная: ибо для человека
нет большей муки,  как хотеть отмстить и не
мочь отмстить”.

* * *
“Страшна  казнь,  тобою  выдуманная,  чело-

вече! — сказал Бог. — Пусть будет все так, как
ты  сказал,  но  и  ты  сиди  вечно  там  на  коне
своем,  и  не  будет  тебе  Царствия  Небесного,
покамест  ты  будешь  сидеть  там  на  коне  сво-
ем!» И то все так сбылось, как было сказано: и
доныне стоит на Карпате на коне дивный ры-
царь,  и  видит,  как  в  бездонном  провале  гры-
зут мертвецы мертвеца, и чует, как лежащий
под  землею  мертвец  растет,  гложет  в  страш-
ных  муках  свои  кости  и  страшно  трясет  всю
землю…”
 

Уже слепец кончил свою песню; уже снова
стал перебирать струны; уже стал петь смеш-
ные  присказки  про  Хому  и  Ерему,  про  Сткля-



ра  Стокозу…362  но  старые  и  малые  все  еще  не
думали  очнуться  и  долго  стояли,  потупив  го-
ловы, раздумывая о страшном, в старину слу-
чившемся деле.

Иван Федорович Шпонька и его
тетушка



С  этой  историей  случилась  история:  нам
рассказывал  ее  приезжавший  из  Гадяча

Степан  Иванович  Курочка.  Нужно  вам  знать,
что  память  у  меня,  невозможно  сказать,  что
за  дрянь:  хоть  говори,  хоть  не  говори,  все  од-
но.  То  же  самое,  что  в  решето  воду  лей.  Зная
за собою такой грех,  нарочно просил его спи-
сать  ее  в  тетрадку.  Ну,  дай  Бог  ему  здоровья,
человек он был всегда добрый для меня, взял
и  списал.  Положил  я  ее  в  маленький  столик;
вы, думаю, его хорошо знаете: он стоит в углу,
когда войдешь в дверь… Да,  я  и позабыл,  что
вы у меня никогда не были. Старуха моя, с ко-



торой живу уже лет тридцать вместе, грамоте
сроду  не  училась;  нечего  и  греха  таить.  Вот
замечаю  я,  что  она  пирожки  печет  на  ка-
кой-то  бумаге.  Пирожки  она,  любезные  чита-
тели, удивительно хорошо печет; лучших пи-
рожков  вы  нигде  не  будете  есть.  Посмотрел
как-то  на  сподку  пирожка,  смотрю:  писаные
слова.  Как  будто  сердце  у  меня  знало,  прихо-
жу  к  столику —  тетрадки  и  половины  нет!
Остальные  листки  все  растаскала  на  пироги.
Что  прикажешь  делать?  на  старости  лет  не
подраться же!

Прошлый  год  случилось  проезжать  чрез
Гадяч.  Нарочно  еще,  не  доезжая  города,  завя-
зал  узелок,  чтобы  не  забыть  попросить  об
этом  Степана  Ивановича.  Этого  мало:  взял
обещание с самого себя — как только чихну в
городе,  то  чтобы  при  этом  вспомнить  о  нем.
Все напрасно. Проехал чрез город, и чихнул, и
высморкался в  платок,  а  все  позабыл;  да  уже
вспомнил,  как  верст  за  шесть  отъехал  от  за-
ставы. Нечего делать, пришлось, печатать без
конца. Впрочем, если кто желает непременно
знать,  о  чем  говорится  далее  в  этой  повести,
то  ему  стоит  только  нарочно  приехать  в  Га-



дяч  и  попросить  Степана  Ивановича.  Он  с
большим  удовольствием  расскажет  ее,  хоть,
пожалуй, снова от начала до конца. Живет он
недалеко  возле  каменной  церкви.  Тут  есть
сейчас маленький переулок: как только пово-
ротишь в  переулок,  то  будут вторые или тре-
тьи  ворота.  Да  вот  лучше:  когда  увидите  на
дворе  большой  шест  с  перепелом  и  выйдет
навстречу  вам  толстая  баба  в  зеленой  юбке
(он,  не  мешает  сказать,  ведет  жизнь  холо-
стую), то это его двор. Впрочем, вы можете его
встретить  на  базаре,  где  бывает  он  каждое
утро до девяти часов, выбирает рыбу и зелень
для своего стола и разговаривает с  отцом Ан-
типом  или  с  жидом-откупщиком363.  Вы  его
тотчас узнаете, потому что ни у кого нет, кро-
ме  него,  панталон  из  цветной  выбойки364  и
китайчатого  желтого  сюртука.  Вот  еще  вам
примета: когда ходит он, то всегда размахива-
ет  руками.  Еще  покойный  тамошний  заседа-
тель, Денис Петрович, всегда, бывало, увидев-
ши  его  издали,  говорил:  «Глядите,  глядите,
вон идет ветряная мельница!»
 

I



У
Иван Федорович Шпонька

же  четыре  года,  как  Иван  Федорович
Шпонька в отставке и живет в хуторе сво-

ем  Вытребеньках365.  Когда  был  он  еще  Ваню-
шею, то обучался в гадячском поветовом учи-
лище,  и  надобно  сказать,  что  был  преблаго-
нравный  и  престарательный  мальчик.  Учи-
тель российской грамматики, Никифор Тимо-
феевич Деепричастие, говаривал, что если бы
все у него были так старательны, как Шпонь-
ка,  то  он  не  носил  бы  с  собою  в  класс  клено-
вой линейки, которою, как сам он признавал-
ся,  уставал  бить  по  рукам  ленивцев  и  шалу-
нов.  Тетрадка у  него  всегда  была чистенькая,
кругом облинеенная, нигде ни пятнышка. Си-
дел он всегда смирно, сложив руки и уставив
глаза  на  учителя,  и  никогда  не  привешивал
сидевшему  впереди  его  товарищу  на  спину
бумажек,  не резал скамьи и не играл до при-
хода учителя в  тесной бабы.  Когда кому нуж-
да была в ножике очинить перо, то он немед-
ленно  обращался  к  Ивану  Федоровичу,  зная,
что  у  него  всегда  водился  ножик;  и  Иван  Фе-
дорович, тогда еще просто Ванюша, вынимал
его из небольшого кожаного чехольчика, при-



вязанного к петле своего серенького сюртука,
и  просил  только  не  скоблить  пера  острием
ножика,  уверяя,  что  для  этого  есть  тупая  сто-
рона.  Такое  благонравие  скоро  привлекло  на
него  внимание  даже  самого  учителя  латин-
ского  языка,  которого  один  кашель  в  сенях,
прежде  нежели  высовывалась  в  дверь  его
фризовая  шинель366  и  лицо,  изукрашенное
оспою,  наводил  страх  на  весь  класс.  Этот
страшный  учитель,  у  которого  на  кафедре
всегда лежало два пучка розг и половина слу-
шателей стояла на коленях, сделал Ивана Фе-
доровича  аудитором367,  несмотря  на  то  что  в
классе было много с гораздо лучшими способ-
ностями.

Тут  не  можно  пропустить  одного  случая,
сделавшего  влияние  на  всю  его  жизнь.  Один
из вверенных ему учеников,  чтобы склонить
своего  аудитора  написать  ему  в  списке  scit368,
тогда  как  он  своего  урока  в  зуб  не  знал,  при-
нес  в  класс  завернутый  в  бумагу,  облитый
маслом  блин.  Иван  Федорович,  хотя  и  дер-
жался справедливости, но на эту пору был го-
лоден  и  не  мог  противиться  обольщению:
взял  блин,  поставил  перед  собою  книгу  и  на-



чал  есть.  И  так  был  занят  этим,  что  даже  не
заметил,  как  в  классе  сделалась  вдруг  мерт-
вая  тишина.  Тогда  только  с  ужасом  очнулся
он,  когда  страшная  рука,  протянувшись  из
фризовой  шинели,  ухватила  его  за  ухо  и  вы-
тащила на средину класса. «Подай сюда блин!
Подай,  говорят  тебе,  негодяй!» —  сказал  гроз-
ный  учитель,  схватил  пальцами  масленый



блин и выбросил его за окно, строго запретив
бегавшим  по  двору  школьникам  поднимать
его.  После  этого  тут  же  высек  он  пребольно
Ивана Федоровича по рукам. И дело: руки ви-
новаты,  зачем  брали,  а  не  другая  часть  тела.
Как бы то ни было, только с этих пор робость,
и  без  того  неразлучная  с  ним,  увеличилась
еще  более.  Может  быть,  это  самое  происше-
ствие  было  причиною  того,  что  он  не  имел
никогда желания вступить в штатскую служ-
бу, видя на опыте, что не всегда удается хоро-
нить концы.

Было  уже  ему  без  малого  пятнадцать  лет,
когда перешел он во второй класс, где вместо
сокращенного  катехизиса  и  четырех  правил
арифметики принялся он за пространный, за
книгу о должностях человека369 и за дроби. Но
увидевши, что чем дальше в лес,  тем больше
дров,  и  получивши  известие,  что  батюшка
приказал долго жить, пробыл еще два года и,
с согласия матушки, вступил потом в П*** пе-
хотный полк.

П***  пехотный полк был совсем не  такого
сорта,  к  какому  принадлежат  многие  пехот-
ные полки; и, несмотря на то что он большею



частию  стоял  по  деревням,  однако  ж  был  на
такой  ноге,  что  не  уступал  иным  и  кавале-
рийским.  Большая  часть  офицеров  пила  вы-
морозки370  и умела таскать жидов за пейсики
не хуже гусаров; несколько человек даже тан-



цевали  мазурку,  и  полковник  П***  полка  ни-
когда  не  упускал  случая  заметить  об  этом,
разговаривая с кем-нибудь в обществе. «У ме-
ня-с, — говорил он обыкновенно,  трепля себя
по брюху после каждого слова, — многие пля-
шут-с  мазурку;  весьма  многие-с;  очень  мно-
гие-с». Чтоб еще более показать читателям об-
разованность  П***  пехотного  полка,  мы  при-
бавим, что двое из офицеров были страшные
игроки в банк и проигрывали мундир, фураж-
ку, шинель, темляк371 и даже исподнее платье,
что  не  везде  и  между  кавалеристами  можно
сыскать.

Обхождение с такими товарищами, однако
же,  ничуть  не  уменьшило  робости  Ивана  Фе-
доровича.  И  так  как  он  не  пил  выморозок,
предпочитая  им  рюмку  водки  пред  обедом  и
ужином,  не  танцевал  мазурки  и  не  играл  в
банк, то, натурально, должен был всегда оста-
ваться  один.  Таким  образом,  когда  другие
разъезжали на обывательских по мелким по-
мещикам, он, сидя на своей квартире, упраж-
нялся  в  занятиях,  сродных  одной  кроткой  и
доброй  душе:  то  чистил  пуговицы,  то  читал
гадательную книгу,  то ставил мышеловки по



углам своей комнаты, то, наконец, скинувши
мундир, лежал на постеле. Зато не было нико-
го  исправнее  Ивана  Федоровича  в  полку.  И
взводом  своим  он  так  командовал,  что  рот-
ный  командир  всегда  ставил  его  в  образец.
Зато  в  скором  времени,  спустя  одиннадцать
лет  после  получения  прапорщичьего  чина,
произведен он был в подпоручики.372



В продолжение этого времени он получил
известие, что матушка скончалась; а тетушка,
родная  сестра  матушки,  которую  он  знал
только  потому,  что  она  привозила  ему  в  дет-
стве и посылала даже в Гадяч сушеные груши
и деланные ею самою превкусные пряники (с
матушкой  она  была  в  ссоре,  и  потому  Иван
Федорович после не видал ее), — эта тетушка,
по  своему  добродушию,  взялась  управлять
небольшим его имением, о чем известила его
в  свое  время  письмом.  Иван  Федорович,  бу-
дучи  совершенно  уверен  в  благоразумии  те-
тушки,  начал  по-прежнему  исполнять  свою
службу. Иной на его месте, получивши такой
чин, возгордился бы; но гордость совершенно
была ему неизвестна, и, сделавшись подпору-
чиком, он был тот же самый Иван Федорович,
каким  был  некогда  и  в  прапорщичьем  чине.
Пробыв  четыре  года  после  этого  замечатель-
ного  для  него  события,  он  готовился  высту-
пить  вместе  с  полком  из  Могилевской  губер-
нии в Великороссию, как получил письмо та-
кого содержания:

«Любезный племянник,
Иван Федорович!



Посылаю  тебе  белье:  пять  пар  нитяных
карпеток373 и четыре рубашки тонкого холста;
да  еще  хочу  поговорить  с  тобою  о  деле:  так
как ты уже имеешь чин немаловажный,  что,
думаю, тебе известно, и пришел в такие лета,
что пора и хозяйством позаняться,  то в воин-
ской  службе  тебе  незачем  более  служить.  Я
уже стара и не могу всего присмотреть в тво-
ем  хозяйстве;  да  и  действительно,  многое
притом имею тебе открыть лично. Приезжай,
Ванюша;  в  ожидании  подлинного  удоволь-
ствия  тебя  видеть,  остаюсь  многолюбящая
твоя тетка 

 Василиса Цупчевська.  374   
Чудная в огороде у нас выросла репа: боль-

ше похожа на картофель, чем на репу».
 

Через неделю после получения этого пись-
ма Иван Федорович написал такой ответ:

«Милостивая государыня,
тетушка Василиса Кашпоровна375!
Много  благодарю  вас  за  присылку  белья.

Особенно карпетки у  меня очень старые,  что
даже денщик штопал их четыре раза и очень



оттого  стали  узкие.  Насчет  вашего  мнения  о
моей службе я совершенно согласен с вами и
третьего  дня  подал  в  отставку.  А  как  только
получу  увольнение,  то  найму  извозчика.
Прежней вашей комиссии, насчет семян пше-
ницы,  сибирской  арнаутки376,  не  мог  испол-
нить:  во  всей  Могилевской  губернии  нет  та-
кой.  Свиней  же  здесь  кормят  большею  ча-
стию  брагой,  подмешивая  немного  выиграв-
шегося пива.

С  совершенным  почтением,  милостивая
государыня тетушка, пребываю племянником 

Иваном Шпонькою». 
 

Наконец  Иван  Федорович  получил  отстав-
ку  с  чином  поручика,  нанял  за  сорок  рублей
жида от Могилева до Гадяча и сел в кибитку в
то  самое  время,  когда  деревья  оделись  моло-
дыми, еще редкими листьями, вся земля ярко
зазеленела свежею зеленью и по всему полю
пахло весною.
 

II
Дорога



В
 

 дороге  ничего  не  случилось  слишком  за-
мечательного.  Ехали  с  небольшим  две

недели.  Может быть,  еще и  этого  скорее  при-
ехал  бы  Иван  Федорович,  но  набожный  жид
шабашовал377 по субботам и, накрывшись сво-
ею  попоной,  молился  весь  день.  Впрочем,
Иван Федорович, как уже имел я случай заме-
тить прежде,  был такой человек,  который не
допускал к себе скуки. В то время развязывал
он  чемодан,  вынимал  белье,  рассматривал
его  хорошенько:  так  ли  вымыто,  так  ли  сло-
жено, снимал осторожно пушок с нового мун-
дира,  сшитого  уже  без  погончиков,  и  снова
все это укладывал наилучшим образом. Книг
он,  вообще  сказать,  не  любил  читать;  а  если
заглядывал  иногда  в  гадательную  книгу,  так
это  потому,  что  любил  встречать  там  знако-
мое,  читанное  уже  несколько  раз.  Так  город-
ской  житель  отправляется  каждый  день  в
клуб,  не  для  того,  чтобы  услышать  там  что-
нибудь новое, но чтобы встретить тех прияте-
лей,  с  которыми  он  уже  с  незапамятных  вре-
мен привык болтать в клубе. Так чиновник с
большим  наслаждением  читает  адрес-кален-



дарь378  по  нескольку  раз  в  день  не  для  ка-
ких-нибудь  дипломатических  затей,  но  его
тешит  до  крайности  печатная  роспись  имен.
«А!  Иван  Гаврилович  такой-то! —  повторяет
он глухо про себя. — А! вот и я! гм!..» И на сле-
дующий  раз  снова  перечитывает  его  с  теми
же восклицаниями.

После  двухнедельной  езды  Иван  Федоро-
вич  достигнул  деревушки,  находившейся  в
ста  верстах  от  Гадяча.  Это  было  в  пятницу.
Солнце  давно  уже  зашло,  когда  он  въехал  с
кибиткою и с жидом на постоялый двор.

Этот  постоялый  двор  ничем  не  отличался
от  других,  выстроенных  по  небольшим  дере-



вушкам. В них обыкновенно с большим усер-
дием  потчуют  путешественника  сеном  и  ов-
сом,  как  будто  бы  он  был  почтовая  лошадь.
Но  если  бы  он  захотел  позавтракать,  как
обыкновенно  завтракают  порядочные  люди,
то  сохранил  бы  в  ненарушимости  свой  аппе-
тит  до  другого  случая.  Иван  Федорович,  зная
все это, заблаговременно запасся двумя вязка-
ми бубликов и колбасою и, спросивши рюмку
водки,  в  которой  не  бывает  недостатка  ни  в
одном  постоялом  дворе,  начал  свой  ужин,
усевшись  на  лавке  перед  дубовым  столом,
неподвижно вкопанным в глиняный пол.

В продолжение этого времени послышался
стук  брички.  Ворота  заскрыпели;  но  бричка
долго  не  въезжала  на  двор.  Громкий  голос
бранился со старухою, содержавшею трактир.
«Я  взъеду, —  услышал  Иван  Федорович, —  но
если  хоть  один  клоп  укусит  меня  в  твоей  ха-
те,  то  прибью,  ей-Богу,  прибью,  старая  колду-
нья! и за сено ничего не дам!»

Минуту спустя дверь отворилась, и вошел,
или,  лучше  сказать,  влез  толстый  человек  в
зеленом  сюртуке.  Голова  его  неподвижно  по-
коилась  на  короткой  шее,  казавшейся  еще



толще от двухэтажного подбородка. Казалось,
и  с  виду  он  принадлежал  к  числу  тех  людей,
которые не ломали никогда головы над пустя-
ками и которых вся жизнь катилась по маслу.

— Желаю здравствовать, милостивый госу-
дарь! —  проговорил  он,  увидевши  Ивана  Фе-
доровича.

Иван Федорович безмолвно поклонился.
— А позвольте спросить, с кем имею честь

говорить? — продолжал толстый приезжий.
При  таком  допросе  Иван  Федорович

невольно  поднялся  с  места  и  стал  ввытяжку,
что  обыкновенно  он  делывал,  когда  спраши-
вал его о чем полковник.

— Отставной  поручик,  Иван  Федорович
Шпонька, — отвечал он.

— А смею ли спросить, в какие места изво-
лите ехать?

— В собственный хутор-с, Вытребеньки.
— Вытребеньки! — воскликнул строгий до-

просчик. —  Позвольте,  милостивый  государь,
позвольте! — говорил он,  подступая к нему и
размахивая руками,  как будто бы кто-нибудь
его  не  допускал  или  он  продирался  сквозь
толпу,  и,  приблизившись,  принял  Ивана  Фе-



доровича  в  объятия  и  облобызал  сначала  в
правую,  потом  в  левую  и  потом  снова  в  пра-
вую щеку.  Ивану Федоровичу очень понрави-
лось это лобызание, потому что губы его при-
няли  большие  щеки  незнакомца  за  мягкие
подушки.

— Позвольте, милостивый государь, позна-
комиться! —  продолжал  толстяк. —  Я  поме-
щик  того  же  Гадячского  повета  и  ваш  сосед.
Живу от хутора вашего Вытребеньки не даль-
ше  пяти  верст,  в  селе  Хортыще379;  а  фамилия
моя  Григорий  Григорьевич  Сторченко380.
Непременно,  непременно,  милостивый  госу-
дарь, и знать вас не хочу, если не приедете в
гости  в  село  Хортыще.  Я  теперь  спешу  по  на-
добности…  А  что  это? —  проговорил  он  крот-
ким голосом вошедшему своему лакею, маль-
чику в козацкой свитке с заплатанными лок-
тями,  с  недоумевающею  миною  ставившему
на стол узлы и ящики. — Что это? что? — и го-
лос  Григория  Григорьевича  незаметно  делал-
ся грознее и грознее. — Разве я это сюда велел
ставить  тебе,  любезный?  разве  я  это  сюда  го-
ворил  ставить  тебе,  подлец!  Разве  я  не  гово-
рил  тебе  наперед  разогреть  курицу,  мошен-



ник?  Пошел! —  вскрикнул  он,  топнув  но-
гою. —  Постой,  рожа!  где  погребец  со  штофи-
ками381? Иван Федорович! — говорил он, нали-
вая  в  рюмку  настойки, —  прошу  покорно  ле-
карственной!

— Ей-Богу-с,  не  могу…  я  уже  имел  слу-
чай… — проговорил Иван Федорович с запин-
кою.

— И  слушать  не  хочу,  милостивый  госу-
дарь! —  возвысил  голос  помещик, —  и  слу-
шать  не  хочу!  С  места  не  сойду,  покамест  не
выкушаете…

Иван Федорович, увидевши, что нельзя от-
казаться, не без удовольствия выпил.

— Это  курица,  милостивый  государь, —
продолжал  толстый  Григорий  Григорьевич,
разрезывая ее ножом в деревянном ящике. —
Надобно вам сказать,  что повариха моя Явдо-
ха  иногда  любит  куликнуть382  и  оттого  часто
пересушивает.  Эй,  хлопче! —  тут  оборотился
он к  мальчику в  козацкой свитке,  принесше-
му перину и подушки, — постели постель мне
на  полу  посереди  хаты!  Смотри  же,  сена  по-
выше наклади под подушку! да выдерни у ба-
бы  из  мычки383  клочок  пеньки,  заткнуть  мне



уши  на  ночь!  Надобно  вам  знать,  милости-
вый государь,  что я  имею обыкновение заты-
кать  на  ночь  уши  с  того  проклятого  случая,
когда в одной русской корчме залез мне в ле-
вое ухо таракан. Проклятые кацапы, как я по-
сле узнал, едят даже щи с тараканами. Невоз-
можно  описать,  что  происходило  со  мною:  в
ухе  так  и  щекочет,  так  и  щекочет…  ну,  хоть
на  стену!  Мне  помогла  уже  в  наших  местах



простая старуха. И чем бы вы думали? просто
зашептыванием.  Что  вы  скажете,  милости-
вый  государь,  о  лекарях?  Я  думаю,  что  они
просто морочат и дурачат нас. Иная старуха в
двадцать раз лучше знает всех этих лекарей.

— Действительно,  вы  изволите  говорить
совершенную-с  правду.  Иная  точно  быва-
ет… —  Тут  он  остановился,  как  бы  не  приби-
рая далее приличного слова.

Не  мешает  здесь  и  мне  сказать,  что  он  во-
обще не был щедр на слова.  Может быть,  это
происходило  от  робости,  а  может,  и  от  жела-
ния выразиться красивее.

— Хорошенько,  хорошенько  перетряси  се-
но! —  говорил  Григорий  Григорьевич  своему
лакею. —  Тут  сено  такое  гадкое,  что,  того  и
гляди,  как-нибудь  попадет  сучок.  Позвольте,
милостивый  государь,  пожелать  спокойной
ночи! Завтра уже не увидимся: я выезжаю до
зари. Ваш жид будет шабашовать, потому что
завтра суббота, и потому вам нечего вставать
рано.  Не  забудьте  же  моей  просьбы;  и  знать
вас  не  хочу,  когда  не  приедете  в  село  Хорты-
ще.

Тут  камердинер  Григория  Григорьевича



стащил с него сюртук и сапоги и натянул вме-
сто того халат, и Григорий Григорьевич пова-
лился на постель,  и казалось,  огромная пери-
на легла на другую.

— Эй,  хлопче!  куда  же  ты,  подлец?  Поди
сюда, поправь мне одеяло! Эй, хлопче, подмо-
сти под голову сена! да что, коней уже напои-
ли? Еще сена! сюда, под этот бок! да поправь,
подлец, хорошенько одеяло! Вот так, еще! ох!..

Тут  Григорий  Григорьевич  еще  вздохнул
раза два и пустил страшный носовой свист по
всей  комнате,  всхрапывая  по  временам  так,
что  дремавшая  на  лежанке  старуха,  пробу-
дившись,  вдруг  смотрела  в  оба  глаза  на  все
стороны, но, не видя ничего, успокоивалась и
засыпала снова.

На  другой  день,  когда  проснулся  Иван  Фе-
дорович, уже толстого помещика не было. Это
было  одно  только  замечательное  происше-
ствие,  случившееся  с  ним  на  дороге.  На  тре-
тий день после этого приближался он к свое-
му хуторку.

Тут  почувствовал  он,  что  сердце  в  нем
сильно  забилось,  когда  выглянула,  махая
крыльями, ветряная мельница и когда, по ме-



ре того как жид гнал своих кляч на гору, пока-
зывался внизу ряд верб. Живо и ярко блестел
сквозь  них  пруд  и  дышал  свежестью.  Здесь
когда-то  он  купался,  в  этом  самом  пруде  он
когда-то  с  ребятишками  брел  по  шею  в  воде
за  раками.  Кибитка  взъехала  на  греблю,  и
Иван Федорович увидел тот же самый старин-
ный домик, покрытый очеретом; те же самые
яблони  и  черешни,  по  которым  он  когда-то
украдкою  лазил.  Только  что  въехал  он  на
двор,  как  сбежались  со  всех  сторон  собаки
всех  сортов:  бурые,  черные,  серые,  пегие.
Некоторые  с  лаем  кидались  под  ноги  лоша-
дям,  другие  бежали  сзади,  заметив,  что  ось
вымазана салом; один, стоя возле кухни и на-
крыв  лапою  кость,  заливался  во  все  горло;
другой лаял издали и бегал взад и вперед, по-
махивая хвостом и как бы приговаривая: «По-
смотрите,  люди  крещеные,  какой  я  прекрас-
ный  молодой  человек!»  Мальчишки  в  запач-
канных  рубашках  бежали  глядеть.  Свинья,
прохаживавшаяся  по  двору  с  шестнадцатью
поросенками,  подняла  вверх  с  испытующим
видом свое рыло и хрюкнула громче обыкно-
венного.  На  дворе  лежало  на  земле  множе-



ство  ряден  с  пшеницею,  просом  и  ячменем,
сушившихся на солнце. На крыше тоже нема-
ло  сушилось  разного  рода  трав:  петровых  ба-
тогов, нечуй-ветера и других.

Иван Федорович так был занят рассматри-
ванием этого, что очнулся тогда только, когда
пегая  собака  укусила  слазившего  с  козел  жи-
да  за  икру.  Сбежавшаяся  дворня,  состоявшая
из поварихи, одной бабы и двух девок в шер-
стяных  исподницах,  после  первых  восклица-
ний:  «Та  се  ж  паныч  наш!» —  объявила,  что
тетушка садила в огороде пшеничку, вместе с
девкою  Палашкою384  и  кучером  Омёльком385,
исправлявшим  часто  должность  огородника
и  сторожа.  Но  тетушка,  которая  еще  издали
завидела  рогожную кибитку,  была уже здесь.
И Иван Федорович изумился, когда она почти
подняла его на руках, как бы не доверяя, та ли
это  тетушка,  которая  писала  к  нему  о  своей
дряхлости и болезни.



Т

 
III

Тетушка
 

етушка Василиса  Кашпоровна в  это  время
имела лет около пятидесяти. Замужем она

никогда  не  была  и  обыкновенно  говорила,
что  жизнь  девическая  для  нее  дороже  всего.
Впрочем,  сколько  мне  помнится,  никто  и  не
сватал  ее.  Это  происходило  оттого,  что  все
мужчины  чувствовали  при  ней  какую-то  ро-
бость и никак не имели духу сделать ей при-
знание.  «Весьма с  большим характером Васи-
лиса Кашпоровна!» — говорили женихи и бы-
ли  совершенно  правы,  потому  что  Василиса
Кашпоровна  хоть  кого  умела  сделать  тише
травы.  Пьяницу  мельника,  который  совер-
шенно был ни к чему не годен, она, собствен-
ною  своею  мужественною  рукою  дергая  каж-
дый  день  за  чуб,  без  всякого  постороннего
средства  умела  сделать  золотом,  а  не  челове-
ком.  Рост  она  имела  почти  исполинский,  до-
родность  и  силу  совершенно  соразмерную.
Казалось,  что  природа сделала непроститель-
ную  ошибку,  определив  ей  носить  темно-ко-



ричневый  по  будням  капот  с  мелкими  обор-
ками и красную кашемировую шаль386  в день
Светлого  Воскресенья  и  своих  именин,  тогда
как  ей  более  всего  шли  бы  драгунские  усы  и
длинные  ботфорты.  Зато  занятия  ее  совер-
шенно соответствовали ее виду: она каталась
сама на лодке, гребя веслом искуснее всякого
рыболова;  стреляла  дичь;  стояла  неотлучно
над косарями; знала наперечет число дынь и
арбузов  на  баштане;  брала  пошлину  по  пяти
копеек с воза, проезжавшего через ее греблю;
взлезала на дерево и трусила груши, била ле-
нивых  вассалов  своею  страшною  рукою  и
подносила достойным рюмку водки из той же
грозной руки. Почти в одно время она брани-
лась, красила пряжу, бегала на кухню, делала
квас,  варила  медовое  варенье  и  хлопотала
весь день и везде поспевала… Следствием это-
го  было  то,  что  маленькое  именьице  Ивана
Федоровича,  состоявшее из осьмнадцати душ
по  последней  ревизии,  процветало  в  полном
смысле сего слова.  К тому ж она слишком го-
рячо любила своего племянника и тщательно
собирала для него копейку.

По приезде  домой жизнь Ивана Федорови-



ча  решительно  изменилась  и  пошла  совер-
шенно  другою  дорогою.  Казалось,  натура
именно  создала  его  для  управления  осьмна-
дцатидушным  имением.  Сама  тетушка  заме-
тила,  что  он  будет  хорошим  хозяином,  хотя,
впрочем,  не  во  все  еще  отрасли  хозяйства
позволяла  ему  вмешиваться.  «Воно  ще  моло-
да  дытына, —  обыкновенно  она  говаривала,
несмотря  на  то  что  Ивану  Федоровичу  было
без малого сорок лет, — где ему все знать!»

Однако  ж  он  неотлучно  бывал  в  поле  при
жнецах и косарях, и это доставляло наслажде-
ние  неизъяснимое  его  кроткой  душе.  Едино-
душный  взмах  десятка  и  более  блестящих
кос;  шум  падающей  стройными  рядами  тра-
вы;  изредка  заливающиеся  песни  жниц,  то
веселые,  как  встреча  гостей,  то  заунывные,
как разлука; спокойный, чистый вечер, и что
за  вечер!  как  волен  и  свеж  воздух!  как  тогда
оживлено все: степь краснеет, синеет и горит
цветами;  перепелы,  дрофы,  чайки,  кузнечи-
ки,  тысячи  насекомых,  и  от  них  свист,  жуж-
жание,  треск,  крик  и  вдруг  стройный  хор;  и
все не молчит ни на минуту. А солнце садится
и кроется. У! как свежо и хорошо! По полю, то



там,  то  там,  раскладываются  огни  и  ставят
котлы, и вкруг котлов садятся усатые косари;
пар  от  галушек  несется.  Сумерки  сереют…
Трудно  рассказать,  что  делалось  тогда  с  Ива-
ном  Федоровичем.  Он  забывал,  присоединя-
ясь  к  косарям,  отведать  их  галушек,  которые
очень  любил,  и  стоял  недвижимо  на  одном
месте,  следя  глазами  пропадавшую  в  небе
чайку  или  считая  копы387  нажатого  хлеба,
унизывавшие поле.

В  непродолжительном  времени  об  Иване
Федоровиче везде пошли речи как о великом
хозяине.  Тетушка  не  могла  нарадоваться  сво-
им  племянником  и  никогда  не  упускала  слу-
чая им похвастаться. В один день, — это было
уже  по  окончании  жатвы,  и  именно  в  конце
июля, —  Василиса  Кашпоровна,  взявши  Ива-
на  Федоровича  с  таинственным  видом  за  ру-
ку,  сказала,  что  она теперь хочет  поговорить
с ним о деле,  которое с давних пор уже ее за-
нимает.

— Тебе,  любезный  Иван  Федорович, —  так
она  начала, —  известно,  что  в  твоем  хуторе
осьмнадцать душ; впрочем, это по ревизии, а
без того, может, наберется больше, может, бу-



дет до двадцати четырех.  Но не об этом дело.
Ты  знаешь  тот  лесок,  что  за  нашею  левадою,
и,  верно,  знаешь  за  тем  же  лесом  широкий
луг: в нем двадцать без малого десятин; а тра-
вы столько, что можно каждый год продавать
больше чем на сто рублей, особенно если, как
говорят, в Гадяче будет конный полк.

— Как же-с, тетушка, знаю: трава очень хо-
рошая.

— Это  я  сама знаю,  что  очень хорошая;  но
знаешь ли ты, что вся эта земля по-настояще-
му  твоя?  Что  ж  ты  так  выпучил  глаза?  Слу-
шай,  Иван  Федорович!  Ты  помнишь  Степана
Кузьмича?  Что  я  говорю:  помнишь!  Ты  тогда
был  таким  маленьким,  что  не  мог  выгово-
рить даже его имени; куда ж! Я помню, когда
приехала на самое пущенье, перед Филиппов-
кою388,  и  взяла было тебя  на  руки,  то  ты чуть
не испортил мне всего платья; к счастию, что
успела  передать  тебя  мамке  Матрене.  Такой
ты тогда был гадкий!.. Но не об этом дело. Вся
земля, которая за нашим хутором, и самое се-
ло  Хортыще  было  Степана  Кузьмича.  Он,  на-
добно тебе объявить, еще тебя не было на све-
те, как начал ездить к твоей матушке; правда,



в  такое  время,  когда  отца  твоего  не  бывало
дома. Но я, однако ж, это не в укор ей говорю.
Упокой  Господи  ее  душу! —  хотя  покойница
была  всегда  неправа  против  меня.  Но  не  об
этом дело.  Как бы то ни было,  только Степан
Кузьмич  сделал  тебе  дарственную  запись  на
то самое имение, об котором я тебе говорила.
Но  покойница  твоя  матушка,  между  нами



будь  сказано,  была  пречудного  нрава.  Сам
черт,  Господи  прости  меня  за  это  гадкое  сло-
во, не мог бы понять ее. Куда она дела эту за-
пись —  один  Бог  знает.  Я  думаю,  просто,  что
она в руках этого старого холостяка Григория
Григорьевича  Сторченка.  Этой  пузатой  шель-
ме досталось все его имение. Я готова ставить
Бог знает что, если он не утаил записи.

— Позвольте-с  доложить,  тетушка:  не  тот
ли это Сторченко,  с  которым я познакомился
на станции?

Тут  Иван  Федорович  рассказал  про  свою
встречу.

— Кто  его  знает! —  отвечала,  немного  по-
думав,  тетушка. — Может быть,  он и  не  него-
дяй.  Правда,  он  всего  только  полгода  как  пе-
реехал к нам жить; в такое время человека не
узнаешь. Старуха-то, матушка его, я слышала,
очень разумная женщина и, говорят, большая
мастерица  солить  огурцы.  Ковры  собствен-
ные девки ее умеют отлично хорошо выделы-
вать. Но так как ты говоришь, что он тебя хо-
рошо  принял,  то  поезжай  к  нему!  Может
быть, старый грешник послушается совести и
отдаст,  что  принадлежит  не  ему.  Пожалуй,



В

можешь  поехать  и  в  бричке,  только  прокля-
тая  дитвора  повыдергивала  сзади  все  гвозди.
Нужно  будет  сказать  кучеру  Омельке,  чтобы
прибил везде получше кожу.

— Для  чего,  тетушка?  Я  возьму  повозку,  в
которой вы ездите иногда стрелять дичь.

Этим окончился разговор.
 

IV
Обед

 
 обеденную пору Иван Федорович въехал в
село Хортыще и немного оробел, когда стал

приближаться  к  господскому  дому.  Дом  этот
был длинный и не под очеретяною, как у мно-
гих  окружных  помещиков,  но  под  деревян-
ною крышею. Два амбара в дворе тоже под де-
ревянною крышею; ворота дубовые.  Иван Фе-
дорович похож был на того франта,  который,
заехав  на  бал,  видит  всех,  куда  ни оглянется,
одетых щеголеватее его. Из почтения он оста-
новил  свой  возок  возле  амбара  и  подошел
пешком к крыльцу.

— А!  Иван  Федорович! —  закричал  тол-
стый  Григорий  Григорьевич,  ходивший  по



двору  в  сюртуке,  но  без  галстука,  жилета  и
подтяжек.  Однако  ж  и  этот  наряд,  казалось,
обременял  его  тучную  ширину,  потому  что
пот  катился  с  него  градом. —  Что  ж  вы  гово-
рили,  что  сейчас,  как  только  увидитесь  с  те-
тушкой, приедете, да и не приехали? — После
сих  слов  губы  Ивана  Федоровича  встретили
те же самые знакомые подушки.

— Большею частию занятия по хозяйству…
Я-с приехал к вам на минутку, собственно, по
делу…

— На  минутку?  Вот  этого-то  не  будет.  Эй,
хлопче! — закричал толстый хозяин, и тот же
самый  мальчик  в  козацкой  свитке  выбежал
из  кухни. —  Скажи  Касьяну,  чтобы  ворота
сейчас  запер,  слышишь,  запер  крепче!  А  ко-
ней  вот  этого  пана  распряг  бы  сию  минуту!
Прошу в комнату; здесь такая жара, что у ме-
ня вся рубашка мокра.

Иван  Федорович,  вошедши  в  комнату,  ре-
шился не терять напрасно времени и, несмот-
ря на свою робость, наступать решительно.

— Тетушка  имела  честь…  сказывала  мне,
что  дарственная  запись  покойного  Степана
Кузьмича…



Трудно изобразить, какую неприятную ми-
ну  сделало  при  этих  словах  обширное  лицо
Григория Григорьевича.

— Ей-Богу,  ничего  не  слышу! —  отвечал
он. —  Надобно  вам  сказать,  что  у  меня  в  ле-
вом  ухе  сидел  таракан.  В  русских  избах  про-
клятые кацапы везде поразводили тараканов.
Невозможно  описать  никаким  пером,  что  за
мучение было. Так вот и щекочет, так и щеко-
чет.  Мне  помогла  уже  одна  старуха  самым
простым средством…

— Я хотел сказать… — осмелился прервать
Иван  Федорович,  видя,  что  Григорий  Григо-
рьевич  с  умыслом  хочет  поворотить  речь  на
другое, —  что  в  завещании  покойного  Степа-
на Кузьмича упоминается,  так сказать,  о дар-
ственной записи… по ней следует-с мне…

— Я  знаю,  это  вам  тетушка  успела  нагово-
рить.  Это  ложь,  ей-Богу,  ложь!  Никакой  дар-
ственной записи дядюшка не делал.

Хотя,  правда,  в  завещании  и  упоминается
о  какой-то  записи;  но  где  же  она?  никто  не
представил  ее.  Я  вам  это  говорю  потому,  что
искренно желаю вам добра. Ей-Богу, это ложь!

Иван Федорович замолчал, рассуждая, что,



может быть, и в самом деле тетушке так толь-
ко показалось.

— А  вот  идет  сюда  матушка с  сестрами! —
сказал Григорий Григорьевич, — следователь-
но,  обед готов.  Пойдемте! — При сем он пота-
щил  Ивана  Федоровича  за  руку  в  комнату,  в
которой стояла на столе водка и закуски.

В то самое время вошла старушка, низень-
кая, совершенный кофейник в чепчике, с дву-
мя барышнями — белокурой и черноволосой.
Иван  Федорович,  как  воспитанный  кавалер,
подошел сначала к  старушкиной ручке,  а  по-
сле к ручкам обеих барышень.

— Это,  матушка,  наш  сосед,  Иван  Федоро-
вич  Шпонька! —  сказал  Григорий  Григорье-
вич.

Старушка  смотрела  пристально  на  Ивана
Федоровича,  или,  может  быть,  только  каза-
лась  смотревшею.  Впрочем,  это  была  совер-
шенная  доброта.  Казалось,  она  так  и  хотела
спросить  Ивана  Федоровича:  сколько  вы  на
зиму насоливаете огурцов?

— Вы водку пили? — спросила старушка.
— Вы,  матушка,  верно,  не  выспались, —

сказал  Григорий  Григорьевич, —  кто  ж  спра-



шивает гостя, пил ли он? Вы потчуйте только;
а  пили  ли  мы  или  нет,  это  наше  дело.  Иван
Федорович!  прошу,  золототысячниковой  или
трохимовской  сивушки389,  какой  вы  лучше
любите? Иван Иванович, а ты что стоишь? —
произнес  Григорий  Григорьевич,  оборотив-
шись назад,  и Иван Федорович увидел подхо-
дившего к водке Ивана Ивановича, в долгопо-
лом  сюртуке  с  огромным  стоячим  воротни-
ком,  закрывавшим  весь  его  затылок,  так  что
голова  его  сидела  в  воротнике,  как  будто  в
бричке.

Иван Иванович подошел к водке, потер ру-
ки,  рассмотрел  хорошенько  рюмку,  налил,
поднес  к  свету,  вылил  разом  из  рюмки  всю
водку  в  рот,  но,  не  проглатывая,  пополоскал
ею хорошенько во рту, после чего уже прогло-
тил; и, закусивши хлебом с солеными опенка-
ми, оборотился к Ивану Федоровичу.

— Не  с  Иваном  ли  Федоровичем,  господи-
ном Шпонькою, имею честь говорить?

— Так точно-с, — отвечал Иван Федорович.
— Очень  много  изволили  перемениться  с

того  времени,  как  я  вас  знаю.  Как  же, —  про-
должал  Иван  Иванович, —  я  еще  помню  вас



вот какими! — При этом поднял он ладонь на
аршин  от  пола. —  Покойный  батюшка  ваш,
дай Боже ему Царствие Небесное, редкий был
человек. Арбузы и дыни всегда бывали у него
такие,  каких  теперь  нигде  не  найдете.  Вот
хоть  бы  и  тут, —  продолжал  он,  отводя  его  в
сторону, —  подадут  вам  за  столом  дыни.  Что
это  за  дыни? —  смотреть  не  хочется!  Верите
ли, милостивый государь, что у него были ар-
бузы, —  произнес  он  с  таинственным  видом,
расставляя  руки,  как  будто  бы  хотел  обхва-
тить толстое дерево, — ей-Богу, вот какие!

— Пойдемте  за  стол! —  сказал  Григорий
Григорьевич,  взявши  Ивана  Федоровича  за
руку.

Все вышли в столовую. Григорий Григорье-
вич сел на обыкновенном своем месте, в кон-
це стола, завесившись огромною салфеткою и
походя в этом виде на тех героев, которых ри-
суют  цирюльники  на  своих  вывесках.  Иван
Федорович, краснея, сел на указанное ему ме-
сто против двух барышень; а Иван Иванович
не преминул поместиться возле него, радуясь
душевно,  что  будет  кому  сообщать  свои  по-
знания.



— Вы напрасно взяли куприк390, Иван Федо-
рович!  Это  индейка! —  сказала  старушка,  об-
ратившись  к  Ивану  Федоровичу,  которому  в
это  время  поднес  блюдо  деревенский  офици-
ант в сером фраке с черною заплатою. — Возь-
мите спинку!

— Матушка!  ведь  вас  никто  не  просит  ме-
шаться! —  произнес  Григорий  Григорье-
вич. —  Будьте  уверены,  что  гость  сам  знает,
что  ему  взять!  Иван  Федорович,  возьмите
крылышко, вон другое, с пупком! Да что ж вы
так  мало  взяли?  Возьмите  стегнушко391!  Ты
что разинул рот с блюдом? Проси! Становись,
подлец,  на  колени!  Говори  сейчас:  «Иван  Фе-
дорович, возьмите стегнушко!»

— Иван  Федорович,  возьмите  стегнуш-
ко! —  проревел,  став  на  колени,  официант  с
блюдом.

— Гм, что это за индейка! — сказал вполго-
лоса Иван Иванович с видом пренебрежения,
оборотившись  к  своему  соседу. —  Такие  ли
должны быть индейки! Если бы вы увидели у
меня индеек! Я вас уверяю, что жиру в одной
больше,  чем  в  десятке  таких,  как  эта.  Верите
ли,  государь  мой,  что  даже  противно  смот-



реть,  когда  ходят  они  у  меня  по  двору,  так
жирны!..

— Иван  Иванович,  ты  лжешь! —  произнес
Григорий  Григорьевич,  вслушавшись  в  его
речь.

— Я  вам  скажу, —  продолжал  все  так  же
своему соседу Иван Иванович, показывая вид,
будто  бы  он  не  слышал  слов  Григория  Григо-
рьевича, — что  прошлый год,  когда  я  отправ-
лял их в  Гадяч,  давали по пятидесяти копеек
за штуку. И то еще не хотел брать.

— Иван  Иванович,  я  тебе  говорю,  что  ты
лжешь! —  произнес  Григорий  Григорьевич,
для  лучшей  ясности —  по  складам  и  громче
прежнего.

Но  Иван  Иванович,  показывая  вид,  будто



это  совершенно  относилось  не  к  нему,  про-
должал так же, но только гораздо тише.

— Именно, государь мой, не хотел брать. В
Гадяче ни у одного помещика…

— Иван Иванович! ведь ты глуп, и больше
ничего, —  громко  сказал  Григорий  Григорье-
вич. —  Ведь  Иван  Федорович  знает  все  это
лучше тебя и, верно, не поверит тебе.

Тут  Иван  Иванович  совершенно  обиделся,
замолчал  и  принялся  убирать  индейку,
несмотря  на  то  что  она  не  так  была  жирна,
как те, на которые противно смотреть.

Стук  ножей,  ложек  и  тарелок  заменил  на
время  разговор;  но  громче  всего  слышалось
высмактывание  Григорием  Григорьевичем
мозгу из бараньей кости.

— Читали  ли  вы, —  спросил  Иван  Ивано-
вич  после  некоторого  молчания,  высовывая
голову  из  своей  брички  к  Ивану  Федорови-
чу, —  книгу  «Путешествие  Коробейникова  ко
Святым  Местам»392?  Истинное  услаждение  ду-
ши и сердца! Теперь таких книг не печатают.
Очень сожалетельно,  что не посмотрел,  кото-
рого году.

Иван  Федорович,  услышавши,  что  дело



идет о  книге,  прилежно начал набирать себе
соусу.

— Истинно  удивительно,  государь  мой,
как  подумаешь,  что  простой  мещанин  про-
шел все места эти. Более трех тысяч верст, го-
сударь  мой!  Более  трех  тысяч  верст.  Подлин-
но,  его  Сам  Господь  сподобил  побывать  в  Па-
лестине и Иерусалиме.

— Так  вы  говорите,  что  он, —  сказал  Иван
Федорович,  который  много  наслышался  о
Иерусалиме еще от  своего  денщика, — был и
в Иерусалиме?..

— О  чем  вы  говорите,  Иван  Федорович? —
произнес  с  конца  стола  Григорий  Григорье-
вич.

— Я, то есть, имел случай заметить, что ка-
кие  есть  на  свете  далекие  страны! —  сказал
Иван  Федорович,  будучи  сердечно  доволен
тем, что выговорил столь длинную и трудную
фразу.

— Не  верьте  ему,  Иван  Федорович! —  ска-
зал  Григорий  Григорьевич,  не  вслушавшись
хорошенько, — все врет!

Между  тем  обед  кончился.  Григорий  Гри-
горьевич  отправился  в  свою  комнату  по



обыкновению  немножко  всхрапнуть;  а  гости
пошли  вслед  за  старушкою  хозяйкою  и  ба-
рышнями в гостиную, где тот самый стол,  на
котором оставили они, выходя обедать, водку,
как  бы  превращением  каким,  покрылся  блю-
дечками  с  вареньем  разных  сортов  и  блюда-
ми с арбузами, вишнями и дынями.

Отсутствие  Григория  Григорьевича  замет-
но  было  во  всем.  Хозяйка  сделалась  слово-
охотнее  и  открывала  сама,  без  просьбы,  мно-
жество  секретов  насчет  делания  пастилы  и
сушения  груш.  Даже  барышни  стали  гово-
рить; но белокурая, которая казалась моложе
шестью годами своей сестры и которой по ви-
ду  было  около  двадцати  пяти  лет,  была  мол-
чаливее.

Но  более  всех  говорил  и  действовал  Иван
Иванович.  Будучи  уверен,  что  его  теперь  ни-
кто  не  собьет  и  не  смешает,  он  говорил  и  об
огурцах, и о посеве картофеля, и о том, какие
в  старину  были  разумные  люди —  куда  про-
тив  теперешних! —  и  о  том,  как  всё,  чем  да-
лее,  умнеет  и  доходит  к  выдумыванию  муд-
рейших  вещей.  Словом,  это  был  один  из  чис-
ла  тех  людей,  которые  с  величайшим  удо-



– Н

вольствием  любят  позаняться  услаждающим
душу разговором и будут говорить обо всем, о
чем  только  можно  говорить.  Если  разговор
касался  важных  и  благочестивых  предметов,
то  Иван  Иванович  вздыхал  после  каждого
слова,  кивая слегка головою;  ежели до хозяй-
ственных,  то  высовывал  голову  из  своей
брички  и  делал  такие  мины,  глядя  на  кото-
рые,  кажется,  можно  было  прочитать,  как
нужно  делать  грушевый  квас,  как  велики  те
дыни, о которых он говорил, и как жирны те
гуси, которые бегают у него по двору.

Наконец  с  великим  трудом,  уже  ввечеру,
удалось  Ивану  Федоровичу  распрощаться;  и,
несмотря на свою сговорчивость и на то,  что
его  насильно  оставляли  ночевать,  он  усто-
ял-таки в своем намерении ехать, и уехал.
 

V
Новый замысел тетушки

 
у  что?  выманил  у  старого  лиходея  за-
пись? —  Таким  вопросом  встретила

Ивана  Федоровича  тетушка,  которая  с  нетер-
пением  дожидалась  его  уже  несколько  часов



на крыльце и не вытерпела наконец, чтоб не
выбежать за ворота.

— Нет, тетушка! — сказал Иван Федорович,
слезая с повозки, — у Григория Григорьевича
нет никакой записи.

— И  ты  поверил  ему!  Врет  он,  проклятый!
Когда-нибудь попаду, право, поколочу его соб-
ственными  руками.  О,  я  ему  поспущу  жиру!
Впрочем, нужно наперед поговорить с нашим
подсудком,  нельзя  ли  судом  с  него  стребо-
вать…  Но  не  об  этом  теперь  дело.  Ну,  что  ж,
обед был хороший?

— Очень… да, весьма, тетушка.
— Ну,  какие  ж  были  кушанья,  расскажи?

Старуха-то, я знаю, мастерица присматривать
за кухней.

— Сырники  были  со  сметаною,  тетушка.
Соус с голубями, начиненными…

— А индейка со сливами была? — спросила
тетушка,  потому  что  сама  была  большая  ис-
кусница приготовлять это блюдо.

— Была  и  индейка!..  Весьма  красивые  ба-
рышни,  сестрицы  Григория  Григорьевича,
особенно белокурая!

— А! — сказала тетушка и посмотрела при-



стально  на  Ивана  Федоровича,  который,  по-
краснев, потупил глаза в землю. Новая мысль
быстро  промелькнула  в  ее  голове. —  Ну,  что
ж? —  спросила  она  с  любопытством  и  жи-
во, — какие у ней брови?

Не  мешает  заметить,  что  тетушка  всегда
поставляла  первую  красоту  женщины  в  бро-
вях.

— Брови,  тетушка,  совершенно-с такие,  ка-
кие,  вы  рассказывали,  в  молодости  были  у
вас. И по всему лицу небольшие веснушки.

— А! —  сказала  тетушка,  будучи  довольна
замечанием  Ивана  Федоровича,  который,  од-
нако ж, не имел и в мыслях сказать этим ком-
плимент. — Какое  ж было на  ней платье?  хо-
тя, впрочем, теперь трудно найти таких плот-
ных материй, какая вот хоть бы, например, у
меня  на  этом  капоте.  Но  не  об  этом  дело.  Ну,
что ж, ты говорил о чем-нибудь с нею?

— То  есть  как?.,  я-с,  тетушка?  Вы,  может
быть, уже думаете…

— А что ж? что тут диковинного? так Богу
угодно! Может быть, тебе с нею на роду напи-
сано жить парочкою.

— Я  не  знаю,  тетушка,  как  вы  можете  это



говорить. Это доказывает, что вы совершенно
не знаете меня…

— Ну  вот,  уже  и  обиделся! —  сказала  те-
тушка.  «Ще молода дытына, — подумала она
про себя, — ничего не знает! нужно их свести
вместе, пусть познакомятся!»

Тут  тетушка  пошла  заглянуть  в  кухню  и
оставила Ивана Федоровича. Но с этого време-
ни  она  только  и  думала  о  том,  как  увидеть
скорее своего племянника женатым и понян-
чить маленьких внучков.  В  голове ее  громоз-
дились одни только приготовления к свадьбе,
и  заметно  было,  что  она  во  всех  делах  суети-
лась  гораздо  более,  нежели  прежде,  хотя,
впрочем,  эти  дела  более  шли  хуже,  нежели
лучше.  Часто,  делая  какое-нибудь  пирожное,
которое  вообще  она  никогда  не  доверяла  ку-
харке,  она,  позабывшись  и  воображая,  что
возле нее стоит маленький внучек, просящий
пирога,  рассеянно протягивала к нему руку с
лучшим куском, а дворовая собака, пользуясь
этим,  схватывала  лакомый  кусок  и  своим
громким чваканьем выводила ее из задумчи-
вости,  за  что  и  бывала  всегда  бита  кочергою.
Даже  оставила  она  любимые  свои  занятия  и



не ездила на охоту, особливо когда вместо ку-
ропатки  застрелила  ворону,  чего  никогда
прежде с нею не бывало.

Наконец,  спустя  дня  четыре  после  этого,
все  увидели  выкаченную  из  сарая  на  двор
бричку.  Кучер Омелько,  он же и огородник и
сторож,  еще  с  раннего  утра  стучал  молотком
и  приколачивал  кожу,  отгоняя  беспрестанно
собак,  лизавших  колеса.  Долгом  почитаю
предуведомить  читателей,  что  это  была
именно та самая бричка, в которой еще ездил
Адам;  и  потому если кто  будет  выдавать  дру-
гую за адамовскую, то это сущая ложь и брич-
ка  непременно  поддельная.  Совершенно
неизвестно,  каким  образом  спаслась  она  от
потопа. Должно думать, что в Ноевом ковчеге
был  особенный  для  нее  сарай.  Жаль  очень,
что  читателям  нельзя  описать  живо  ее  фигу-
ры.  Довольно  сказать,  что  Василиса  Кашпо-
ровна была очень довольна ее  архитектурою
и всегда изъявляла сожаление,  что вывелись
из  моды  старинные  экипажи.  Самое  устрой-
ство  брички,  немного  набок,  то  есть  так,  что
правая  сторона  ее  была  гораздо  выше  левой,
ей  очень  нравилось,  потому  что  с  одной  сто-



роны может,  как она говорила,  влезать мало-
рослый, а с другой — великорослый. Впрочем,
внутри брички могло поместиться штук пять
малорослых и трое таких, как тетушка.

Около  полудня  Омелько,  управившись
около брички,  вывел из  конюшни тройку ло-
шадей, немного чем моложе брички, и начал
привязывать их веревкою к величественному
экипажу.  Иван  Федорович  и  тетушка,  один
с  левой  стороны,  другая  с  правой,  влезли  в
бричку,  и  она  тронулась.  Попадавшиеся  на
дороге  мужики,  видя  такой  богатый  экипаж
(тетушка  очень  редко  выезжала  в  нем),  по-
чтительно останавливались,  снимали шапки
и  кланялись  в  пояс.  Часа  через  два  кибитка
остановилась  пред  крыльцом, —  думаю,  не
нужно  говорить:  пред  крыльцом  дома  Стор-
ченка.  Григория  Григорьевича  не  было  дома.
Старушка  с  барышнями  вышла  встретить  го-
стей  в  столовую.  Тетушка  подошла  величе-
ственным  шагом,  с  большою  ловкостию  от-
ставила одну ногу вперед и сказала громко:

— Очень  рада,  государыня  моя,  что  имею
честь  лично  доложить  вам  мое  почтение.  А
вместе с решпектом позвольте поблагодарить





за  хлебосольство  ваше  к  племяннику  моему
Ивану  Федоровичу,  который  много  им  хва-
лится.  Прекрасная  у  вас  гречиха,  сударыня!
я  видела  ее,  подъезжая  к  селу.  А  позвольте
узнать,  сколько  коп  вы  получаете  с  десяти-
ны?

После  сего  последовало  всеобщее  лобыза-
ние.  Когда  же уселись  в  гостиной,  то  старуш-
ка-хозяйка начала:

— Насчет  гречихи  я  не  могу  вам  сказать:
это  часть  Григория  Григорьевича.  Я  уже  дав-
но не занимаюсь этим; да и не могу:  уже ста-
ра!  В  старину  у  нас,  бывало,  я  помню,  гречи-
ха  была  по  пояс,  теперь  Бог  знает  что.  Хотя,
впрочем,  и  говорят,  что  теперь  все  лучше. —
Тут старушка вздохнула; и какому-нибудь на-
блюдателю  послышался  бы  в  этом  вздохе
вздох старинного осьмнадцатого столетия.

— Я  слышала,  моя  государыня,  что  у  вас
собственные  ваши  девки  отличные  умеют
выделывать  ковры, —  сказала  Василиса  Ка-
шпоровна  и  этим  задела  старушку  за  самую
чувствительную струну.  При этих словах она
как будто оживилась,  и речи у ней полилися
о том,  как должно красить пряжу,  как приго-



товлять для этого нитку. С ковров быстро съе-
хал  разговор  на  соление  огурцов  и  сушение
груш.  Словом,  не  прошло  часу,  как  обе  дамы
так  разговорились  между  собою,  будто  век
были знакомы. Василиса Кашпоровна многое
уже начала говорить с нею таким тихим голо-
сом,  что  Иван  Федорович  ничего  не  мог  рас-
слушать.

— Да  не  угодно  ли  посмотреть? —  сказала,
вставая, старушка хозяйка.

За  нею  встали  барышни  и  Василиса  Ка-
шпоровна,  и  все  потянулись  в  девичью.  Те-
тушка,  однако  ж,  дала  знак  Ивану  Федорови-
чу остаться и сказала что-то тихо старушке.

— Машенька! —  сказала  старушка,  обра-
щаясь к белокурой барышне, — останься с го-
стем да поговори с ним, чтобы гостю не было
скучно!

Белокурая барышня осталась и села на ди-
ван.  Иван  Федорович  сидел  на  своем  стуле
как на иголках, краснел и потуплял глаза; но
барышня, казалось, вовсе этого не замечала и
равнодушно  сидела  на  диване,  рассматривая
прилежно  окна  и  стены  или  следуя  глазами
за  кошкою,  трусливо  пробегавшею  под  сту-



льями.
Иван  Федорович  немного  ободрился  и  хо-

тел  было  начать  разговор;  но  казалось,  что
все слова свои растерял он на дороге. Ни одна
мысль не приходила на ум.

Молчание  продолжалось  около  четверти
часа. Барышня все так же сидела.

Наконец Иван Федорович собрался духом.
— Летом  очень  много  мух,  сударыня! —

произнес он полудрожащим голосом.
— Чрезвычайно много! — отвечала барыш-

ня. —  Братец  нарочно  сделал  хлопушку  из
старого  маменькиного  башмака;  но  все  еще



очень много.
Тут  разговор  опять  прекратился.  И  Иван

Федорович никаким образом уже не находил
речи.

Наконец  хозяйка  с  тетушкою  и  чернявою
барышнею  возвратились.  Поговоривши  еще
немного,  Василиса  Кашпоровна  распрости-
лась с старушкою и барышнями, несмотря на
все  приглашения  остаться  ночевать.  Старуш-
ка и барышни вышли на крыльцо проводить
гостей  и  долго  еще  кланялись  выглядывав-
шим из брички тетушке и племяннику.

— Ну,  Иван  Федорович!  о  чем  же  вы  гово-
рили  вдвоем  с  барышнею? —  спросила  доро-
гою тетушка.

— Весьма скромная и благонравная девица
Марья  Григорьевна! —  сказал  Иван  Федоро-
вич.

— Слушай, Иван Федорович! я хочу погово-
рить  с  тобою  сурьезно.  Ведь  тебе,  слава  Богу,
тридцать осьмой год. Чин ты уже имеешь хо-
роший. Пора подумать и об детях! Тебе непре-
менно нужна жена…

— Как, тетушка! — вскричал, испугавшись,
Иван Федорович. — Как жена! Нет-с, тетушка,



сделайте милость… Вы совершенно в стыд ме-
ня приводите… я еще никогда не был женат…
Я совершенно не знаю, что с нею делать!

— Узнаешь,  Иван  Федорович,  узнаешь, —
промолвила,  улыбаясь,  тетушка  и  подумала
про себя: «Куды ж! ще зовсим молода дытына,
ничего  не  знает!» —  Да,  Иван  Федорович! —
продолжала она вслух, — лучшей жены нель-
зя сыскать тебе, как Марья Григорьевна. Тебе
же  она  притом  очень  понравилась.  Мы  уже
насчет  этого  много  переговорили с  старухою:
она очень рада видеть тебя своим зятем; еще
неизвестно, правда, что скажет этот греходей
Григорьевич. Но мы не посмотрим на него,  и
пусгь  только он вздумает  не  отдать  придано-
го, мы его судом…

В  это  время  бричка  подъехала  к  двору,  и
древние клячи ожили, чуя близкое стойло.

— Слушай, Омелько! коням дай прежде от-
дохнуть  хорошенько,  а  не  веди  тотчас,  рас-
прягши,  к  водопою!  они  лошади  горячие.  Ну,
Иван  Федорович, —  продолжала,  вылезая,  те-
тушка, —  я  советую  тебе  хорошенько  поду-
мать об этом. Мне еще нужно забежать в кух-
ню,  я  позабыла  Солохе  заказать  ужин,  а  она,



негодная,  я  думаю,  сама  и  не  подумала  об
этом.

Но  Иван  Федорович  стоял,  как  будто  гро-
мом оглушенный. Правда, Марья Григорьевна
очень  недурная  барышня;  но  жениться!.,  это
казалось  ему  так  странно,  так  чудно,  что  он
никак не мог подумать без страха. Жить с же-
ною!.,  непонятно!  Он  не  один  будет  в  своей
комнате, но их должно быть везде двое!..  Пот
проступал  у  него  на  лице,  по  мере  того  чем
более углублялся он в размышление.

Ранее обыкновенного лег он в постель, но,
несмотря  на  все  старания,  никак  не  мог  за-
снуть. Наконец желанный сон, этот всеобщий
успокоитель,  посетил  его;  но  какой  сон!  еще
несвязнее  сновидений  он  никогда  не  виды-
вал.  То  снилось  ему,  что  вкруг  него  все  шу-
мит, вертится, а он бежит, бежит, не чувству-
ет  под  собою  ног…  вот  уже  выбивается  из
сил… Вдруг кто-то хватает его за ухо. «Ай! кто
это?» —  «Это  я,  твоя  жена!» —  с  шумом  гово-
рил  ему  какой-то  голос.  И  он  вдруг  пробуж-
дался.  То  представлялось ему,  что  он уже же-
нат, что все в домике их так чудно, так стран-
но:  в  его  комнате  стоит  вместо  одинокой —



двойная  кровать.  На  стуле  сидит  жена.  Ему
странно;  он не  знает,  как  подойти к  ней,  что
говорить с нею, и замечает, что у нее гусиное
лицо. Нечаянно поворачивается он в сторону
и видит другую жену, тоже с гусиным лицом.
Поворачивается  в  другую  сторону —  стоит
третья жена.  Назад — еще одна жена.  Тут его
берет тоска. Он бросился бежать в сад; но в са-
ду  жарко.  Он  снял  шляпу,  видит:  и  в  шляпе
сидит  жена393.  Пот  выступил  у  него  на  лице.
Полез в карман за платком — и в кармане же-
на; вынул из уха хлопчатую бумагу394 — и там
сидит жена… То вдруг он прыгал на одной но-
ге,  а  тетушка,  глядя  на  него,  говорила  с  важ-
ным  видом:  «Да,  ты  должен  прыгать,  потому
что  ты  теперь  уже  женатый  человек».  Он  к
ней —  но  тетушка  уже  не  тетушка,  а  коло-
кольня.  И чувствует,  что его кто-то тащит ве-
ревкою  на  колокольню.  «Кто  это  тащит  ме-
ня?» — жалобно проговорил Иван Федорович.
«Это  я,  жена  твоя,  тащу  тебя,  потому  что  ты
колокол». —  «Нет,  я  не  колокол,  я  Иван  Федо-
рович!» —  кричал  он.  «Да,  ты  колокол», —  го-
ворил,  проходя  мимо,  полковник  П***  пехот-
ного  полка.  То  вдруг  снилось  ему,  что  жена



вовсе  не  человек,  а  какая-то  шерстяная  мате-
рия;  что  он  в  Могилеве  приходит  в  лавку  к
купцу.  «Какой  прикажете  материи? —  гово-
рит  купец. —  Вы  возьмите  жены,  это  самая
модная материя! очень добротная! из нее все
теперь  шьют  себе  сюртуки».  Купец  меряет  и
режет жену. Иван Федорович берет под мыш-
ку,  идет  к  жиду,  портному.  «Нет, —  говорит
жид, —  это  дурная  материя!  Из  нее  никто  не
шьет себе сюртука…»

В  страхе  и  беспамятстве  просыпался  Иван
Федорович.  Холодный  пот  лился  с  него  гра-
дом.

Как  только  встал  он  поутру,  тотчас  обра-
тился  к  гадательной  книге,  в  конце  которой
один добродетельный книгопродавец,  по сво-
ей  редкой  доброте  и  бескорыстию,  поместил
сокращенный  снотолкователь.  Но  там  совер-
шенно не было ничего, даже хотя немного по-
хожего на такой бессвязный сон.

Между тем в голове тетушки созрел совер-
шенно  новый  замысел,  о  котором  узнаете  в
следующей главе.
 

Заколдованное место





Е

Быль, рассказанная дьячком ***ской
церкви

 
й-Богу,  уже  надоело  рассказывать!  Да  что
вы  думаете?  Право,  скучно:  рассказывай,

да и рассказывай, и отвязаться нельзя! Ну, из-
вольте,  я  расскажу,  только,  ей-ей,  в  послед-
ний раз. Да, вот вы говорили насчет того, что
человек может совладать, как говорят, с нечи-
стым  духом.  Оно  конечно,  то  есть,  если  хоро-
шенько  подумать,  бывают  на  свете  всякие
случаи… Однако ж не говорите этого. Захочет
обморочить  дьявольская  сила,  то  обморочит;
ей-Богу,  обморочит!  Вот извольте видеть:  нас
всех у отца было четверо. Я тогда был еще ду-
рень.  Всего  мне  было  лет  одиннадцать;  так
нет же, не одиннадцать: я помню как теперь,
когда  раз  побежал  было  на  четвереньках  и
стал  лаять  по-собачьи,  батько  закричал  на
меня, покачав головою: «Эй, Фома, Фома! тебя
женить  пора,  а  ты  дуреешь,  как  молодой  ло-
шак!»  Дед  был  еще  тогда  жив  и  на  ноги —
пусть  ему  легко  икнется  на  том  свете —  до-
вольно крепок. Бывало, вздумает…

Да  что  ж  эдак  рассказывать?  Один  выгре-



бает  из  печки  целый  час  уголь  для  своей
трубки,  другой  зачем-то  побежал  за  комору.
Что,  в  самом  деле!..  Добро  бы  поневоле,  а  то
ведь  сами  же  напросились.  Слушать  так  слу-
шать!

Батько  еще  в  начале  весны  повез  в  Крым
на продажу табак. Не помню только, два или
три воза снарядил он. Табак был тогда в цене.
С  собою  взял  он  трехгодового  брата —  при-
учать  заранее  чумаковать.  Нас  осталось:  дед,
мать,  я,  да  брат,  да  еще  брат.  Дед  засеял  ба-
штан  на  самой  дороге  и  перешел  жить  в  ку-
рень; взял и нас с собою гонять воробьев и со-
рок  с  баштану.  Нам  это  было  нельзя  сказать
чтобы  худо.  Бывало,  наешься  в  день  столько
огурцов,  дынь,  репы,  цибули,  гороху,  что  в
животе, ей-Богу, как будто петухи кричат. Ну,
оно  притом  же  и  прибыльно.  Проезжие  тол-



кутся  по  дороге,  всякому  захочется  полако-
миться арбузом или дынею.  Да из  окрестных
хуторов,  бывало,  нанесут  на  обмен  кур,  яиц,
индеек. Житье было хорошее.

Но  деду  более  всего  любо  было  то,  что  чу-
маков  каждый день возов  пятьдесят  проедет.
Народ,  знаете,  бывалый:  пойдет  рассказы-
вать —  только  уши  развешивай!  А  деду  это
все  равно  что  голодному  галушки.  Иной  раз,
бывало,  случится  встреча  с  старыми  знако-
мыми, — деда всякий уже знал, — можете по-
судить  сами,  что  бывает,  когда  соберется  ста-
рье:  тара,  тара,  тогда-то  да  тогда-то,  такое-то
да  такое-то  было…  ну,  и  разольются!  вспомя-
нут Бог знает когдашнее.

Раз, — ну вот,  право,  как будто теперь слу-
чилось, —  солнце  стало  уже  садиться;  дед  хо-
дил  по  баштану  и  снимал  с  кавунов  листья,
которыми прикрывал их днем, чтоб не попек-
лись на солнце.

— Смотри,  Остап395! —  говорю  я  брату, —
вон чумаки едут!

— Где  чумаки? —  сказал  дед,  положивши
значок на большой дыне, чтобы на случай не
съели хлопцы.



По  дороге  тянулось  точно  возов  шесть.
Впереди  шел  чумак  уже  с  сизыми  усами.  Не
дошедши  шагов —  как  бы  вам  сказать —  на
десять, он остановился.

— Здорово,  Максим!  Вот  привел  Бог  где
увидеться!

Дед прищурил глаза:
— А! здорово, здорово! откуда Бог несет? И

Болячка здесь?  здорово,  здорово,  брат!  Что за
дьявол!  да  тут  все:  и  Крутотрищенко396!  и  Пе-
черыця397 и Ковелек! и Стецько! здорово! А, га,
га! го, го!.. — И пошли целоваться.

Волов распрягли и пустили пастись на тра-
ву. Возы оставили на дороге; а сами сели все в
кружок  впереди  куреня  и  закурили  люльки.
Но куда уже тут до люлек? за россказнями да
за раздобарами вряд ли и по одной досталось.
После  полдника  стал  дед  потчевать  гостей
дынями.  Вот  каждый,  взявши  по  дыне,  обчи-
стил ее чистенько ножиком (калачи все были
тертые, мыкали немало, знали уже, как едят в
свете; пожалуй, и за панский стол хоть сейчас
готовы  сесть),  обчистивши  хорошенько,  про-
ткнул  каждый  пальцем  дырочку,  выпил  из
нее кисель, стал резать по кусочкам и класть



в рот.
— Что  ж  вы,  хлопцы, —  сказал  дед, —  рты

свои  разинули?  танцуйте,  собачьи  дети!  Где,
Остап,  твоя  сопилка?  А  ну-ка  козачка!  Фома,
берись в боки! ну! вот так! гей, гоп!

Я  был  тогда  малый  подвижной.  Старость
проклятая!  теперь  уже  не  пойду  так;  вместо
всех  выкрутасов  ноги  только  спотыкаются.
Долго  глядел  дед  на  нас,  сидя  с  чумаками.  Я
замечаю, что у него ноги не постоят на месте:
так, как будто их что-нибудь дергает.

— Смотри,  Фома, —  сказал  Остап, —  если
старый хрен не пойдет танцевать!

Что  ж  вы  думаете?  не  успел  он  сказать —
не  вытерпел  старичина!  захотелось,  знаете,
прихвастнуть пред чумаками.

— Вишь, чертовы дети! разве так танцуют?
Вот как танцуют! — сказал он, поднявшись на
ноги, протянув руки и ударив каблуками.

Ну,  нечего сказать,  танцевать-то он танце-
вал так, хоть бы и с гетьманшею. Мы посторо-
нились,  и  пошел  хрен  вывертывать  ногами
по всему гладкому месту, которое было возле
грядки с огурцами. Только что дошел, однако
ж, до половины и хотел разгуляться и вымет-



нуть  ногами  на  вихорь  какую-то  свою  шту-
ку, — не подымаются ноги, да и только! Что за
пропасть!  Разогнался снова,  дошел до середи-
ны — не берет! что хочь делай: не берет, да и
не берет!  ноги как деревянные стали!  «Вишь,
дьявольское  место!  вишь,  сатанинское  нава-
ждение! впутается же Ирод, враг рода челове-
ческого!»

Ну,  как  наделать  страму перед  чумаками?
Пустился снова и начал чесать дробно, мелко,
любо  глядеть;  до  середины —  нет!  не  вытан-



цывается, да и полно!
— А,  шельмовский  сатана!  чтоб  ты  пода-

вился  гнилою  дынею!  чтоб  еще  маленьким
издохнул,  собачий сын! вот на старость наде-
лал стыда какого!..

И  в  самом  деле  сзади  кто-то  засмеялся.
Оглянулся:  ни  баштану,  ни  чумаков,  ничего;
назади, впереди, по сторонам — гладкое поле.

— Э! ссс… вот тебе на!
Начал  прищуривать  глаза —  место,  ка-

жись,  не  совсем  незнакомое:  сбоку  лес,  из-за
леса  торчал  какой-то  шест  и  виделся  прочь
далеко в небе. Что за пропасть! да это голубят-
ня, что у попа в огороде! С другой стороны то-
же что-то сереет; вгляделся: гумно волостного
писаря. Вот куда затащила нечистая сила! По-
колесивши кругом, наткнулся он на дорожку.
Месяца  не  было;  белое  пятно  мелькало  вме-
сто него сквозь тучу.  «Быть завтра большому
ветру!» — подумал дед. Глядь, в стороне от до-
рожки на могилке вспыхнула свечка.

— Вишь! —  стал  дед  и  руками  подперся  в
боки,  и  глядит:  свечка  потухла;  вдали  и
немного  подалее  загорелась  другая. —
Клад! —  закричал  дед. —  Я  ставлю  Бог  знает



что,  если  не  клад! —  и  уже  поплевал  было  в
руки,  чтобы  копать,  да  спохватился,  что  нет
при  нем  ни  заступа,  ни  лопаты. —  Эх,  жаль!
ну,  кто  знает,  может  быть,  стоит  только  под-
нять дерн, а он тут и лежит, голубчик! Нечего
делать,  назначить  по  крайней  мере  место,
чтобы не позабыть после!

Вот, перетянувши сломленную, видно вих-
рем, порядочную ветку дерева, навалил он ее
на ту могилку,  где горела свечка,  и пошел по
дорожке.  Молодой  дубовый  лес  стал  редеть;
мелькнул  плетень.  «Ну,  так!  не  говорил  ли
я, —  подумал  дед, —  что  это  попова  левада?
Вот и плетень его! теперь и версты нет до ба-
штана».



Поздненько, однако ж, пришел он домой и
галушек  не  захотел  есть.  Разбудивши  брата
Остапа,  спросил  только,  давно  ли  уехали  чу-
маки, и завернулся в тулуп. И когда тот начал
было спрашивать:

— А куда тебя, дед, черти дели сегодня?
— Не  спрашивай, —  сказал  он,  завертыва-

ясь еще крепче, — не спрашивай, Остап; не то
поседеешь! —  И  захрапел  так,  что  воробьи,
которые  забрались  было  на  баштан,  поподы-
мались  с  перепугу  на  воздух.  Но  где  уж  там
ему спалось! Нечего сказать, хитрая была бес-
тия, дай Боже ему Царствие Небесное! — умел
отделаться всегда. Иной раз такую запоет пес-
ню, что губы станешь кусать.

На  другой  день,  чуть  только  стало  смер-
каться в поле,  дед надел свитку,  подпоясался,
взял под мышку заступ и лопату, надел на го-
лову шапку, выпил кухоль сировцу, утер губы
полою  и  пошел  прямо  к  попову  огороду.  Вот
минул  и  плетень,  и  низенький  дубовый  лес.
Промеж деревьев вьется дорожка и выходит в
поле.  Кажись,  та  самая.  Вышел  и  на  поле —
место  точь-в-точь  вчерашнее:  вон  и  голубят-
ня торчит; но гумна не видно: «Нет, это не то



место.  То,  стало быть,  подалее;  нужно,  видно,
поворотить  к  гумну!»  Поворотил  назад,  стал
идти  другою  дорогою —  гумно  видно,  а  голу-
бятни  нет!  Опять  поворотил  поближе  к  голу-
бятне — гумно спряталось. В поле,  как нароч-
но, стал накрапывать дождик. Побежал снова
к  гумну —  голубятня  пропала;  к  голубятне —
гумно пропало.

— А чтоб ты, проклятый сатана, не дождал
детей своих видеть!

А дождь пустился, как будто из ведра.
Вот,  скинувши новые сапоги и обернувши

в хустку, чтобы не покоробились от дождя, за-
дал он такого бегуна,  как будто панский ино-
ходец. Влез в курень, промокши насквозь, на-
крылся  тулупом  и  принялся  ворчать  что-то
сквозь  зубы  и  приголубливать  черта  такими
словами,  каких  я  еще  отроду  не  слыхивал.
Признаюсь,  я  бы,  верно,  покраснел,  если  бы
случилось это среди дня.

На другой день проснулся, смотрю: уже дед
ходит  по  баштану  как  ни  в  чем  не  бывало  и
прикрывает лопухом арбузы. За обедом опять
старичина разговорился, стал пугать меньше-
го  брата,  что  он  обменяет  его  на  кур  вместо



арбуза;  а  пообедавши,  сделал  сам  из  дерева
пищик398 и начал на нем играть; и дал нам за-
бавляться дыню, свернувшуюся в три погибе-
ли,  словно  змею,  которую  называл  он  турец-
кою.  Теперь  таких  дынь  я  нигде  и  не  виды-
вал.  Правда,  семена  ему  что-то  издалека  до-
стались.

Ввечеру, уже повечерявши, дед пошел с за-
ступом  прокопать  новую  грядку  для  поздних
тыкв.  Стал  проходить  мимо  того  заколдован-
ного  места,  не  вытерпел,  чтобы  не  провор-
чать  сквозь  зубы:  «Проклятое  место!» —  взо-
шел на середину, где не вытанцывалось поза-
вчера, и ударил в сердцах заступом. Глядь, во-
круг него опять то же самое поле: с одной сто-
роны  торчит  голубятня,  а  с  другой —  гумно.
«Ну,  хорошо,  что  догадался  взять  с  собою  за-
ступ.  Вон  и  дорожка!  вон  и  могилка  стоит!
вон  и  ветка  навалена!  вон-вон  горит  и  свеч-
ка! Как бы только не ошибиться».

Потихоньку побежал он,  поднявши заступ
вверх, как будто бы хотел им попотчевать ка-
бана,  затесавшегося  на  баштан,  и  остановил-
ся перед могилкою. Свечка погасла; на могиле
лежал  камень,  заросший  травою.  «Этот  ка-



мень нужно поднять!» — подумал дед и начал
обкапывать его со всех сторон. Велик прокля-
тый камень! вот, однако ж, упершись крепко
ногами  в  землю,  пихнул  он  его  с  могилы.
«Гу!» — пошло по долине. «Туда тебе и дорога!
Теперь живее пойдет дело».

Тут  дед  остановился,  достал  рожок,  насы-
пал на кулак табаку и готовился было подне-
сти  к  носу,  как  вдруг  над  головою  его  «чи-
хи!» —  чихнуло  что-то  так,  что  покачнулись
деревья и деду забрызгало все лицо.

— Отворотился хоть бы в сторону, когда хо-
чешь  чихнуть! —  проговорил  дед,  протирая
глаза.  Осмотрелся —  никого  нет. —  Нет,  не



любит,  видно,  черт  табаку! —  продолжал  он,
кладя  рожок  в  пазуху  и  принимаясь  за  за-
ступ. — Дурень же он, а такого табаку ни деду,
ни отцу его не доводилось нюхать!

Стал  копать —  земля  мягкая,  заступ  так  и
уходит.  Вот что-то звукнуло.  Выкидавши зем-
лю, увидел он котел.

— А,  голубчик,  вот  где  ты! —  вскрикнул
дед, подсовывая под него заступ.

— А, голубчик, вот где ты! — запищал пти-
чий нос, клюнувши котел.

Посторонился дед и выпустил заступ.
— А, голубчик, вот где ты! — заблеяла бара-

нья голова с верхушки дерева.
— А,  голубчик,  вот  где  ты! —  заревел  мед-

ведь, высунувши из-за дерева свое рыло.
Дрожь проняла деда.
— Да тут страшно слово сказать! — провор-

чал он про себя.
— Тут  страшно  слово  сказать! —  пискнул

птичий нос.
— Страшно  слово  сказать! —  заблеяла  ба-

ранья голова.
— Слово сказать! — ревнул медведь.
— Гм… — сказал дед и сам перепугался.



— Гм! — пропищал нос.
— Гм! — проблеял баран.
— Гум! — заревел медведь.
Со  страхом  оборотился  он:  Боже  Ты  мой,

какая  ночь!  ни  звезд,  ни  месяца;  вокруг  про-
валы; под ногами круча без дна; над головою
свесилась гора и вот-вот, кажись, так и хочет
оборваться на него! И чудится деду,  что из-за
нее мигает какая-то харя: у! у! нос — как мех в
кузнице; ноздри — хоть по ведру воды влей в
каждую!  губы,  ей-Богу,  как  две  колоды!  крас-
ные очи выкатились наверх, и еще и язык вы-
сунула и дразнит!

— Черт  с  тобою! —  сказал  дед,  бросив  ко-
тел. —  На  тебе  и  клад  твой!  Экая  мерзостная
рожа! — и уже ударился было бежать, да огля-
делся  и  стал,  увидевши,  что  все  было  по-
прежнему. —  Это  только  пугает  нечистая  си-
ла!

Принялся снова за котел — нет, тяжел! Что
делать?  Тут  же  не  оставить!  Вот,  собравши
все силы, ухватился он за него руками.

— Ну,  разом,  разом!  еще,  еще! —  и  выта-
щил! — Ух! Теперь понюхать табаку!

Достал рожок;  прежде,  однако ж,  чем стал



насыпать, осмотрелся хорошенько, нет ли ко-
го:  кажись,  что  нет;  но  вот  чудится  ему,  что
пень  дерева  пыхтит  и  дуется,  показываются
уши,  наливаются  красные  глаза;  ноздри  раз-
дулись, нос поморщился и вот так и собирает-
ся чихнуть. «Нет, не понюхаю табаку, — поду-
мал  дед,  спрятавши  рожок, —  опять  заплюет
сатана очи». Схватил скорее котел и давай бе-
жать,  сколько  доставало  духу;  только  слы-
шит,  что  сзади  что-то  так  и  чешет  прутьями
по ногам… «Ай! ай, ай!» — покрикивал только
дед, ударив во всю мочь; и как добежал до по-
пова  огорода,  тогда  только  перевел  немного
дух.

«Куда это зашел дед?» — думали мы, дожи-
даясь  часа  три.  Уже  с  хутора  давно  пришла
мать  и  принесла  горшок  горячих  галушек.
Нет да и нет деда! Стали опять вечерять сами.
После  вечери  вымыла  мать  горшок  и  искала
глазами,  куда  бы  вылить  помои,  потому  что
вокруг все были гряды; как видит, идет прямо
к  ней  навстречу  кухва.  На  небе  было-таки
темненько. Верно, кто-нибудь из хлопцев, ша-
ля, спрятался сзади и подталкивает ее.

— Вот,  кстати,  сюда  вылить  помои! —  ска-



зала и вылила горячие помои.
— Ай! — закричало басом.
Глядь — дед.  Ну,  кто его  знает!  Ей-Богу,  ду-

мали, что бочка лезет. Признаюсь, хоть оно и
грешно  немного,  а,  право,  смешно  показа-
лось,  когда  седая  голова  деда  вся  была  окута-
на  в  помои  и  обвешана  корками  с  арбузов  и
дыней.

— Вишь,  чертова  баба! —  сказал  дед,  ути-
рая  голову  полою, —  как  опарила!  как  будто
свинью перед Рождеством! Ну, хлопцы, будет
вам теперь на бублики! Будете, собачьи дети,
ходить  в  золотых  жупанах!  Посмотрите-ка,



посмотрите сюда, что я вам принес! — сказал
дед и открыл котел.

Что  ж бы,  вы думали,  такое  там было?  ну,
по  малой  мере,  подумавши,  хорошенько,  а?
золото?  Вот  то-то,  что  не  золото:  сор,  дрязг…
стыдно сказать, что такое. Плюнул дед, кинул
котел и руки после того вымыл.

И  с  той  поры  заклял  дед  и  нас  верить  ко-
гда-либо черту.

— И  не  думайте! —  говорил  он  часто
нам, —  все,  что  ни  скажет  враг  Господа  Хри-
ста, все солжет, собачий сын! У него правды и
на копейку нет!

И,  бывало,  чуть  только  услышит  старик,
что в ином месте неспокойно:

— А  ну-те,  ребята,  давайте  крестить! —  за-
кричит  к  нам. —  Так  его!  так  его!  хорошень-
ко! — и начнет класть кресты. А то проклятое
место, где не вытанцывалось, загородил плет-
нем,  велел  кидать  все,  что  ни  есть  непотреб-
ного, весь бурьян и сор, который выгребал из
баштана.

Так вот как морочит нечистая сила челове-
ка!  Я  знаю  хорошо  эту  землю:  после  того  на-
нимали  ее  у  батька  под  баштан  соседние  ко-



заки.  Земля  славная!  и  урожай  всегда  бывал
на диво;  но на заколдованном месте никогда
не было ничего доброго. Засеют как следует, а
взойдет  такое,  что  и  разобрать  нельзя:  арбуз
не арбуз, тыква не тыква399, огурец не огурец…
черт знает что такое!

Том II
Миргород 

Миргород нарочито невеликий при ре-
ке Хороле город.400 Имеет 1 канатную
фабрику, 1 кирпичный завод, 4 водяных
и 45 ветряных мельниц.
  География Зябловского  



Хотя в Миргороде пекутся бублики из
черного теста, но довольно вкусны.
  Из записок одного путешественни-
ка   

Повести,
служащие продолжением

«Вечеров на хуторе
близ Диканьки»

Старосветские помещики
  Иллюстрации воспроизведены по изданию:  

   ©  Москва  Издательство  «Детская  лите-
ратура» 2005   

Художник: А.Симанчук





Я очень люблю скромную жизнь тех уеди-
ненных владетелей отдаленных деревень, ко-
торых  в  Малороссии  обыкновенно  называют
«старосветскими»  и  которые,  как  дряхлые
живописные  домики,  хороши  своею  просто-
тою  и  совершенною  противоположностью  с
новым  гладеньким  строением,  которого  стен
не  промыл  еще  дождь,  крыши  не  покрыла
зеленая  плесень  и  лишенное  штукатурки
крыльцо  не  выказывает  своих  красных  кир-
пичей.  Я  иногда  люблю  сойти  на  минуту  в
сферу  этой  необыкновенно  уединенной  жиз-
ни, где ни одно желание не перелетает за ча-
стокол,  окружающий  небольшой  дворик,  за
плетень  сада,  наполненного  яблонями  и  сли-
вами,  за  деревенские  избы,  его  окружающие,



пошатнувшиеся на сторону, осененные верба-
ми, бузиною и грушами. Жизнь их скромных
владетелей так тиха, так тиха, что на минуту
забываешься  и  думаешь,  что  страсти,  жела-
ния  и  неспокойные  порождения  злого  духа,
возмущающие  мир,  вовсе  не  существуют,  и
ты  их  видел  только  в  блестящем,  сверкаю-
щем  сновидении.  Я  отсюда  вижу  низенький
домик  с  галереею  из  маленьких  почернелых
деревянных  столбиков,  идущею  вокруг  всего
дома,  чтобы  можно  было  во  время  грома  и
града затворить ставни окон,  не замочась до-
ждем; за ним душистая черемуха, целые ряды
низеньких  фруктовых  дерев,  потопленных
багрянцем  вишень  и  яхонтовым  морем  слив
401,  покрытых свинцовым матом; развесистый
клен,  в  тени  которого  разостлан  для  отдыха
ковер;  перед  домом  просторный  двор  с  ни-
зенькою свежею травкою, с протоптанною до-
рожкою от амбара до кухни и от кухни до бар-
ских покоев; длинношеяй гусь, пьющий воду,
с  молодыми  и  нежными,  как  пух,  гусятами;
частокол,  обвешанный  связками  сушеных
груш  и  яблок  и  проветривающимися  ковра-
ми;  воз  с  дынями,  стоящий  возле  амбара;  от-



пряженный  вол,  лениво  лежащий  возле
него, — все это для меня имеет неизъяснимую
прелесть, может быть, оттого, что я уже не ви-
жу их и что нам мило все то,  с  чем мы в раз-
луке. Как бы то ни было, но даже тогда, когда
бричка  моя  подъезжала  к  крыльцу  этого  до-
мика,  душа  принимала  удивительно  прият-
ное  и  спокойное  состояние;  лошади  весело
подкатывали  под  крыльцо,  кучер  преспокой-
но слезал с козел и набивал трубку, как будто
бы  он  приезжал  в  собственный  дом  свой;  са-
мый  лай,  который  поднимали  флегматиче-
ские402 барбосы, бровки и жучки, был приятен
моим ушам. Но более всего мне нравились са-
мые  владетели  этих  скромных  уголков,  ста-
рички,  старушки,  заботливо  выходившие  на-
встречу.  Их  лица  мне  представляются  и  те-
перь  иногда  в  шуме  и  толпе  среди  модных
фраков,  и  тогда  вдруг  на  меня  находит  полу-
сон  и  мерещится  былое.  На  лицах  у  них  все-
гда написана такая доброта, такое радушие и
чистосердечие,  что  невольно  отказываешься,
хотя  по  крайней  мере  на  короткое  время,  от
всех  дерзких  мечтаний  и  незаметно  перехо-
дишь  всеми  чувствами  в  низменную  буколи-



ческую жизнь403.
Я до сих пор не могу позабыть двух старич-

ков  прошедшего  века,  которых,  увы!  теперь
уже  нет,  но  душа  моя  полна  еще  до  сих  пор
жалости,  и  чувства  мои  странно  сжимаются,
когда воображу себе, что приеду со временем
опять  на  их  прежнее,  ныне  опустелое  жили-
ще  и  увижу  кучу  развалившихся  хат,  заглох-
ший пруд, заросший ров на том месте, где сто-
ял низенький домик, — и ничего более. Груст-
но!  мне заранее грустно!  Но обратимся к  рас-
сказу.  Афанасий  Иванович  Товстогуб  и  жена
его  Пульхерия404  Ивановна  Товстогубиха,  по
выражению окружных мужиков, были те ста-
рики,  о  которых  я  начал  рассказывать.  Если
бы  я  был  живописец  и  хотел  изобразить  на
полотне Филемона и Бавкиду405,  я  бы никогда
не  избрал  другого  оригинала,  кроме  их.  Афа-
насию Ивановичу было шестьдесят лет, Пуль-
херии  Ивановне  пятьдесят  пять.  Афанасий
Иванович был высокого роста, ходил всегда в
бараньем  тулупчике,  покрытом  камлотом406,
сидел  согнувшись  и  всегда  почти  улыбался,
хотя  бы  рассказывал  или  просто  слушал.
Пульхерия  Ивановна  была  несколько  серьез-



на,  почти никогда  не  смеялась;  но  на  лице и
в  глазах  ее  было  написано  столько  доброты,
столько готовности угостить вас всем, что бы-
ло  у  них  лучшего,  что  вы,  верно,  нашли  бы
улыбку  уже  чересчур  приторною  для  ее  доб-
рого  лица.  Легкие  морщины  на  их  лицах  бы-
ли  расположены  с  такою  приятностию,  что
художник верно бы украл их.  По ним можно
было,  казалось,  читать  всю  жизнь  их,  ясную,
спокойную  жизнь,  которую  вели  старые  на-
циональные,  простосердечные  и  вместе  бога-
тые  фамилии,  всегда  составляющие  противо-
положность  тем  низким  малороссиянам,  ко-
торые  выдираются  из  дегтярей407,  торгашей,
наполняют,  как  саранча,  палаты  и  присут-
ственные  места,  дерут  последнюю  копейку
с  своих  же  земляков,  наводняют  Петербург
ябедниками408,  наживают  наконец  капитал  и
торжественно  прибавляют  к  фамилии  своей,
оканчивающейся  на  о,  слог  въ.  Нет,  они  не
были  похожи  на  эти  презренные  и  жалкие
творения,  так  же  как  и  все  малороссийские
старинные  и  коренные  фамилии.  Нельзя  бы-
ло  глядеть  без  участия  на  их  взаимную  лю-
бовь:  они  никогда  не  говорили  друг  другу



«ты», но всегда «вы»: вы, Афанасий Иванович;
вы,  Пульхерия  Ивановна.  «Это  вы  продавили
стул,  Афанасий  Иванович?» —  «Ничего,  не
сердитесь,  Пульхерия  Ивановна:  это  я».  Они
никогда  не  имели  детей,  и  оттого  вся  привя-
занность их сосредоточивалась на них же са-
мих.  Когда-то,  в  молодости,  Афанасий  Ивано-
вич  служил  в  компанейцах409,  был  после  се-
кунд-майором410,  но  это  уже  было  очень  дав-
но, уже прошло, уже сам Афанасий Иванович
почти никогда  не  вспоминал об  этом.  Афана-
сий  Иванович  женился  тридцати  лет,  когда
был  молодцом  и  носил  шитый  камзол411;  он
даже  увез  довольно  ловко  Пульхерию  Ива-
новну412,  которую родственники не хотели от-
дать за него; но и об этом уже он очень мало
помнил,  по  крайней  мере,  никогда  не  гово-
рил.  Все  эти  давние,  необыкновенные  проис-
шествия  заменились  спокойною  и  уединен-
ною жизнию, теми дремлющими и вместе ка-
кими-то  гармоническими  грезами,  которые
ощущаете  вы,  сидя  на  деревенском  балконе,
обращенном  в  сад,  когда  прекрасный  дождь
роскошно  шумит,  хлопая  по  древесным  ли-
стьям,  стекая  журчащими  ручьями  и  нагова-



ривая дрему на ваши члены, а между тем ра-
дуга крадется из-за деревьев и в виде полураз-
рушенного  свода  светит  матовыми  семью
цветами на небе; или когда укачивает вас ко-
ляска,  ныряющая  между  зелеными  кустарни-
ками,  а  степной  перепел  гремит  и  душистая
трава  вместе  с  хлебными  колосьями  и  поле-
выми  цветами  лезет  в  дверцы  коляски,  при-
ятно  ударяя  вас  по  рукам  и  лицу.  Он  всегда
слушал  с  приятною  улыбкою  гостей,  приез-
жавших  к  нему,  иногда  и  сам  говорил,  но
больше  расспрашивал;  он  не  принадлежал  к
числу  тех  стариков,  которые  надоедают  веч-
ными похвалами старому времени или пори-
цаниями нового; он, напротив, расспрашивая
вас,  показывал  большое  любопытство  и  уча-
стие  к  обстоятельствам  вашей  собственной
жизни,  удачам  и  неудачам,  которыми  обык-
новенно  интересуются  все  добрые  старики,
хотя  оно  несколько  похоже  на  любопытство
ребенка, который в то время, когда говорит с
вами,  рассматривает  печатку  ваших  часов413;
тогда лицо его, можно сказать, дышало добро-
тою. Комнаты домика, в котором жили наши
старички, были маленькие, низенькие, какие



обыкновенно  встречаются  у  старосветских
людей.  В  каждой  комнате  была  огромная
печь,  занимавшая  почти  третью  часть  ее.
Комнатки  эти  были  ужасно  теплы,  потому
что  и  Афанасий  Иванович  и  Пульхерия  Ива-
новна очень любили теплоту. Топки их были
все  проведены  в  сени,  всегда  почти  до  само-
го  потолка  наполненные  соломою,  которую
обыкновенно употребляют в Малороссии вме-
сто  дров.  Треск  этой  горящей  соломы  и  осве-
щение делают сени чрезвычайно приятными
в зимний вечер, когда пылкая молодежь, про-
зябнувши  от  преследования  за  какой-нибудь
смуглянкой,  вбегает  в  них,  похлопывая  в  ла-
доши. Стены комнат убраны были нескольки-
ми  картинами  и  картинками  в  старинных
узеньких  рамах.  Я  уверен,  что  сами  хозяева
давно  позабыли  их  содержание,  и  если  бы
некоторые  из  них  были  унесены,  то  они  бы,
верно,  этого  не  заметили.  Два  портрета  было
больших,  писанных  масляными  красками:
один представлял какого-то  архиерея,  другой
Петра  III414;  из  узеньких  рам  глядела  герцоги-
ня  Лавальер415,  запачканная  мухами.  Вокруг
окон  и  над  дверями  находилось  множество



небольших  картинок,  которые  как-то  привы-
каешь  почитать  за  пятна  на  стене  и  потому
их  вовсе  не  рассматриваешь.  Пол  почти  во
всех  комнатах  был  глиняный,  но  так  чисто
вымазанный  и  содержавшийся  с  такою
опрятностию,  с  какою,  верно,  не  содержится
ни  один  паркет  в  богатом  доме,  лениво  под-
метаемый  невыспавшимся  господином  в  ли-
врее. Комната Пульхерии Ивановны была вся
уставлена сундуками,  ящиками,  ящичками и
сундучочками.  Множество узелков и мешков
с семенами,  цветочными,  огородными,  арбуз-
ными,  висело по стенам.  Множество клубков
с  разноцветною  шерстью,  лоскутков  старин-
ных  платьев,  шитых  за  полстолетие,  были
укладены по углам в  сундучках и между сун-
дучками. Пульхерия Ивановна была большая
хозяйка  и  собирала  все,  хотя  иногда  сама  не
знала,  на  что  оно  потом  употребится.  Но  са-
мое  замечательное  в  доме —  были  поющие
двери.  Как только наставало утро,  пение две-
рей раздавалось по всему дому. Я не могу ска-
зать,  отчего  они  пели:  перержавевшие  ли
петли были тому виною или сам механик, де-
лавший их, скрыл в них какой-нибудь секрет;



но  замечательно  то,  что  каждая  дверь  име-
ла  свой  особенный  голос:  дверь,  ведущая  в
спальню,  пела  самым  тоненьким  дискантом;
дверь  в  столовую хрипела  басом;  но  та,  кото-
рая  была  в  сенях,  издавала  какой-то  стран-
ный  дребезжащий  и  вместе  стонущий  звук,
так что, вслушиваясь в него, очень ясно нако-
нец  слышалось:  «батюшки,  я  зябну!»  Я  знаю,
что многим очень не нравится этот звук, но я
его очень люблю; и если мне случится иногда
здесь  услышать  скрып  дверей,  тогда  мне
вдруг  так  и  запахнет  деревнею:  низенькой
комнаткой,  озаренной  свечкой  в  старинном
подсвечнике;  ужином,  уже  поставленным  на
столе;  майскою  темною  ночью,  глядящею  из
сада,  сквозь  растворенное  окно,  на  стол,
уставленный  приборами;  соловьем,  который
обдает  сад,  дом  и  дальнюю  реку  своими  рас-
катами;  страхом и шорохом ветвей… и Боже!
какая  длинная  навевается  мне  тогда  верени-
ца воспоминаний! Стулья в комнате были де-
ревянные,  массивные,  какими  обыкновенно
отличается  старина;  они  были  все  с  высоки-
ми  выточенными  спинками  в  натуральном
виде, без всякого лака и краски; они не были



даже обиты материею и несколько походили
на те стулья, на которые и доныне садятся ар-
хиереи.  Трехугольные  столики  по  углам,  че-
тырехугольные  перед  диваном  и  зеркалом  в
тоненьких  золотых  рамах,  выточенных  ли-
стьями, которые мухи усеяли черными точка-
ми, перед диваном ковер с птицами, похожи-
ми  на  цветы,  и  цветами,  похожими  на  птиц:
вот  все  почти  убранство  невзыскательного
домика, где жили мои старики. Девичья была
набита молодыми и немолодыми девушками
в  полосатых  исподницах,  которым  иногда
Пульхерия  Ивановна  давала  шить  какие-ни-
будь безделушки и заставляла чистить ягоды,
но которые большею частию бегали на кухню
и спали. Пульхерия Ивановна почитала необ-
ходимостью держать их в доме и строго смот-
рела за их нравственностью; но, к чрезвычай-
ному  ее  удивлению,  не  проходило  несколь-
ких месяцев, чтобы у которой-нибудь из ее де-
вушек  стан  не  делался  гораздо  полнее  обык-
новенного; тем более это казалось удивитель-
но, что в доме почти никого не было из холо-
стых  людей,  выключая  разве  только  комнат-
ного  мальчика,  который  ходил  в  сером  по-



луфраке с босыми ногами и если не ел, то уж
верно  спал.  Пульхерия  Ивановна  обыкновен-
но  бранила  виновную  и  наказывала  строго,
чтобы вперед этого не было.  На стеклах окон
звенело  страшное  множество  мух,  которых
всех покрывал толстый бас шмеля, иногда со-
провождаемый  пронзительными  визжания-
ми ос;  но как только подавали свечи,  вся  эта
ватага  отправлялась  на  ночлег  и  покрывала
черною тучею весь потолок.

Афанасий  Иванович  очень  мало  занимал-
ся  хозяйством,  хотя  впрочем  ездил  иногда  к
косарям  и  жнецам  и  смотрел  довольно  при-
стально  на  их  работу;  все  бремя  правления
лежало  на  Пульхерии  Ивановне.  Хозяйство
Пульхерии  Ивановны  состояло  в  беспрестан-
ном  отпирании  и  запирании  кладовой,  в  со-
лении, сушении, варении бесчисленного мно-
жества фруктов и растений. Ее дом был совер-
шенно  похож  на  химическую  лабораторию.
Под яблонею вечно был разложен огонь, и ни-
когда почти не снимался с железного тренож-
ника котел или медный таз с вареньем, желе,
пастилою, деланными на меду, на сахаре и не
помню еще на чем. Под другим деревом кучер



вечно  перегонял  в  медном  лембике416  водку
на персиковые листья,  на  черемуховый цвет,
на золототысячник, на вишневые косточки, и
к концу этого процесса никогда не бывал в со-
стоянии  поворотить  языка,  болтал  такой
вздор,  что  Пульхерия  Ивановна  ничего  не
могла понять,  и отправлялся на кухню спать.
Всей этой дряни наваривалось, насоливалось,
насушивалось  такое  множество,  что,  вероят-
но, она потопила бы наконец весь двор (пото-
му что Пульхерия Ивановна всегда сверх рас-
численного  на  потребление  любила  приго-
товлять еще на запас), если бы большая поло-
вина этого не съедалась дворовыми девками,
которые,  забираясь  в  кладовую,  так  ужасно
там  объедались,  что  целый  день  стонали  и
жаловались  на  животы  свои.  В  хлебопаше-
ство и прочие хозяйственные статьи вне дво-
ра  Пульхерия  Ивановна  мало  имела  возмож-
ности  входить.  Приказчик,  соединившись  с
войтом,  обкрадывали  немилосердным  обра-
зом.  Они  завели  обыкновение  входить  в  гос-
подские  леса,  как  в  свои  собственные,  наде-
лывали  множество  саней  и  продавали  их  на
ближней ярмарке; кроме того, все толстые ду-



бы они продавали на сруб для мельниц сосед-
ним  козакам.  Один  только  раз  Пульхерия
Ивановна  пожелала  обревизовать  свои  леса.
Для  этого  были  запряжены  дрожки,  с  огром-
ными кожаными фартуками, от которых, как
только кучер встряхивал вожжами и лошади,
служившие еще в милиции417, трогались с сво-
его места,  воздух наполнялся странными зву-
ками, так что вдруг были слышны и флейта, и
бубны,  и  барабан;  каждый  гвоздик  и  желез-
ная  скобка  звенели  до  того,  что  возле  самых
мельниц было слышно, как пани выезжала со
двора,  хотя  это  расстояние  было  не  менее
двух  верст.  Пульхерия  Ивановна  не  могла  не
заметить страшного опустошения в лесу и по-
тери  тех  дубов,  которые  она  еще  в  детстве
знавала столетними.

— Отчего  это  у  тебя,  Ничипор418, — сказала
она, обратясь к своему приказчику, тут же на-
ходившемуся, —  дубки  сделались  так  редки-
ми?  гляди,  чтобы  у  тебя  волосы  на  голове  не
стали редки.

— Отчего  редки? —  говаривал  обыкновен-
но  приказчик, —  пропали!  так-таки  совсем
пропали:  и  громом  побило,  и  черви  проточи-



ли, — пропали, пани, пропали.
Пульхерия  Ивановна  совершенно  удовле-

творялась этим ответом и, приехавши домой,
давала  повеление  удвоить  только  стражу  в
саду около шпанских вишень и больших зим-
них  дуль419.  Эти  достойные  правители,  при-
казчик и войт420, нашли вовсе излишним при-
возить всю муку в барские амбары, а что с бар
будет  довольно  и  половины;  наконец  и  эту
половину  привозили  они  заплесневшую  или
подмоченную,  которая  была  обракована  на
ярмарке. Но сколько ни обкрадывали приказ-
чик и войт,  как ни ужасно жрали все  во  дво-
ре, начиная от ключницы до свиней, которые
истребляли  страшное  множество  слив  и  яб-
лок  и  часто  собственными  мордами  толкали
дерево,  чтобы  стряхнуть  с  него  целый  дождь
фруктов, сколько ни клевали их воробьи и во-
роны,  сколько  вся  дворня  ни  носила  гостин-
цев своим кумовьям в другие деревни и даже
таскала  из  амбаров  старые  полотна  и  пряжу,
что  все  обращалось  ко  всемирному  источни-
ку,  т. е.  к  шинку,  сколько  ни  крали  гости,
флегматические  кучера  и  лакеи, —  но  благо-
словенная  земля  производила  всего  в  таком



множестве,  Афанасию  Ивановичу  и  Пульхе-
рии  Ивановне  так  мало  было  нужно,  что  все
эти  страшные  хищения  казались  вовсе  неза-
метными в их хозяйстве.

Оба  старичка,  по  старинному  обычаю  ста-
росветских  помещиков,  очень  любили  поку-
шать. Как только занималась заря (они всегда
вставали  рано)  и  как  только  двери  заводили
свой разноголосный концерт, они уже сидели



за  столиком  и  пили  кофе.  Напившись  кофе,
Афанасий  Иванович  выходил  в  сени  и,
встряхнувши  платком,  говорил:  «киш,  киш!
пошли,  гуси,  с  крыльца!»  На  дворе  ему  обык-
новенно попадался приказчик; он, по обыкно-
вению,  вступал с  ним в разговор,  расспраши-
вал о работах, с величайшею подробностью, и
такие  сообщал  ему  замечания  и  приказания,
которые  удивили  бы  всякого  необыкновен-
ным  познанием  хозяйства,  и  какой-нибудь
новичок  не  осмелился  бы  и  подумать,  чтобы
можно  было  украсть  у  такого  зоркого  хозяи-
на.  Но  приказчик  его  был  обстрелянная  пти-
ца: он знал, как нужно отвечать, а еще более,
как  нужно  хозяйничать.  После  этого  Афана-
сий  Иванович  возвращался  в  покои  и  гово-
рил, приблизившись к Пульхерии Ивановне:

— А что, Пульхерия Ивановна, может быть,
пора закусить чего-нибудь?

— Чего же бы теперь, Афанасий Иванович,
закусить?  разве  коржиков  с  салом,  или  пи-
рожков  с  маком,  или,  может  быть,  рыжиков
соленых?

— Пожалуй,  хоть  и  рыжиков,  или  пирож-
ков, —  отвечал  Афанасий  Иванович, —  и  на



столе вдруг являлась скатерть с пирожками и
рыжиками.

За  час  до  обеда  Афанасий  Иванович  заку-
сывал снова, выпивал старинную серебряную
чарку водки, заедал грибками, разными суше-
ными рыбками и прочим. Обедать садились в
двенадцать  часов.  Кроме  блюд  и  соусников,
на столе стояло множество горшочков с зама-
занными  крышками,  чтобы  не  могло  выдох-
нуться  какое-нибудь аппетитное  изделье  ста-
ринной вкусной кухни. За обедом обыкновен-
но шел разговор о предметах, самых близких
к обеду.

— Мне  кажется,  как  будто  эта  каша, —  го-
варивал обыкновенно Афанасий Иванович, —
немного  пригорела;  вам  этого  не  кажется,
Пульхерия Ивановна?

— Нет,  Афанасий  Иванович;  вы  положите
побольше  масла,  тогда  она  не  будет  казаться
пригорелою,  или  вот  возьмите  этого  соусу  с
грибками и подлейте к ней.

— Пожалуй, —  говорил  Афанасий  Ивано-
вич,  подставляя  свою  тарелку, —  попробуем,
как оно будет.

После  обеда  Афанасий  Иванович  шел  от-





дохнуть  один  часик,  после  чего  Пульхерия
Ивановна приносила разрезанный арбуз и го-
ворила:

— Вот  попробуйте,  Афанасий  Иванович,
какой хороший арбуз.

— Да  вы  не  верьте,  Пульхерия  Ивановна,
что он красный в середине, — говорил Афана-
сий  Иванович,  принимая  порядочный  ло-
моть, —  бывает,  что  и  красный,  да  нехоро-
ший.

Но арбуз  немедленно исчезал.  После этого
Афанасий  Иванович  съедал  еще  несколько
груш и отправлялся погулять по саду вместе с
Пульхерией  Ивановной.  Пришедши  домой,
Пульхерия  Ивановна  отправлялась  по  своим
делам,  а  он  садился  под  навесом,  обращен-
ным ко двору,  и  глядел,  как кладовая беспре-
станно  показывала  и  закрывала  свою  внут-
ренность и девки, толкая одна другую, то вно-
сили, то выносили кучу всякого дрязгу в дере-
вянных ящиках, решетах, ночевках421  и в про-
чих  фруктохранилищах.  Немного  погодя  он
посылал  за  Пульхерией  Ивановной  или  сам
отправлялся к ней и говорил:

— Чего  бы  такого  поесть  мне,  Пульхерия



Ивановна?
— Чего  же  бы  такого? —  говорила  Пульхе-

рия  Ивановна, —  разве  я  пойду  скажу,  чтобы
вам  принесли  вареников  с  ягодами,  которых
приказала я нарочно для вас оставить?

— И  то  добре, —  отвечал  Афанасий  Ивано-
вич.

— Или,  может  быть,  вы  съели  бы  кисели-
ку?

— И  то  хорошо, —  отвечал  Афанасий  Ива-
нович;  после  чего  все  это  немедленно  было
приносимо и, как водится, съедаемо.

Перед  ужином  Афанасий  Иванович  еще
кое-чего  закушивал.  В  половине  десятого  са-
дились ужинать.  После ужина тотчас отправ-
лялись  опять  спать,  и  всеобщая  тишина  во-
дворялась  в  этом  деятельном  и  вместе  спо-
койном  уголке.  Комната,  в  которой  спали
Афанасий  Иванович  и  Пульхерия  Ивановна,
была так жарка,  что редкий был бы в состоя-
нии  остаться  в  ней  несколько  часов;  но  Афа-
насий  Иванович  еще  сверх  того,  чтоб  было
теплее,  спал  на  лежанке,  хотя  сильный  жар
часто  заставлял  его  несколько  раз  вставать
среди  ночи  и  прохаживаться  по  комнате.



Иногда Афанасий Иванович, ходя по комнате,
стонал. Тогда Пульхерия Ивановна спрашива-
ла:

— Что вы стонете, Афанасий Иванович?
— Бог  его  знает,  Пульхерия  Ивановна,  как

будто  немного  живот  болит, —  говорил  Афа-



насий Иванович.
— А  не  лучше  ли  вам  чего-нибудь  съесть,

Афанасий Иванович?
— Не  знаю,  будет  ли  оно  хорошо,  Пульхе-

рия  Ивановна!  впрочем,  чего  ж  бы  такого
съесть?

— Кислого  молочка  или  жиденького  узва-
ра422 с сушеными грушами.

— Пожалуй,  разве  так  только,  попробо-
вать, — говорил Афанасий Иванович.

Сонная девка отправлялась рыться по шка-
пам, и Афанасий Иванович съедал тарелочку;
после чего он обыкновенно говорил:

— Теперь так как будто сделалось легче.
Иногда,  если  было  ясное  время  и  в  комна-

тах  довольно  тепло  натоплено,  Афанасий
Иванович,  развеселившись,  любил пошутить
над  Пульхериею  Ивановною  и  поговорить  о
чем-нибудь постороннем.

— А  что,  Пульхерия  Ивановна, —  говорил
он, —  если  бы  вдруг  загорелся  дом  наш,  куда
бы мы делись?

— Вот это, Боже сохрани! — говорила Пуль-
херия Ивановна, крестясь.

— Ну, да положим, что дом наш сгорел, ку-



да бы мы перешли тогда?
— Бог  знает,  что  вы  говорите,  Афанасий

Иванович! как можно, чтобы дом мог сгореть:
Бог этого не попустит.

— Ну, а если бы сгорел?
— Ну,  тогда  бы  мы  перешли  в  кухню.  Вы

бы заняли на время ту комнатку, которую за-
нимает ключница.

— А если бы и кухня сгорела?
— Вот еще! Бог сохранит от такого попуще-

ния,  чтобы  вдруг  и  дом  и  кухня  сгорели!  Ну,
тогда  в  кладовую,  покамест  выстроился  бы
новый дом.

— А если бы и кладовая сгорела?
— Бог знает,  что вы говорите!  я  и слушать

вас  не  хочу!  грех  это  говорить,  и  Бог  наказы-
вает за такие речи.

Но  Афанасий  Иванович,  довольный  тем,
что  подшутил  над  Пульхериею  Ивановною,
улыбался, сидя на своем стуле.

Но  интереснее  всего  казались  для  меня
старички  в  то  время,  когда  бывали  у  них  го-
сти.  Тогда  все  в  их  доме  принимало  другой
вид.  Эти  добрые  люди,  можно  сказать,  жили
для  гостей.  Все,  что  у  них  ни  было  лучшего,



все  это  выносилось.  Они  наперерыв  стара-
лись  угостить  вас  всем,  что  только  произво-
дило  их  хозяйство.  Но  более  всего  приятно
мне было то, что во всей их услужливости не
было  никакой  приторности.  Это  радушие  и
готовность  так  кротко  выражались  на  их  ли-
цах, так шли к ним, что поневоле соглашался
на  их  просьбы.  Они  были  следствие  чистой,
ясной  простоты  их  добрых,  бесхитростных
душ. Это радушие вовсе не то, с каким угоща-
ет  вас  чиновник  казенной  палаты,  вышед-
ший  в  люди  вашими  стараниями,  называю-
щий вас благодетелем и ползающий у ног ва-
ших.  Гость никаким образом не был отпуска-
ем в тот же день: он должен был непременно
переночевать.

— Как  можно  такою  позднею  порою  от-
правляться  в  такую  дальнюю  дорогу! —  все-
гда  говорила  Пульхерия  Ивановна  (гость
обыкновенно  жил  в  трех  или  в  четырех  вер-
стах от них).

— Конечно, —  говорил  Афанасий  Ивано-
вич, —  неравно  всякого  случая:  нападут  раз-
бойники или другой недобрый человек.

— Пусть  Бог  милует  от  разбойников! —  го-



ворила Пульхерия Ивановна, — и к  чему рас-
сказывать  этакое  на  ночь? —  разбойники  не
разбойники,  а  время  темное,  не  годится  со-
всем ехать. Да и ваш кучер, я знаю вашего ку-
чера,  он  такой  тендитный  да  маленький,  его
всякая  кобыла  побьет;  да  притом  теперь  он
уже, верно, наклюкался и спит где-нибудь.

И  гость  должен  был  непременно  остаться;
но  впрочем,  вечер  в  низенькой  теплой  ком-
нате,  радушный,  греющий  и  усыпляющий
рассказ,  несущийся пар от поданного на стол
кушанья,  всегда  питательного  и  мастерски
изготовленного,  бывал  для  него  наградою.  Я
вижу как теперь, как Афанасий Иванович, со-
гнувшись,  сидит на стуле со  всегдашнею сво-
ею улыбкой и слушает со вниманием и даже
наслаждением гостя! Часто речь заходила и о
политике.  Гость,  тоже весьма редко выезжав-
ший из своей деревни, часто с значительным
видом  и  таинственным  выражением  лица
выводил  свои  догадки  и  рассказывал,  что
француз  тайно  согласился  с  англичанином
выпустить опять на Россию Бонапарта423,  или
просто  рассказывал  о  предстоящей  войне,  и
тогда  Афанасий  Иванович  часто  говаривал,



как будто не глядя на Пульхерию Ивановну:
— Я сам думаю пойти на войну; почему ж я

не могу идти на войну?
— Вот  уже  и  пошел! —  прерывала  Пульхе-

рия Ивановна. — Вы не верьте ему, — говори-
ла она, обращаясь к гостю, — где уже ему, ста-
рому,  идти  на  войну!  его  первый  солдат  за-
стрелит! ей-Богу, застрелит! Вот так-таки при-
целится и застрелит.

— Что  ж, —  говорил  Афанасий  Ивано-
вич, — и я его застрелю.

— Вот слушайте только, что он говорит! —
подхватывала  Пульхерия  Ивановна, —  куда
ему идти на войну! И пистоли424 его давно уже
заржавели и лежат в коморе; если б вы их ви-
дели:  там  такие,  что  прежде  еще  нежели  вы-
стрелят, разорвет их порохом. И руки себе по-
отобьет, и лицо искалечит, и навеки несчаст-
ным останется!

— Что  ж, —  говорил  Афанасий  Ивано-
вич, —  я  куплю  себе  новое  вооружение;  я
возьму саблю или козацкую пику.

— Это все выдумки; так вот вдруг придет в
голову,  и  начнет  рассказывать! —  подхваты-
вала  Пульхерия  Ивановна  с  досадою, —  я  и



знаю, что он шутит, а все-таки неприятно слу-
шать;  вот  этакое он всегда говорит,  иной раз
слушаешь, слушаешь, да и страшно станет.

Но  Афанасий  Иванович,  довольный  тем,
что несколько напугал Пульхерию Ивановну,
смеялся, сидя согнувшись на своем стуле.

Пульхерия  Ивановна  для  меня  была  зани-
мательнее всего тогда,  когда подводила гостя
к закуске.

— Вот  это, — говорила она,  снимая пробку
с  графина, —  водка,  настоянная  на  деревий425

и шалфей:  если у кого болят лопатки или по-
ясница, то очень помогает; вот это на золото-
тысячник:  если в  ушах звенит,  и  по лицу ли-
шаи  делаются,  то  очень  помогает;  а  вот  эта
перегнанная  на  персиковые  косточки,  вот
возьмите  рюмку,  какой  прекрасный  запах!
Если как-нибудь,  вставая с кровати, ударится
кто  об  угол  шкапа  или  стола,  и  набежит  на
лбу гугля426, то стоит только одну рюмочку вы-
пить перед обедом — и все как рукой снимет,
в  ту  же  минуту  все  пройдет,  как  будто  вовсе
не бывало.

После  этого  такой перечет  следовал и  дру-
гим  графинам,  всегда  почти  имевшим  ка-



кие-нибудь  целебные  свойства.  Нагрузивши
гостя  всею  этою  аптекою,  она  подводила  его
ко множеству стоявших тарелок.

— Вот  это  грибки  с  чабрецом427!  это  с  гвоз-
диками  и  волошскими  орехами428!  солить  их
выучила меня туркеня, в то время, когда еще
турки были у нас в плену. Такая была добрая
туркеня, и незаметно совсем, чтобы турецкую
веру исповедовала; так совсем и ходит, почти
как  у  нас;  только  свинины  не  ела:  говорит,
что у них как-то там в законе запрещено. Вот
это грибки с смородинным листом и мушкат-
ным орехом! А вот это большие травянки429: я
их еще в первый раз отваривала в уксусе;  не
знаю, каковы-то они; я узнала секрет от отца
Ивана:  в  маленькой  кадушке  прежде  всего
нужно разостлать дубовые листья и потом по-
сыпать  перцем  и  селитрою  и  положить  еще
что  бывает  на  Нечуй-витре  цвет,  так  этот
цвет  взять  и  хвостиками разостлать вверх.  А
вот это пирожки с сыром! это с урдою430! а вот
это  те,  которые  Афанасий  Иванович  очень
любит, с капустою и гречневою кашею.

— Да, — прибавлял Афанасий Иванович, —
я  их  очень  люблю;  они  мягкие  и  немножко



кисленькие.
Вообще Пульхерия Ивановна была чрезвы-

чайно  в  духе,  когда  бывали  у  них  гости.  Доб-
рая  старушка!  она  вся  принадлежала  гостям.
Я  любил  бывать  у  них,  и  хотя  объедался
страшным  образом,  как  и  все  гостившие  у
них,  хотя мне это было очень вредно,  однако
ж я всегда бывал рад к ним ехать. Впрочем, я
думаю, что не имеет ли самый воздух в Мало-
россии  какого-то  особенного  свойства,  помо-
гающего  пищеварению,  потому  что  если  бы
здесь  вздумал  кто-нибудь  таким  образом  на-
кушаться,  то,  без  сомнения,  вместо  постели
очутился бы лежащим на столе.

Добрые  старички!  Но  повествование  мое
приближается к весьма печальному событию,
изменившему  навсегда  жизнь  этого  мирного
уголка.  Событие  это  покажется  тем  более  ра-
зительным,  что  произошло  от  самого  мало-
важного случая. Но, по странному устройству
вещей,  всегда  ничтожные  причины  родили
великие  события,  и  наоборот,  великие  пред-
приятия  оканчивались  ничтожными  след-
ствиями.  Какой-нибудь  завоеватель  собирает
все силы своего государства, воюет несколько



лет,  полководцы  его  прославляются,  и  нако-
нец  все  это  оканчивается  приобретением
клочка  земли,  на  котором  негде  посеять  кар-
тофеля; а иногда, напротив, два какие-нибудь
колбасника двух городов подерутся между со-
бою за вздор, и ссора объемлет наконец горо-
да,  потом села и  деревни,  а  там и целое госу-
дарство.  Но  оставим  эти  рассуждения:  они
нейдут  сюда;  притом  я  не  люблю  рассужде-
ний, когда они остаются только рассуждения-
ми.

У Пульхерии Ивановны была серенькая ко-
шечка, которая всегда почти лежала, свернув-
шись клубком, у  ее ног.  Пульхерия Ивановна
иногда ее гладила и щекотала пальцем по ее
шейке,  которую балованная кошечка вытяги-
вала как можно выше. Нельзя сказать, чтобы
Пульхерия Ивановна слишком любила ее,  но
просто  привязалась  к  ней,  привыкши  ее  все-
гда видеть. Афанасий Иванович, однако ж, ча-
сто подшучивал над такою привязанностию:

— Я не знаю,  Пульхерия Ивановна,  что вы
такого находите в кошке; на что она? Если бы
вы имели собаку, тогда бы другое дело: собаку
можно взять на охоту, а кошка на что?



— Уж  молчите,  Афанасий  Иванович, —  го-
ворила  Пульхерия  Ивановна, —  вы  любите
только  говорить,  и  больше  ничего:  собака
нечистоплотна,  собака  нагадит,  собака  пере-
бьет все, а кошка тихое творение, она никому
не сделает зла.

Впрочем,  Афанасию  Ивановичу  было  все
равно,  что  кошки,  что  собаки;  он  для  того
только  говорил  так,  чтобы  немножко  подшу-
тить над Пульхерией Ивановной.

За садом находился у них большой лес, ко-
торый был совершенно пощажен предприим-
чивым приказчиком,  может быть оттого,  что
стук топора доходил бы до самых ушей Пуль-
херии  Ивановны.  Он  был  глух,  запущен;  ста-
рые  древесные  стволы  были  закрыты  разрос-
шимся  орешником  и  походили  на  мохнатые
лапы  голубей.  В  этом  лесу  обитали  дикие  ко-
ты.  Лесных  диких  котов  не  должно  смеши-
вать  с  теми  удальцами,  которые  бегают  по
крышам  домов;  находясь  в  городах,  они,
несмотря  на  крутой нрав  свой,  гораздо  более
цивилизированы,  нежели  обитатели  лесов;
это,  напротив  того,  большею  частию  народ
мрачный  и  дикий;  они  всегда  ходят  тощие,



худые,  мяукают  грубым,  необработанным  го-
лосом;  они  подрываются  иногда  подземным
ходом под самые амбары и крадут сало, явля-
ются даже в самой кухне, прыгнувши внезап-
но  в  растворенное  окно,  когда  заметят,  что
повар пошел в бурьян. Вообще никакие благо-
родные  чувства  им  не  известны;  они  живут
хищничеством  и  душат  маленьких  воробьев
в самых их гнездах. Эти коты долго обнюхива-
лись  сквозь  дыру  под  амбаром  с  кроткою  ко-
шечкою  Пульхерии  Ивановны,  и  наконец
подманили ее, как отряд солдат подманивает
глупую  крестьянку.  Пульхерия  Ивановна  за-
метила пропажу кошки, послала искать ее, но
кошка не находилась.

Прошло  три  дня;  Пульхерия  Ивановна  по-
жалела,  наконец  вовсе  о  ней  позабыла.  В
один  день,  когда  она  ревизовала  свой  огород
и  возвращалась  с  нарванными  своею  рукою
зелеными  свежими  огурцами  для  Афанасия
Ивановича,  слух ее был поражен самым жал-
ким мяуканьем. Она, как будто по инстинкту,
произнесла:  «кис,  кис!» — и вдруг из бурьяна
вышла  ее  серенькая  кошка,  худая,  тощая;  за-
метно  было,  что  она  несколько  уже  дней  не



брала  в  рот  никакой  пищи.  Пульхерия  Ива-
новна продолжала звать  ее,  но  кошка стояла
перед нею, мяукала и не смела близко подой-
ти; видно было, что она очень одичала с того



времени. Пульхерия Ивановна пошла вперед,
продолжая  звать  кошку,  которая  боязливо
шла  за  нею  до  самого  забора.  Наконец,  уви-
девши  прежние,  знакомые  места,  вошла  и  в
комнату.  Пульхерия  Ивановна  тотчас  прика-
зала  подать  ей  молока  и  мяса  и,  сидя  перед
нею,  наслаждалась  жадностию  бедной  своей
фаворитки,  с  какою она глотала кусок за кус-
ком  и  хлебала  молоко.  Серенькая  беглянка
почти  в  глазах  ее  растолстела  и  ела  уже  не
так  жадно;  Пульхерия  Ивановна  протянула
руку,  чтобы  погладить  ее,  но  неблагодарная,
видно, уже слишком свыклась с хищными ко-
тами  или  набралась  романических  правил,
что бедность при любви лучше палат, а коты
были голы как соколы; как бы то ни было, она
выпрыгнула  в  окошко,  и  никто  из  дворовых
не мог поймать ее.

Задумалась  старушка.  «Это  смерть  моя
приходила за мною!» — сказала она сама себе,
и  ничто  не  могло  ее  рассеять;  весь  день  она
была  скучна.  Напрасно  Афанасий  Иванович
шутил  и  хотел  узнать,  отчего  она  так  вдруг
загрустила:  Пульхерия  Ивановна  была  безот-
ветна или отвечала совершенно не так, чтобы



можно  было  удовлетворить  Афанасия  Ивано-
вича. На другой день она заметно похудела.

— Что  это  с  вами,  Пульхерия  Ивановна?
Уж не больны ли вы?

— Нет, я не больна, Афанасий Иванович! я
хочу  вам  объявить  одно  особенное  происше-
ствие;  я знаю, что я этим летом умру; смерть
моя уже приходила за мною!

Уста Афанасия Ивановича как-то болезнен-
но  искривились;  он  хотел,  однако  ж,  побе-
дить  в  душе  своей  грустное  чувство  и,  улыб-
нувшись, сказал:

— Бог  знает,  что  вы  говорите,  Пульхерия
Ивановна!  вы,  верно,  вместо  декохта431,  что
часто пьете, выпили персиковой.

— Нет, Афанасий Иванович, я не пила пер-
сиковой, — сказала Пульхерия Ивановна.

И  Афанасию  Ивановичу  сделалось  жалко,
что  он  так  пошутил  над  Пульхерией  Иванов-
ной,  и он смотрел на нее,  и слеза повисла на
его реснице.

— Я прошу вас, Афанасий Иванович, чтобы
вы  исполнили  мою  волю, —  сказала  Пульхе-
рия Ивановна, — когда я умру, то похороните
меня возле церковной ограды. Платье надень-



те  на  меня  серенькое,  то,  что  с  небольшими
цветочками по коричневому полю; атласного
платья,  что  с  малиновыми  полосками,  не  на-
девайте на меня:  мертвой уже не нужно пла-
тье — на что оно ей? а вам оно пригодится: из
него сошьете себе парадный халат на случай
когда  приедут  гости,  то  чтобы  можно  было
вам прилично показаться и принять их.

— Бог  знает,  что  вы  говорите,  Пульхерия
Ивановна! —  говорил  Афанасий  Иванович, —
когда-то еще будет смерть, а вы уже стращае-
те такими словами.

— Нет,  Афанасий  Иванович,  я  уже  знаю,
когда моя смерть. Вы, однако ж, не горюйте за
мною: я уже старуха и довольно пожила, да и
вы уже стары, мы скоро увидимся на том све-
те.

Но  Афанасий  Иванович  рыдал,  как  ребе-
нок.

— Грех  плакать,  Афанасий  Иванович!  Не
грешите  и  Бога  не  гневите  своею  печалью.  Я
не жалею о том, что умираю; об одном только
жалею  я  (тяжелый  вздох  прервал  на  минуту
речь ее),  я  жалею о том, что не знаю, на кого
оставить вас, кто присмотрит за вами, когда я



умру.  Вы  как  дитя  маленькое:  нужно,  чтобы
любил вас тот, кто будет ухаживать за вами.

При этом на лице ее выразилась такая глу-
бокая,  такая  сокрушительная  сердечная  жа-
лость,  что я  не знаю,  мог  ли бы кто-нибудь в
то время глядеть на нее равнодушно.

— Смотри мне, Явдоха, — говорила она, об-
ращаясь  к  ключнице,  которую  нарочно  веле-
ла позвать, — когда я умру, чтобы ты глядела
за паном, чтобы берегла его, как глаза своего,
как  свое  родное  дитя.  Гляди,  чтобы  на  кухне
готовилось  то,  что  он  любит;  чтобы  белье  и
платье ты ему подавала всегда чистое; чтобы,
когда  гости  случатся,  ты  принарядила  его
прилично, а то, пожалуй, он иногда выйдет в
старом халате,  потому что и теперь часто по-
забывает он, когда праздничный день, а когда
будничный. Не своди с него глаз, Явдоха; я бу-
ду молиться за тебя на том свете, и Бог награ-
дит тебя432; не забывай же, Явдоха: ты уже ста-
ра,  тебе  не  долго  жить,  не  набирай  греха  на
душу. Когда же не будешь за ним присматри-
вать, то не будет тебе счастия на свете; я сама
буду  просить  Бога,  чтобы  не  давал  тебе  бла-
гополучной  кончины.  И  сама  ты  будешь



несчастна,  и  дети  твои  будут  несчастны,  и
весь  род  ваш  не  будет  иметь  ни  в  чем  благо-
словения Божия.

Бедная старушка! она в то время не думала
ни о той великой минуте, которая ее ожидает,
ни  о  душе  своей,  ни  о  будущей  своей  жизни:
она думала только о бедном своем спутнике, с
которым провела жизнь и которого оставляла
сирым  и  бесприютным.  Она  с  необыкновен-
ною  расторопностию  распорядила  все  таким
образом,  чтобы  после  нее  Афанасий  Ивано-
вич не заметил ее отсутствия. Уверенность ее
в  близкой  своей  кончине  так  была  сильна  и
состояние души ее так было к этому настрое-
но,  что  действительно  чрез  несколько  дней
она  слегла  в  постелю  и  не  могла  уже  прини-
мать  никакой  пищи.  Афанасий  Иванович
весь превратился во внимательность и не от-
ходил  от  ее  постели.  «Может  быть,  вы  че-
го-нибудь  бы  покушали,  Пульхерия  Иванов-
на?» — говорил он,  с  беспокойством смотря в
глаза  ей.  Но  Пульхерия  Ивановна  ничего  не
говорила.  Наконец,  после  долгого  молчания,
как  будто  хотела  она  что-то  сказать,  пошеве-
лила губами — и дыхание ее улетело.



Афанасий  Иванович  был  совершенно  по-
ражен; это так казалось ему дико, что он даже
не  заплакал;  мутными  глазами  глядел  он  на
нее, как бы не понимая значения трупа.

Покойницу  положили  на  стол,  одели  в  то
самое  платье,  которое  она  сама  назначила,
сложили ей руки крестом, дали в руки воско-
вую  свечу, —  он  на  все  это  глядел  бесчув-
ственно.  Множество  народа  всякого  звания
наполнило  двор,  множество  гостей  приехало
на  похороны,  длинные  столы  расставлены
были  по  двору;  кутья,  наливки,  пироги  по-
крывали их кучами; гости говорили, плакали,
глядели на покойницу, рассуждали о ее каче-
ствах, смотрели на него; но он сам на все это
глядел странно. Покойницу наконец понесли,
народ  повалил  следом,  и  он  пошел  за  нею;
священники были в полном облачении, солн-
це светило, грудные младенцы плакали на ру-
ках  матерей,  жаворонки  пели,  дети  в  руба-
шонках  бегали  и  резвились  по  дороге.  Нако-
нец гроб поставили над ямой,  ему велели по-
дойти  и  поцеловать  в  последний  раз  покой-
ницу;  он  подошел,  поцеловал,  на  глазах  его
показались  слезы,  но  какие-то  бесчувствен-



ные слезы. Гроб опустили, священник взял за-
ступ  и  первый  бросил  горсть  земли,  густой
протяжный  хор  дьячка  и  двух  пономарей
пропел вечную память под чистым безоблач-
ным небом, работники принялись за заступы,
и земля уже покрыла и сравняла яму, — в это
время он пробрался вперед; все расступились,
дали  ему  место,  желая  знать  его  намерение.
Он  поднял  глаза  свои,  посмотрел  смутно  и
сказал: «Так вот это вы уже и погребли ее! за-
чем?!..»  Он остановился  и  не  докончил своей
речи.

Но когда возвратился он домой, когда уви-
дел, что пусто в его комнате, что даже стул, на
котором сидела Пульхерия Ивановна, был вы-
несен, —  он  рыдал,  рыдал  сильно,  рыдал
неутешно,  и  слезы,  как  река,  лились  из  его
тусклых очей.

Пять лет прошло с того времени. Какого го-
ря  не  уносит  время?  Какая  страсть  уцелеет  в
неровной битве с ним? Я знал одного челове-
ка  в  цвете  юных  еще  сил,  исполненного  ис-
тинного  благородства  и  достоинств,  я  знал
его  влюбленным  нежно,  страстно,  бешено,
дерзко,  скромно,  и  при мне,  при моих глазах





почти,  предмет  его  страсти —  нежная,  пре-
красная,  как  ангел, —  была  поражена  нена-
сытною  смертию.  Я  никогда  не  видал  таких
ужасных  порывов  душевного  страдания,  та-
кой  бешеной  палящей  тоски,  такого  пожира-
ющего отчаяния, какие волновали несчастно-
го любовника. Я никогда не думал, чтобы мог
человек создать для себя такой ад,  в  котором
ни  тени,  ни  образа  и  ничего,  что  бы  сколь-
ко-нибудь  походило  на  надежду…  Его  стара-
лись  не  выпускать  из  глаз;  от  него  спрятали
все  орудия,  которыми  бы  он  мог  умертвить
себя.  Две  недели  спустя  он  вдруг  победил  се-
бя: начал смеяться, шутить; ему дали свободу,
и первое, на что он употребил ее, это было ку-
пить  пистолет.  В  один  день  внезапно  раздав-
шийся выстрел перепугал ужасно его родных;
они вбежали в комнату и увидели его распро-
стертого с раздробленным черепом. Врач, слу-
чившийся тогда, об искусстве которого греме-
ла  всеобщая  молва,  увидел  в  нем  признаки
существования,  нашел  рану  не  совсем  смер-
тельною, —  и  он,  к  изумлению  всех,  был  вы-
лечен.  Присмотр  за  ним  увеличили  еще  бо-
лее: даже за столом не клали возле него ножа



и  старались  удалить  все,  чем  бы  мог  он  себя
ударить;  но  он  в  скором  времени  нашел  но-
вый  случай  и  бросился  под  колеса  проезжав-
шего экипажа. Ему растрощило руку и ногу433;
но  он  опять  был  вылечен.  Год  после  этого  я
видел  его  в  одном  многолюдном  зале:  он  си-
дел за столом, весело говорил: «петит-увертa»
434,  закрывши одну карту,  и за ним стояла,  об-
локотившись  на  спинку  его  стула,  молодень-
кая жена его, перебирая его марки435.

По  истечении  сказанных  пяти  лет  после
смерти  Пульхерии  Ивановны  я,  будучи  в  тех
местах,  заехал  в  хуторок  Афанасия  Иванови-
ча навестить моего старинного соседа, у кото-
рого когда-то приятно проводил день и всегда
объедался лучшими изделиями радушной хо-
зяйки. Когда я подъехал ко двору, дом мне по-
казался  вдвое  старее,  крестьянские  избы  со-
всем легли набок, без сомнения, так же, как и
владельцы  их;  частокол  и  плетень  во  дворе
были  совсем  разрушены,  и  я  видел  сам,  как
кухарка  выдергивала  из  него  палки  для  за-
топки печи, тогда как ей нужно было сделать
только  два  шага  лишних,  чтобы  достать  тут
же  наваленного  хворосту.  Я  с  грустью  подъе-



хал к крыльцу; те же самые барбосы и бровки
436,  уже  слепые  или  с  перебитыми  ногами,  за-
лаяли, поднявши вверх свои волнистые, обве-
шанные  репейниками  хвосты.  Навстречу  вы-
шел старик. Так, это он! я тотчас узнал его; но
он  согнулся  уже  вдвое  против  прежнего.  Он
узнал  меня  и  приветствовал  с  тою  же  знако-
мою  мне  улыбкою;  я  вошел  за  ним  в  комна-
ты; казалось, все было в них по-прежнему; но
я  заметил  во  всем  какой-то  странный  беспо-
рядок,  какое-то  ощутительное  отсутствие  че-
го-то;  словом,  я  ощутил  в  себе  те  странные
чувства, которые овладевают нами, когда мы
вступаем в первый раз в  жилище вдовца,  ко-
торого  прежде  знали  нераздельным  с  подру-
гою, сопровождавшею его всю жизнь. Чувства
эти бывают похожи на то, когда видим перед
собою без ноги человека, которого всегда зна-
ли здоровым. Во всем видно было отсутствие
заботливой  Пульхерии  Ивановны:  за  столом
подали  один  нож  без  черенка;  блюда  уже  не
были приготовлены с таким искусством; о хо-
зяйстве я не хотел и спросить,  боялся даже и
взглянуть на хозяйственные заведения.

Когда мы сели за стол, девка завязала Афа-



насия Ивановича салфеткою, и очень хорошо
сделала, потому что без того он бы весь халат
свой  запачкал  соусом.  Я  старался  его  чем-ни-
будь  занять  и  рассказывал  ему  разные  ново-
сти;  он слушал с  тою же улыбкою,  но по вре-
менам  взгляд  его  был  совершенно  бесчув-
ствен,  и  мысли  в  нем  не  бродили,  но  исчеза-
ли. Часто поднимал он ложку с кашею и, вме-
сто  того  чтобы подносить  ко  рту,  подносил к
носу; вилку свою, вместо того чтобы воткнуть
в кусок цыпленка, он тыкал в графин, и тогда
девка,  взявши  его  за  руку,  наводила  на  цып-
ленка.  Мы иногда  ожидали по  несколько ми-
нут  следующего  блюда.  Афанасий  Иванович
уже  сам  замечал  это  и  говорил:  «что  это  так
долго  не  несут  кушанья?»  Но  я  видел  сквозь
щель  в  дверях,  что  мальчик,  разносивший
нам  блюда,  вовсе  не  думал  о  том  и  спал,  све-
сивши голову на скамью.

«Вот  это  то  кушанье, —  сказал  Афанасий
Иванович,  когда  подали  нам  мнишки437  со
сметаною, —  это  то  кушанье, —  продолжал
он,  и я  заметил,  что голос его начал дрожать
и  слеза  готовилась  выглянуть  из  его  свинцо-
вых  глаз,  но  он  собирал  все  усилия,  желая



удержать  ее. —  Это  то  кушанье,  которое  по…
по…  покой…  покойни…» —  и  вдруг  брызнул
слезами;  рука  его  упала  на  тарелку,  тарелка
опрокинулась,  полетела  и  разбилась,  соус  за-
лил его всего; он сидел бесчувственно, бесчув-
ственно  держал  ложку,  и  слезы,  как  ручей,
как  немолчно  текущий  фонтан,  лились,  ли-
лись ливмя на застилавшую его салфетку.

Боже! думал я, глядя на него: пять лет всеи-
стребляющего  времени —  старик  уже  бесчув-
ственный,  старик,  которого  жизнь,  казалось,
ни  разу  не  возмущало  ни  одно  сильное  ощу-
щение  души,  которого  вся  жизнь,  казалось,
состояла только из сидения на высоком стуле,
из  ядения  сушеных  рыбок  и  груш,  из  добро-
душных  рассказов, —  и  такая  долгая,  такая
жаркая  печаль!  Что  же  сильнее  над  нами:
страсть  или  привычка?  Или  все  сильные  по-
рывы,  весь  вихорь  наших  желаний  и  кипя-
щих  страстей —  есть  только  следствие  наше-
го  яркого  возраста  и  только  по  тому  одному
кажутся  глубоки  и  сокрушительны?  Что  бы
ни было, но в это время мне казались детски-
ми все наши страсти против этой долгой, мед-
ленной,  почти  бесчувственной  привычки.



Несколько раз силился он выговорить имя по-
койницы,  но  на  половине слова  спокойное и
обыкновенное  лицо  его  судорожно  исковер-



кивалось,  и  плач  дитяти  поражал  меня  в  са-
мое  сердце.  Нет,  это  не  те  слезы,  на  которые
обыкновенно  так  щедры  старички,  представ-
ляющие вам жалкое свое положение и несча-
стия;  это  были  также  не  те  слезы,  которые
они роняют за стаканом пуншу: нет, это были
слезы,  которые  текли,  не  спрашиваясь,  сами
собою,  накопляясь  от  едкости  боли  уже  охла-
девшего сердца.

Он  не  долго  после  того  жил.  Я  недавно
услышал о его смерти. Странно, однако ж, то,
что  обстоятельства  кончины  его  имели  ка-
кое-то  сходство  с  кончиною  Пульхерии  Ива-
новны.  В  один  день  Афанасий  Иванович  ре-
шился  немного  пройтись  по  саду.  Когда  он
медленно  шел  по  дорожке,  с  обыкновенною
своею  беспечностию,  вовсе  не  имея  никакой
мысли,  с  ним  случилось  странное  происше-
ствие.  Он вдруг услышал, что позади его про-
изнес  кто-то  довольно  явственным  голосом:
«Афанасий Иванович!» Он оборотился,  но ни-
кого  совершенно  не  было;  посмотрел  во  все
стороны,  заглянул  в  кусты —  нигде  никого.
День  был  тих  и  солнце  сияло.  Он  на  минуту
задумался;  лицо  его  как-то  оживилось,  и  он



наконец  произнес:  «это  Пульхерия  Ивановна
зовет меня!» Вам, без сомнения, когда-нибудь
случалось  слышать  голос,  называющий  вас
по имени, который простолюдины объясняют
тем,  что  душа  стосковалась  за  человеком  и
призывает  его,  и  после  которого  следует
неминуемо  смерть.  Признаюсь,  мне  всегда
был  страшен  этот  таинственный  зов.  Я  пом-
ню,  что  в  детстве  часто  его  слышал:  иногда
вдруг позади меня кто-то явственно произно-
сил  мое  имя.  День  обыкновенно  в  это  время
был самый ясный и солнечный; ни один лист
в саду на дереве не шевелился; тишина была
мертвая;  даже  кузнечик  в  это  время  переста-
вал  кричать;  ни  души  в  саду;  но,  признаюсь,
если бы ночь самая бешеная и бурная, со всем
адом  стихий,  настигла  меня  одного  среди
непроходимого леса, я бы не так испугался ее,
как этой ужасной тишины, среди безоблачно-
го дня. Я обыкновенно тогда бежал с величай-
шим  страхом  и  занимавшимся  дыханием  из
саду,  и  тогда  только  успокоивался,  когда  по-
падался  мне  навстречу  какой-нибудь  чело-
век,  вид  которого  изгонял  эту  страшную  сер-
дечную пустыню.



Он  весь  покорился  своему  душевному
убеждению,  что  Пульхерия  Ивановна  зовет
его;  он покорился с  волею послушного ребен-
ка,  сохнул,  кашлял,  таял  как  свечка  и  нако-
нец  угас  так,  как  она,  когда  уже  ничего  не
осталось, что бы могло поддержать бедное ее
пламя.  «Положите  меня  возле  Пульхерии
Ивановны», — вот все, что произнес он перед
своею кончиною.

Желание его исполнили и похоронили воз-
ле  церкви  близ  могилы  Пульхерии  Иванов-
ны.  Гостей  было  меньше  на  похоронах,  но
простого народу и нищих было такое же мно-
жество.  Домик  барский  уже  сделался  вовсе
пуст.  Предприимчивый  приказчик  вместе  с
войтом перетащили в свои избы все оставши-
еся  старинные  вещи  и  рухлядь,  которую  не
могла утащить ключница.

Скоро  приехал,  неизвестно  откуда,  ка-
кой-то дальний родственник, наследник име-
ния,  служивший  прежде  поручиком438,  не
помню,  в  каком  полку,  страшный  реформа-
тор.  Он  увидел  тотчас  величайшее  расстрой-
ство  и  упущение  в  хозяйственных  делах;  все
это  решился  он  непременно  искоренить,  ис-



править  и  ввести  во  всем  порядок.  Накупил
шесть прекрасных английских серпов, прико-
лотил к  каждой избе  особенный нумер,  и  на-
конец  так  хорошо  распорядился,  что  имение
через шесть месяцев взято было в опеку. Муд-
рая опека (из одного бывшего заседателя и ка-
кого-то  штабс-капитана439  в  полинялом  мун-
дире)  перевела  в  непродолжительное  время
всех  кур  и  все  яйца.  Избы,  почти  совсем  ле-
жавшие  на  земле,  развалились  вовсе;  мужи-
ки  распьянствовались  и  стали  большею  ча-
стию  числиться  в  бегах.  Сам  же  настоящий
владетель,  который  впрочем  жил  довольно
мирно  с  своею  опекою  и  пил  вместе  с  нею
пунш, приезжал очень редко в свою деревню
и  проживал  недолго.  Он  до  сих  пор  ездит  по
всем  ярмаркам  в  Малороссии;  тщательно
осведомляется  о  ценах  на  разные  большие
произведения,  продающиеся  оптом,  как-то:
муку, пеньку, мед и прочее; но покупает толь-
ко  небольшие безделушки,  как-то:  кремешки
440,  гвоздь прочищать трубку и вообще все  то,
что не превышает всем оптом своим цены од-
ного рубля.
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Художник: Е.Кибрик

I
 поворотись-ка, сын! Экой ты смешной
какой!  Что  это  на  вас  за  поповские

подрясники?  И  этак  все  ходят  в  академии441

? — Такими словами встретил старый Бульба
442 двух сыновей своих, учившихся в киевской
бурсе и приехавших домой к отцу.

Сыновья его только что слезли с коней. Это
были  два  дюжие  молодца,  еще  смотревшие
исподлобья,  как  недавно  выпущенные  семи-
наристы. Крепкие, здоровые лица их были по-
крыты первым пухом волос,  которого еще не



касалась  бритва.  Они  были  очень  смущены
таким  приемом  отца  и  стояли  неподвижно,
потупив глаза в землю.

— Стойте, стойте! дайте мне разглядеть вас
хорошенько, —  продолжал  он,  поворачивая
их, — какие  же  длинные на  вас  свитки!  экие
свитки! таких свиток еще и на свете не было.
А побеги который-нибудь из вас! я посмотрю,
не шлепнется ли он на землю, запутавшись в
полы.

— Не  смейся,  не  смейся,  батько! —  сказал



наконец старший из них.
— Смотри ты, какой пышный!443 а отчего ж

бы не смеяться?
— Да  так;  хоть  ты  мне  и  батька,  а  как  бу-

дешь смеяться, то, ей-Богу, поколочу!
— Ах  ты,  сякой-такой  сын!  как,  батьку? —

сказал Тарас Бульба,  отступивши с удивлени-
ем несколько шагов назад.

— Да хоть и батьку.  За обиду не посмотрю
и не уважу никого.

— Как же хочешь ты со мною биться, разве
на кулаки?

— Да уж на чем бы то ни было.
— Ну,  давай  на  кулаки! —  говорил  Тарас

Бульба,  засучив рукава, — посмотрю я,  что за
человек ты в кулаке!

И отец с сыном, вместо приветствия после
давней отлучки, начали насаживать друг дру-
гу тумаки и в бока, и в поясницу, и в грудь, то
отступая и оглядываясь, то вновь наступая.

— Смотрите,  добрые люди:  одурел старый!
совсем спятил с  ума! — говорила бледная,  ху-
дощавая и добрая мать их, стоявшая У порога
и не успевшая еще обнять ненаглядных детей
своих. —  Дети  приехали  домой,  больше  года



их не видали, а он задумал невесть что: на ку-
лаки биться!

— Да  он  славно  бьется! —  говорил  Бульба,
остановившись, — ей-Богу, хорошо! — продол-
жал  он,  немного  оправляясь, —  так,  хоть  бы
даже и не пробовать. Добрый будет казак! Ну,
здорово,  сынку!  почеломкаемся! —  И  отец  с
сыном стали целоваться. — Добре, сынку! Вот
так  колоти  всякого,  как  меня  тузил:  никому
не спускай! а все-таки на тебе смешное убран-
ство: что это за веревка висит? А ты, бейбас444,
что стоишь и руки опустил? — говорил он, об-
ращаясь  к  младшему, —  что  ж  ты,  собачий
сын, не поколотишь меня?

— Вот  еще  что  выдумал! —  говорила  мать,
обнимавшая  между  тем  младшего, —  и  при-
дет же в голову этакое, чтобы дитя родное би-
ло отца. Да будто и до того теперь: дитя моло-
дое,  проехало  столько  пути,  утомилось…  (это
дитя  было  двадцати  с  лишком  лет  и  ровно  в
сажень445  ростом),  ему  бы  теперь  нужно  опо-
чить  и  поесть  чего-нибудь,  а  он  заставляет
его биться!

— Э, да ты мазунчик446,  как я вижу! — гово-
рил Бульба. — Не слушай, сынку, матери: она



баба,  она  ничего  не  знает.  Какая  вам  нежба?
Ваша  нежба —  чистое  поле  да  добрый  конь:
вот  ваша  нежба!  А  видите  вот  эту  саблю —
вот  ваша  матерь!  Это  все  дрянь,  чем  набива-
ют  головы  ваши:  и  академии,  и  все  те  книж-
ки, буквари, и философия, и все это ка зна що
447, —  я  плевать  на  все  это! —  Здесь  Бульба
пригнал  в  строку  такое  слово,  которое  даже
не употребляется в печати. — А вот,  лучше,  я
вас на той же неделе отправлю на Запорожье
448.  Вот где  наука!  Там вам школа;  там только
наберетесь разуму.

— И всего только одну неделю быть им до-
ма? —  говорила  жалостно,  со  слезами  на  гла-
зах,  худощавая  старуха  мать. —  И  погулять
им, бедным, не удастся, не удастся и дому род-
ного узнать,  и мне не удастся наглядеться на
них!

— Полно, полно выть, старуха! Казак не на
то,  чтобы возиться  с  бабами.  Ты бы спрятала
их  обоих  себе  под  юбку,  да  и  сидела  бы  на
них,  как  на  куриных  яйцах.  Ступай,  ступай,
да  ставь  нам  скорее  на  стол  все,  что  есть.  Не
нужно пампушек, медовиков449, маковников и
других  пундиков450;  тащи  нам  всего  барана,



козу  давай,  меды  сорокалетние!  да  горелки
побольше, не с выдумками горелки, не с изю-
мом  и  всякими  вытребеньками451,  а  чистой
пенной  горелки,  чтоб  играла  и  шипела,  как
бешеная.

Бульба  повел  сыновей  своих  в  светлицу,
откуда проворно выбежали две красивые дев-
ки-прислужницы  в  червонных  монистах,
прибиравшие комнаты. Они, как видно, испу-
гались  приезда  паничей,  не  любивших  спус-
кать никому, или же просто хотели соблюсти
свой женский обычай: вскрикнуть и бросить-
ся  опрометью,  увидевши  мужчину,  и  потом
долго  закрываться  от  сильного  стыда  рука-
вом. Светлица была убрана во вкусе того вре-
мени, —  о  котором  живые  намеки  остались
только в песнях да в народных думах, уже не
поющихся  больше  на  Украйне  бородатыми
старцами-слепцами  в  сопровождении  тихого
треньканья  бандуры,  в  виду  обступившего
народа, —  во  вкусе  того  бранного,  трудного
времени,  когда  начались  разыгрываться
схватки  и  битвы  на  Украйне  за  унию.452  Все
было  чисто,  вымазано  цветной  глиною.  На
стенах —  сабли,  нагайки,  сетки  для  птиц,



невода  и  ружья,  хитро  обделанный  рог  для
пороху,  золотая  уздечка  на  коня  и  путы  с  се-
ребряными  бляхами.  Окна  в  светлице  были
маленькие,  с  круглыми  тусклыми  стеклами,
какие встречаются ныне только в старинных
церквах,  сквозь  которые  иначе  нельзя  было
глядеть,  как  приподняв  надвижное  стекло.
Вокруг окон и дверей были красные отводы453.
На полках по углам стояли кувшины, бутыли
и  фляжки  зеленого  и  синего  стекла,  резные
серебряные  кубки,  позолоченные  чарки  вся-
кой работы: венецейской454,  турецкой,  черкес-
ской,  зашедшие  в  светлицу  Бульбы  всякими
путями  через  третьи  и  четвертые  руки,  что
было весьма обыкновенно в те удалые време-
на.  Берестовые  скамьи455  вокруг  всей  комна-
ты;  огромный  стол  под  образами  в  переднем
углу;  широкая  печь  с  запечьями,  уступами  и
выступами,  покрытая  цветными  пестрыми
изразцами.  Все  это  было  очень  знакомо  на-
шим  двум  молодцам,  приходившим  каждый
год домой на каникулярное время,  приходив-
шим потому, что у них не было еще коней, и
потому, что не в обычае было позволять шко-
лярам  ездить  верхом.  У  них  были  только



длинные  чубы,  за  которые  мог  выдрать  их
всякий казак, носивший оружие. Бульба толь-
ко при выпуске их послал им из табуна своего
пару молодых жеребцов.

Бульба  по  случаю  приезда  сыновей  велел
созвать всех сотников456  и весь полковой чин,
кто только был налицо; и когда пришли двое
из  них  и  есаул  Дмитро  Товкач457,  старый  его
товарищ,  он  им  тот  же  час  представил  сыно-
вей,  говоря:  «Вот,  смотрите,  какие  молодцы!
на  Сечь  их  скоро  пошлю».  Гости  поздравили
и  Бульбу  и  обоих  юношей  и  сказали  им,  что
доброе  дело  делают  и  что  нет  лучшей  науки
для  молодого  человека,  как  Запорожская
Сечь.

— Ну ж, паны-браты, садись всякий, где ко-
му  лучше,  за  стол.  Ну,  сынки!  прежде  всего
выпьем горелки! — так говорил Бульба. — Бо-
же,  благослови! Будьте здоровы,  сынки:  и ты,
Остап,  и  ты,  Андрий458!  Дай же Боже,  чтоб  вы
на  войне  всегда  были  удачливы!  чтоб  бусур-
манов били459, и турков бы били, и татаров би-
ли  бы,  когда  и  ляхи  начнут  что  против  веры
нашей  чинить,  то  и  ляхов  бы  били.  Ну,  под-
ставляй  свою  чарку;  что,  хороша  горелка?  А



как  по-латини  горелка?  То-то,  сынку,  дурни
были  латинцы:  они  и  не  знали,  есть  ли  на
свете  горелка.  Как,  бишь,  того  звали,  что  ла-
тинские вирши писал? Я грамоте разумею не
сильно, а потому и не знаю: Гораций, что ли?
460

«Вишь,  какой  батька! —  подумал  про  себя
старший  сын,  Остап. —  Все,  старая  собака,
знает, а еще и прикидывается».

— Я думаю, архимандрит461  не давал вам и
понюхать  горелки, —  продолжал  Тарас. —  А
признайтесь, сынки, крепко стегали вас бере-
зовыми  и  свежим  вишняком  по  спине  и  по
всему, что ни есть у казака? А может, так как
вы  сделались  уже  слишком  разумные,  так,
может, и плетюганами пороли; чай, не только
по субботам462, а доставалось и в среду и в чет-
верг?

— Нечего, батько, вспоминать, что было, —
отвечал Остап, — что было, то прошло!

— Пусть  теперь  попробует! —  сказал  Ан-
дрий, —  пускай  теперь  кто-нибудь  только  за-
цепит;  вот  пусть  только  подвернется  теперь
какая-нибудь татарва, будет знать она, что за
вещь казацкая сабля!



— Добре, сынку! ей-Богу, добре! Да когда на
то пошло, то и я с вами еду! ей-Богу, еду. Како-
го дьявола мне здесь ждать? чтоб я стал греч-
косеем463,  домоводом, глядеть за овцами да за
свиньями  да  бабиться  с  женой?  Да  пропади
они: я казак, не хочу! Так что же, что нет вой-
ны?  я  так  поеду  с  вами  на  Запорожье,  погу-
лять;  ей-Богу,  поеду! —  И  старый  Бульба  ма-
ло-помалу  горячился,  горячился,  наконец,
рассердился совсем,  встал из-за  стола,  и,  при-
осанившись,  топнул  ногою. —  Завтра  же
едем!  зачем  откладывать?  какого  врага  мы
можем здесь высидеть? на что нам эта хата? к
чему нам все  это?  на  что  эти горшки? — Ска-
завши  это,  он  начал  колотить  и  швырять
горшки  и  фляжки.  Бедная  старушка,  привык-
шая  уже  к  таким  поступкам  своего  мужа,  пе-
чально  глядела,  сидя  на  лавке.  Она  не  смела
ничего  говорить;  но,  услыша  о  таком  страш-
ном для нее решении, она не могла удержать-
ся от слез; взглянула на детей своих, с которы-
ми угрожала ей такая скорая разлука, — и ни-
кто бы не мог описать всей безмолвной силы
ее горести, которая, казалось, трепетала в гла-
зах  ее  и  в  судорожно  сжатых  губах.  Бульба



был  упрям  страшно.  Это  был  один  из  тех  ха-
рактеров,  которые  могли  возникнуть  только
в тяжелый XV век на полукочующем углу Ев-
ропы,  когда  вся  южная  первобытная  Россия,
оставленная  своими  князьями,  была  опусто-
шена, выжжена дотла неукротимыми набега-
ми  монгольских  хищников;  когда,  лишив-
шись дома и кровли, стал здесь отважен чело-
век;  когда  на  пожарищах,  в  виду  грозных  со-
седей  и  вечной  опасности,  селился  он  и  при-
выкал глядеть  им прямо в  очи,  разучившись
знать,  существует  ли  какая  боязнь  на  свете;
когда бранным пламенем объялся древлемир-
ный славянский дух и завелось казачество —
широкая, разгульная замашка русской приро-
ды,  и  когда  все  поречья,  перевозы,  прибреж-
ные  пологие,  и  удобные  места464  усеялись  ка-
заками,  которым  и  счету  никто  не  ведал,  и
смелые  товарищи  их  были  вправе  отвечать
султану, пожелавшему знать о числе их: «Кто
их  знает!  у  нас  их  раскидано  по  всему  степу:
что  байрак,  то  казак»  (где  маленький  приго-
рок, там уж и казак). Это было, точно, необык-
новенное явленье русской силы: его вышибло
из народной груди огниво бед465. Вместо преж-



них  уделов,  мелких  городков,  наполненных
псарями  и  ловчими,  вместо  враждующих  и
торгующих  городами  мелких  князей  возник-
ли грозные селения, курени и околицы466, свя-
занные общей опасностью и ненавистью про-
тив нехристианских хищников. Уже известно
всем из истории,  как их вечная борьба и бес-
покойная  жизнь  спасли  Европу  от  неукроти-
мых набегов, грозивших ее опрокинуть. Коро-
ли польские, очутившиеся, наместо удельных
князей,  властителями  сих  пространных  зе-
мель,  хотя  отдаленными  и  слабыми,  поняли
значенье  казаков  и  выгоды  такой  бранной,
строптивой  жизни.  Они  поощряли  их  и
льстили  этому  расположению.  Под  их  отда-
ленною  властью  гетманы,  избранные  из  сре-
ды  самих  же  казаков,  преобразовали  околи-
цы и курени в полки467  и правильные округи.
Это  не  было  строевое  собранное  войско,  его
бы никто не увидал;  но в  случае войны и об-
щего  движенья,  в  восемь  дней,  не  больше,
всякий  являлся  на  коне  во  всем  своем  воору-
жении,  получа  один  только  червонец  платы
от  короля,  и  в  две  недели  набиралось  такое
войско,  какого  бы  не  в  силах  были  набрать



никакие  рекрутские  наборы.  Кончился  по-
ход —  воин  уходил  в  луга  и  пашни,  на  дне-
провские перевозы, ловил рыбу, торговал, ва-
рил пиво и был вольный казак. Современные
иноземцы  справедливо  дивились468  тогда
необыкновенным  способностям  его.  Не  было
ремесла, которого бы не знал казак: накурить
вина,  снарядить  телегу,  намолоть  пороху,
справить  кузнецкую,  слесарную  работу  и,  в
прибавку к тому, — гулять напропалую, пить
и  бражничать,  как  только  может  один  рус-
ский, — все это было ему по плечу. Кроме рей-
стровых  казаков469,  считавших  обязанностью
являться во время войны, можно было во вся-
кое время, в случае большой потребности, на-
брать целые толпы охочекомонных470:  стоило
только  есаулам  пройти  по  рынкам  и  площа-
дям всех сел и местечек и прокричать во весь
голос,  ставши  на  телегу:  «Эй  вы,  пивники,
броварники471,  полно  вам  пиво  варить,  да  ва-
ляться  по  запечьям,  да  кормить  своим  жир-
ным телом мух! Ступайте славы рыцарской и
чести добиваться! Вы, плугари, гречкосеи, ов-
цеводы,  баболюбы,  полно  вам  за  плугом  хо-
дить да пачкать в земле свои желтые чоботы,



да  подбираться  к  жинкам  и  губить  силу  ры-
царскую!  пора  доставать  казацкой  славы!»  И
слова  эти  были  как  искры,  падающие  на  су-
хое дерево.  Пахарь ломал свой плуг,  бровары
и  пивовары  кидали  свои  кадки  и  разбивали
бочки,  ремесленник и торгаш посылал к чер-
ту и ремесло и лавку, бил горшки в доме — и
все,  что  ни  было,  садилось  на  коня.  Словом,
русский  характер  получил  здесь  могучий,
широкий размах, крепкую наружность. Тарас
был один из числа коренных, старых полков-
ников: весь был он создан для бранной трево-
ги и отличался грубой прямотой своего нрава.
Тогда  влияние  Польши  начинало  уже  оказы-
ваться  на  русском  дворянстве.  Многие  пере-
нимали  уже  польские  обычаи,  заводили  рос-
кошь,  великолепные  прислуги,  соколов,  лов-
чих, обеды, дворы. Тарасу было это не по серд-
цу.  Он любил простую жизнь казаков и пере-
ссорился с теми из своих товарищей, которые
были наклонны к варшавской стороне,  назы-
вая  их  холопьями  польских  панов.  Вечно
неугомонный,  он  считал  себя  законным  за-
щитником Православия. Самоуправно входил
в  села,  где  только  жаловались  на  притесне-



ния  арендаторов  и  на  прибавку  новых  по-
шлин  с  дыма472.  Сам,  с  своими  казаками,  про-
изводил  над  ними  расправу  и  положил  себе
правилом,  что  в  трех  случаях  всегда  следует
взяться за саблю, именно: когда комиссары не
уважали в  чем старшин473  и  стояли перед ни-
ми  в  шапках,  когда  глумились  над  Правосла-
вием и не  чтили обычая предков и,  наконец,
когда враги были бусурманы и турки, против
которых он считал во всяком случае позволи-
тельным  поднять  оружие  во  славу  христиан-
ства.  Теперь  он  тешил  себя  заранее  мыслию,
как  он  явится  с  двумя  сыновьями  своими  в
Сечь  и  скажет:  «Вот  посмотрите,  каких  я  мо-
лодцов  привел  к  вам!»;  как  представит  их
всем  старым,  закаленным  в  битвах  товари-
щам;  как  поглядит  на  первые  подвиги  их  в
ратной  науке  и  бражничестве,  которое  почи-
талось  тоже  одним  из  главных  достоинств
рыцаря. Он сначала хотел было отправить их
одних; но при виде их свежести, рослости, мо-
гучей  телесной  красоты  вспыхнул  воинский
дух его, и он на другой же день решился ехать
с ними сам, хотя необходимостью этого была
одна  упрямая  воля.  Он  уже  хлопотал  и  отда-



вал приказы, выбирал коней и сбрую для мо-
лодых сыновей,  наведывался и в  конюшни и
в  амбары,  отобрал  слуг,  которые  должны  бы-
ли завтра с ними ехать. Есаулу Товкачу пере-
дал  свою  власть  вместе  с  крепким  наказом
явиться сей же час со всем полком, если толь-
ко он подаст из Сечи какую-нибудь весть.  Хо-
тя  он  был  и  навеселе  и  в  голове  его  еще  бро-
дил  хмель,  однако  ж  не  забыл  ничего;  даже
отдал  приказ  напоить  коней  и  всыпать  им  в
ясли крупной и лучшей пшеницы, и пришел
усталый от своих забот.

— Ну, дети, теперь надобно спать, а завтра
будем делать то, что Бог даст. Да не стели нам
постель!  нам  не  нужна  постель:  мы  будем
спать на дворе.

Ночь еще только что обняла небо, но Буль-
ба  всегда  ложился  рано.  Он  развалился  на
ковре,  накрылся  бараньим  тулупом,  потому
что ночной воздух был довольно свеж и пото-
му  что  Бульба  любил  укрыться  потеплее,  ко-
гда  был  дома.  Он  вскоре  захрапел,  и  за  ним
последовал  весь  двор;  все,  что  ни  лежало  в
разных его углах, захрапело и запело; прежде
всего  заснул  сторож,  потому  что  более  всех



напился  для  приезда  паничей.  Одна  бедная
мать не спала; она приникла к изголовью до-
рогих  сыновей  своих,  лежавших  рядом;  она
расчесывала  гребнем  их  молодые,  небрежно
всклоченные  кудри  и  смачивала  их  слезами;
она  глядела  на  них  вся,  глядела  всеми  чув-
ствами,  вся превратилась в одно зрение и не
могла  наглядеться.  Она  вскормила  их  соб-
ственною  грудью;  она  возрастила,  взлелеяла
их — и только на один миг видит их перед со-
бою! «Сыны мои, сыны мои милые! что будет
с вами? что ждет вас?» — говорила она, и сле-
зы  остановились  в  морщинах,  изменивших
прекрасное  когда-то  лицо  ее.  В  самом  деле,
она  была  жалка,  как  всякая  женщина  того
удалого века.  Она миг только жила любовью,
только  в  первую  горячку  страсти,  в  первую
горячку юности, и уже суровый прельститель
ее  покидал  ее  для  сабли,  для  товарищей,  для
бражничества. Она видела мужа в год два-три
дня,  и  потом  несколько  лет  о  нем  не  бывало
слуху.  Да  и  когда  виделась  с  ним,  когда  они
жили вместе,  что за жизнь ее была? Она тер-
пела  оскорбления,  даже  побои;  она  видела
ласки,  оказываемые  только  из  милости;  она



была  какое-то  странное  существо  в  этом  сбо-
рище  безженных  рыцарей,  на  которых  раз-
гульное  Запорожье  набрасывало  суровый  ко-
лорит  свой.  Молодость  без  наслаждения
мелькнула  перед  нею,  и  ее  прекрасные  све-
жие щеки и перси без лобзаний отцвели и по-
крылись  преждевременными  морщинами.
Вся  любовь,  все  чувства,  все,  что  есть  нежно-
го и страстного в  женщине,  все  обратилось у
ней  в  одно  материнское  чувство.  Она  с  жа-
ром,  с  страстью,  со  слезами,  как степная чай-
ка, вилась над детьми своими. Ее сыновей, ее
милых  сыновей  берут  от  нее;  берут  для  того,
чтобы  не  увидеть  их  никогда!  Кто  знает,  мо-
жет  быть  при  первой  битве  татарин  срубит
им  головы  и  она  не  будет  знать,  где  лежат
брошенные  тела  их,  которые  расклюет  хищ-
ная  подорожная  птица,  а  за  каждую  каплю
крови  их  она  отдала  бы  себя  всю.  Рыдая,  гля-
дела  она им в  очи,  когда  всемогущий сон на-
чинал уже смыкать их, и думала: «Авось-либо
Бульба, проснувшись, отсрочит денька на два
отъезд;  может  быть,  он  задумал  оттого  так
скоро ехать, что много выпил».

Месяц  с  вышины  неба  давно  уже  озарял



весь двор, наполненный спящими, густую ку-
чу верб и высокий бурьян, в котором потонул
частокол, окружавший двор. Она все сидела в



головах милых сыновей своих,  ни на минуту
не сводила с них глаз и не думала о сне.  Уже
кони,  чуя  рассвет,  все  полегли на  траву и  пе-
рестали есть; верхние листья верб начали ле-
петать,  и  мало-помалу  лепечущая  струя  спу-
стилась  по  ним до  самого  низу.  Она  просиде-
ла  до  света,  вовсе  не  утомилась  и  внутренне
желала,  чтобы  ночь  протянулась  как  можно
дольше.  Со  степи  понеслось  звонкое  ржание
жеребенка;  красные  полосы  ясно  сверкнули
на небе. Бульба вдруг проснулся и вскочил; он
очень  хорошо  помнил  все,  что  приказывал
вчера.

— Ну, хлопцы, полно спать! пора, пора! На-
пойте коней! А где стара? (так он обыкновен-
но  называл  жену  свою).  Живее,  стара,  готовь
нам есть: путь лежит великий!

Бедная старушка, лишенная последней на-
дежды,  уныло  поплелась  в  хату.  Между  тем
как она со слезами готовила все, что нужно к
завтраку,  Бульба  раздавал  свои  приказания,
возился на конюшне и сам выбирал для детей
своих  лучшие  убранства.  Бурсаки  вдруг  пре-
образились: на них явились, вместо прежних
запачканных  сапогов,  сафьянные  красные  с



серебряными  подковами;  шаровары  шири-
ною  в  Черное  море,  с  тысячью  складок  и  со
сборами,  перетянулись золотым очкуром474;  к
очкуру прицеплены были длинные ремешки,
с  кистями  и  прочими  побрякушками  для
трубки.  Казакин475  алого  цвета,  сукна  яркого,
как  огонь,  опоясался  узорчатым  поясом476;  че-
канные  турецкие  пистолеты  были  засунуты
за пояс; сабля брякала по ногам. Их лица, еще
мало загоревшие, казалось, похорошели и по-
белели;  молодые  черные  усы  теперь  как-то
ярче  оттеняли  белизну  их  и  здоровый,  мощ-
ный цвет юности;  они были хороши под чер-
ными бараньими шапками с золотым верхом.
Бедная мать как увидела их, и слова не могла
промолвить  и  слезы  остановились  в  глазах
ее.

— Ну, сыны, все готово! нечего мешкать! —
произнес  наконец  Бульба. —  Теперь,  по  обы-
чаю  христианскому,  нужно  перед  дорогою
всем присесть.

Все  сели,  не  выключая  даже  и  хлопцев,
стоявших почтительно у дверей.

— Теперь благослови, мать, детей своих! —
сказал Бульба, — моли Бога, чтобы они воева-



ли храбро,  защищали бы всегда честь лыцар-
скую*, чтобы стояли всегда за веру Христову, а
не то пусть лучше пропадут, чтобы и духу их
не  было на  свете!  Подойдите,  дети,  к  матери:
молитва  материнская  и  на  воде  и  на  земле
спасает!

Мать,  слабая  как  мать,  обняла  их,  вынула
две  небольшие  иконы,  надела  им,  рыдая,  на
шею.

— Пусть хранит вас… Божья Матерь…477  не
забывайте,  сынки,  мать  вашу…  пришлите
хоть  весточку  о  себе… —  далее  она  не  могла
говорить:

— Ну, пойдем, дети! — сказал Бульба.
У  крыльца  стояли  оседланные  кони.  Буль-

ба  вскочил на  своего  Черта,  который бешено
отшатнулся,  почувствовав  на  себе  двадцати-
пудовое бремя, потому что Тарас был чрезвы-
чайно тяжел и толст. Когда увидела мать, что
уже и сыны ее сели на коней, она кинулась к
меньшому, у которого в чертах лица выража-
лось  более  какой-то  нежности;  она  схватила
его за стремя, она прилипла к седлу его и с от-
чаяньем в глазах не выпускала его из рук сво-
их.  Два  дюжих  казака  взяли  ее  бережно  и



унесли в хату.  Но когда выехали они за воро-
та,  со  всею легкостию дикой козы,  несообраз-
но летам, выбежала она за ворота,  с  непости-
жимою  силою  остановила  лошадь  и  обняла
одного  из  сыновей  с  какою-то  помешанною,
бесчувственною горячностию; ее опять увели.
Молодые  казаки  ехали  смутно478  и  удержива-
ли  слезы,  боясь  отца,  который,  с  своей  сторо-
ны, был тоже несколько смущен, хотя старал-
ся  этого  не  показывать.  День  был  серый;  зе-
лень  сверкала  ярко;  птицы  щебетали  как-то
вразлад.  Они,  проехавши,  оглянулись  назад:
хутор их как будто ушел в землю; только вид-
ны были над землей две трубы скромного их
домика,  да  вершины  дерев,  по  сучьям  кото-
рых они лазили, как белки; еще стлался перед
ними тот луг, по которому они могли припом-
нить всю историю своей жизни, от лет, когда
валялись по росистой траве его,  до лет, когда
поджидали  на  нем  чернобровую  казачку,  бо-
язливо  перелетавшую  через  него  с  помощию
своих  свежих,  быстрых  ног.  Вот  уже  один
только  шест  над  колодцем  с  привязанным
вверху  колесом  от  телеги  одиноко  торчит  в
небе; уже равнина, которую они проехали, ка-



В

жется  издали  горою  и  все  собою  закрыла…
Прощайте и детство, и игры, и все, и все!

II
се три всадника ехали молчаливо.  Старый
Тарас думал о давнем: перед ним проходи-

ла его  молодость,  его  лета,  его  протекшие ле-
та, о которых всегда плачет казак, желавший
бы,  чтобы  вся  жизнь  его  была  молодость.  Он
думал о том, кого он встретит на Сечи из сво-
их  прежних  сотоварищей.  Он  вычислял,  ка-
кие  уже  перемерли,  какие  живут  еще.  Слеза
тихо круглилась на его зенице, и поседевшая



голова его уныло понурилась.
Сыновья  его  были  заняты  другими  мысля-

ми. Но нужно сказать поболее о сыновьях его.
Они были отданы по двенадцатому году в Ки-
евскую  академию,  потому  что  все  почетные
сановники  тогдашнего  времени  считали
необходимостью  дать  воспитание  своим  де-
тям,  хотя  это  делалось  с  тем,  чтобы  после  со-
вершенно позабыть его.  Они тогда  были,  как
все поступавшие в бурсу, дики, воспитаны на



свободе, и там уже обыкновенно они несколь-
ко шлифовались и получали что-то общее, де-
лавшее их похожими друг на друга. Старший,
Остап,  начал  с  того  свое  поприще,  что  в  пер-
вый еще год  бежал.  Его  возвратили,  высекли
страшно и засадили за книгу. Четыре раза за-
капывал  он  свой  букварь  в  землю,  и  четыре
раза,  отодравши  его  бесчеловечно,  покупали
ему новый. Но без сомнения, он повторил бы
и  в  пятый,  если  бы  отец  не  дал  ему  торже-
ственного  обещания  продержать  его  в  мона-
стырских служках479  целые двадцать лет и не
поклялся  наперед,  что  он  не  увидит  Запоро-
жья  вовеки,  если  не  выучится  в  академии
всем наукам. Любопытно, что это говорил тот
же самый Тарас Бульба,  который бранил всю
ученость и советовал, как мы уже видели, де-
тям вовсе не заниматься ею. С этого времени
Остап  начал  с  необыкновенным  старанием
сидеть за скучною книгою и скоро стал наря-
ду  с  лучшими.  Тогдашний род  учения страш-
но расходился с образом жизни: эти схоласти-
ческие,  грамматические,  реторические  и  ло-
гические  тонкости  решительно  не  прикаса-
лись  ко  времени,  никогда  не  применялись  и



не повторялись в жизни. Учившиеся им ни к
чему не могли привязать своих познаний, хо-
тя  бы  даже  менее  схоластических.  Самые  то-
гдашние ученые более других были невежды,
потому  что  вовсе  были  удалены  от  опыта.
Притом  же  это  республиканское  устройство
бурсы,  это  ужасное  множество  молодых,  дю-
жих,  здоровых  людей,  все  это  должно  было
им внушить деятельность совершенно вне их
учебного занятия. Иногда плохое содержание,
иногда  частые  наказания  голодом,  иногда
многие  потребности,  возбуждающиеся  в  све-
жем,  здоровом,  крепком  юноше,  все  это,  со-
единившись, рождало в них ту предприимчи-
вость,  которая  после  развивалась  на  Запоро-
жье.  Голодная  бурса  рыскала  по  улицам  Кие-
ва и заставляла всех быть осторожными. Тор-
говки,  сидевшие на базаре,  всегда закрывали
руками  своими  пироги,  бублики,  семечки  из
тыкв,  как  орлицы  детей  своих,  если  только
видели  проходившего  бурсака.  Консул,  дол-
женствовавший,  по  обязанности  своей,  на-
блюдать над подведомственными ему сотова-
рищами480,  имел  такие  страшные  карманы  в
своих шароварах, что мог поместить туда всю



лавку зазевавшейся торговки. Эти бурсаки со-
ставляли совершенно отдельный мир:  в  круг
высший,  состоявший  из  польских  и  русских
дворян,  они  не  допускались.  Сам  воевода,
Адам  Кисель481,  несмотря  на  оказываемое  по-
кровительство  академии,  не  вводил  их  в  об-
щество  и  приказывал  держать  их  построже.
Впрочем,  это наставление было вовсе излиш-
не,  потому  что  ректор  и  профессоры-монахи
не  жалели  лоз  и  плетей,  и  часто  ликторы  по
их  приказанию  пороли  своих  консулов482  так
жестоко, что те несколько недель почесывали
свои  шаровары.  Многим  из  них  это  было  во-
все ничего и казалось немного чем крепче хо-
рошей  водки  с  перцем;  другим,  наконец,
сильно  надоедали  такие  беспрестанные  при-
парки, и они убегали на Запорожье, если уме-
ли найти дорогу и если не были перехватыва-
емы  на  пути.  Остап  Бульба,  несмотря  на  то,
что  начал  с  большим  старанием  учить  логи-
ку  и  даже  богословие,  никак  не  избавлялся
неумолимых  розог.  Естественно,  что  все  это
должно  было  как-то  ожесточить  характер  и
сообщить  ему  твердость,  всегда  отличавшую
казаков. Остап считался всегда одним из луч-



ших  товарищей.  Он  редко  предводительство-
вал  другими  в  дерзких  предприятиях —  обо-
брать  чужой  сад  или  огород,  но  зато  он  был
всегда  одним  из  первых,  приходивших  под
знамена  предприимчивого  бурсака,  и  нико-
гда,  ни  в  каком  случае,  не  выдавал  своих  то-
варищей; никакие плети и розги не могли за-
ставить его это сделать.

Он был суров к  другим побуждениям,  кро-
ме войны и разгульной пирушки; по крайней
мере  никогда  почти  о  другом  не  думал.  Он
был прямодушен с равными. Он имел доброту
в таком виде, в каком она могла только суще-



ствовать при таком характере  и  в  тогдашнее
время.  Он  душевно  был  тронут  слезами  бед-
ной матери, и это одно только его смущало и
заставляло задумчиво опустить голову.

Меньшой  брат  его,  Андрий,  имел  чувства
несколько живее и как-то более развитые. Он
учился  охотнее  и  без  напряжения,  с  каким
обыкновенно  принимается  тяжелый  и  силь-
ный характер. Он был изобретательнее своего
брата; чаще являлся предводителем довольно
опасного  предприятия  и  иногда,  с  помощию
изобретательного  ума  своего,  умел  уверты-
ваться  от  наказания,  тогда  как  брат  его,
Остап,  отложивши  всякое  попечение,  скидал
с  себя  свитку  и  ложился  на  пол,  вовсе  не  ду-
мая просить о помиловании. Он также кипел
жаждою  подвига,  но  вместе  с  нею  душа  его
была  доступна  и  другим  чувствам.  Потреб-
ность любви вспыхнула в нем живо, когда он
перешел за восьмнадцать лет; женщина чаще
стала представляться горячим мечтам его; он,
слушая философские диспуты, видел ее поми-
нутно,  свежую,  черноокую,  нежную;  пред
ним  беспрерывно  мелькали  ее  сверкающие,
упругие перси,  нежная,  прекрасная,  вся обна-



женная  рука;  самое  платье,  облипавшее  во-
круг  ее  девственных  и  вместе  мощных  чле-
нов, дышало в мечтах его каким-то невырази-
мым  сладострастием.  Он  тщательно  скрывал
от своих товарищей эти движения страстной
юношеской  души,  потому  что  в  тогдашний
век было стыдно и бесчестно думать казаку о
женщине и любви, не отведав битвы. Вообще
в  последние  годы  он  реже  являлся  предводи-
телем  какой-нибудь  ватаги,  но  чаще  бродил
один  где-нибудь  в  уединенном  закоулке  Кие-
ва, потопленном в вишневых садах, среди ни-
зеньких  домиков,  заманчиво  глядевших  на
улицу. Иногда он забирался и в улицу аристо-
кратов,  в  нынешнем  старом  Киеве,  где  жили
малороссийские и польские дворяне и где до-
мы  были  выстроены  с  некоторою  прихотли-
востию. Один раз, когда он зазевался, на него
почти наехала колымага какого-то польского
пана483,  и  сидевший  на  козлах  возница  с  пре-
страшными усами хлыстнул его довольно ис-
правно  бичом.  Молодой  бурсак  вскипел:  с
безумною смелостию схватил он мощною ру-
кою  своею  за  заднее  колесо  и  остановил  ко-
лымагу.  Но  кучер,  опасаясь  разделки,  ударил



по лошадям,  они рванули — и Андрий,  к  сча-
стию  успевший  отхватить  руку,  шлепнулся
на  землю  прямо  лицом  в  грязь.  Самый  звон-
кий и гармонический смех раздался над ним.
Он  поднял  глаза  и  увидел  стоявшую  у  окна
красавицу,  какой  еще  не  видывал  отроду:
черноглазую  и  белую,  как  снег,  озаренный
утренним румянцем солнца. Она смеялась от
всей  души,  и  смех  придавал  сверкающую  си-
лу ее ослепительной красоте. Он оторопел. Он
глядел на нее, совсем потерявшись, рассеянно
обтирая с  лица своего  грязь,  которою еще бо-
лее замазывался. Кто бы была эта красавица?
Он хотел было узнать от дворни, которая тол-
пою, в богатом убранстве, стояла за воротами,
окружив игравшего молодого бандуриста.  Но
дворня подняла смех, увидевши его запачкан-
ную  рожу,  и  не  удостоила  его  ответом.  Нако-
нец он узнал, что это была дочь приехавшего
на время ковенского воеводы484. В следующую
же ночь, с свойственною одним бурсакам дер-
зостию, он пролез через частокол в сад, взлез
на дерево, которое раскидывалось ветвями на
самую  крышу  дома;  с  дерева  перелез  он  на
крышу  и  через  трубу  камина  пробрался  пря-



мо в спальню красавицы, которая в это время
сидела  перед  свечою  и  вынимала  из  ушей
своих  дорогие  серьги.  Прекрасная  полячка
так  испугалась,  увидевши  вдруг  перед  собою
незнакомого человека,  что не могла произне-
сти ни одного слова; но когда приметила, что
бурсак стоял, потупив глаза и не смея от робо-
сти пошевелить рукою, когда узнала в нем то-
го  же  самого,  который  хлопнулся  перед  ее
глазами  на  улице,  смех  вновь  овладел  ею.
Притом  в  чертах  Андрия  ничего  не  было
страшного: он был очень хорош собою. Она от
души  смеялась  и  долго  забавлялась  над  ним.
Красавица была ветрена, как полячка; но гла-
за  ее,  глаза  чудесные,  пронзительно-ясные,
бросали  взгляд  долгий,  как  постоянство.  Бур-
сак  не  мог  пошевелить  рукою  и  был  связан,
как в мешке,  когда дочь воеводы смело подо-
шла  к  нему,  надела  ему  на  голову  свою  бли-
стательную  диадему,  повесила  на  губы  ему
серьги и накинула на него кисейную прозрач-
ную шемизетку с фестонами485, вышитыми зо-
лотом. Она убирала его и делала с ним тысячу
разных  глупостей  с  развязностию  дитяти,  ко-
торою  отличаются  ветреные  полячки  и  кото-



рая  повергла  бедного  бурсака  в  большее  еще
смущение.  Он  представлял  смешную  фигуру,
раскрывши рот и глядя неподвижно в ее осле-
пительные  очи.  Раздавшийся  в  это  время  у
дверей стук  испугал  ее.  Она  велела  ему  спря-
таться  под  кровать,  и,  как  только  беспокой-
ство  прошло,  кликнула  свою  горничную,
пленную татарку, и дала ей приказание осто-
рожно  вывесть  его  в  сад  и  оттуда  отправить
через забор. Но на этот раз бурсак наш не так
счастливо  перебрался  через  забор:  проснув-
шийся  сторож  хватил  его  порядочно  по  но-
гам, и собравшаяся дворня долго колотила его
уже  на  улице,  покамест  быстрые  ноги  не
спасли его. После этого проходить мимо дома
было  очень  опасно,  потому  что  дворня  у  во-
еводы  была  многочисленна.  Он  встретил  ее
еще  раз  в  костёле:  она  заметила  его  и  очень
приятно  усмехнулась,  как  давнему  знакомо-
му;  он  видел  ее  вскользь  еще  один  раз,  и  по-
сле  этого  воевода  ковенский  скоро  уехал,  и
вместо  прекрасной  черноглазой  полячки  вы-
глядывало из окон какое-то толстое лицо. Вот
о  чем  думал  Андрий,  повесив  голову  и  поту-
пив глаза в гриву коня своего.



А  между  тем  степь  уже  давно  приняла  их
всех в свои зеленые объятия, и высокая трава,
обступивши,  скрыла  их,  и  только  черные  ка-
зачьи  шапки  одни  мелькали  между  ее  коло-
сьями.

— Э,  э!  что же это вы,  хлопцы, так притих-
ли? —  сказал  наконец  Бульба,  очнувшись  от
своей  задумчивости, —  как  будто  какие-ни-
будь чернецы! Ну, разом все думки к нечисто-
му! Берите в зубы люльки, да закурим, да при-
шпорим коней,  да полетим так,  чтобы и пти-
ца не угналась за нами!

И  казаки,  принагнувшись  к  коням,  пропа-



ли в траве. Уже и черных шапок нельзя было
видеть;  одна  только  струя  сжимаемой  травы
показывала след их быстрого бега.

Солнце выглянуло давно на  расчищенном
небе  и  живительным,  теплотворным  светом
своим  облило  степь.  Все,  что  смутно  и  сонно
было на душе у казаков, вмиг слетело; сердца
их встрепенулись, как птицы.

Степь,  чем  далее,  тем  становилась  пре-
краснее.  Тогда  весь  юг,  все  то  пространство,
которое составляет нынешнюю Новороссию486

,  до  самого  Черного  моря,  было  зеленою,  дев-
ственною  пустынею.  Никогда  плуг  не  прохо-
дил  по  неизмеримым  волнам  диких  расте-
ний;  одни только кони,  скрывавшиеся в  них,
как  в  лесу,  вытаптывали их.  Ничего  в  приро-
де не могло быть лучше: вся поверхность зем-
ли  представлялась  зелено-золотым  океаном,
по  которому  брызнули  миллионы  разных
цветов. Сквозь тонкие, высокие стебли травы
сквозили голубые, синие и лиловые волошки
487;  желтый  дрок488  выскакивал  вверх  своею
пирамидальною  верхушкою;  белая  кашка
зонтикообразными  шапками  пестрела  на  по-
верхности;  занесенный,  Бог  знает  откуда,  ко-



лос пшеницы наливался в гуще. Под тонкими
их  корнями  шныряли  куропатки,  вытянув
свои шеи. Воздух был наполнен тысячью раз-
ных птичьих свистов. В небе неподвижно сто-
яли ястребы,  распластав свои крылья и непо-
движно  устремив  глаза  свои  в  траву.  Крик
двигавшейся  в  стороне  тучи  диких  гусей  от-
давался  Бог  весть  в  каком  дальнем  озере.  Из
травы подымалась мерными взмахами чайка
и роскошно купалась в синих волнах воздуха;
вон она пропала в вышине и только мелькает
одною  черною  точкою!  вон  она  переверну-
лась  крылами  и  блеснула  перед  солнцем!..
Черт  вас  возьми,  степи,  как  вы  хороши!..  На-
ши  путешественники  останавливались  толь-
ко  на  несколько  минут  для  обеда,  причем
ехавший с ними отряд, состоявший из десяти
казаков,  слезал  с  лошадей,  отвязывал  дере-
вянные  баклажки  с  горелкою  и  тыквы,  упо-
требляемые вместо сосудов. Ели только хлеб с
салом, или коржи, пили только по одной чар-
ке,  единственно  для  подкрепления,  потому
что  Тарас  Бульба  не  позволял  никогда  напи-
ваться в дороге, и продолжали путь до вечера.
Вечером вся степь совершенно переменялась:



все пестрое пространство ее охватывалось по-
следним ярким отблеском солнца и постепен-
но темнело,  так что видно было,  как тень пе-
ребегала по нем, и она становилась темно-зе-
леною; испарения подымались гуще; каждый
цветок, каждая травка испускала амбру, и вся
степь курилась благовонием. По небу, изголу-
ба-темному,  как  будто  исполинскою  кистью
наляпаны были широкие полосы из розового
золота; изредка белели клоками легкие и про-
зрачные  облака,  и  самый  свежий,  обольсти-
тельный,  как  морские  волны,  ветерок  едва
колыхался по верхушкам травы и чуть дотро-
гивался до щек.  Вся музыка,  звучавшая днем,
утихала  и  сменялась  другою.  Пестрые  сусли-
ки  выпалзывали  из  нор  своих,  становились
на  задние  лапки  и  оглашали  степь  свистом.
Трещание  кузнечиков  становилось  слышнее.
Иногда  слышался  из  какого-нибудь  уединен-
ного  озера  крик  лебедя  и,  как  серебро,  отда-
вался  в  воздухе.  Путешественники,  остано-
вившись  среди  полей,  избирали  ночлег,  рас-
кладывали  огонь  и  ставили  на  него  котел,  в
котором  варили  себе  кулиш489;  пар  отделялся
и  косвенно  дымился  на  воздухе.  Поужинав,



казаки  ложились  спать,  пустивши  по  траве
спутанных  коней  своих.  Они  раскидывались
на  свитках.  На  них  прямо  глядели  ночные
звезды.  Они  слышали  своим  ухом  весь  бес-
численный  мир  насекомых,  наполнявших
траву:  весь  их  треск,  свист,  стрекотанье, —
все  это  звучно  раздавалось  среди  ночи,  очи-
щалось в свежем воздухе и убаюкивало дрем-
лющий  слух.  Если  же  кто-нибудь  из  них
подымался  и  вставал  на  время,  то  ему  пред-
ставлялась  степь  усеянною  блестящими  ис-
крами  светящихся  червей490.  Иногда  ночное
небо в разных местах освещалось дальним за-
ревом от выжигаемого по лугам и рекам сухо-
го тростника,  и темная вереница лебедей,  ле-
тевших  на  север,  вдруг  освещалась  серебря-
норозовым светом, и тогда казалось, что крас-
ные платки летали по темному небу.

Путешественники  ехали  без  всяких  при-
ключений.  Нигде  не  попадались  им  деревья:
все  та  же  бесконечная,  вольная,  прекрасная
степь.  По  временам только  в  стороне  синели
верхушки  отдаленного  леса,  тянувшегося  по
берегам  Днепра.  Один  только  раз  Тарас  ука-
зал  сыновьям  на  маленькую,  черневшую  в



дальней  траве  точку,  сказавши:  «Смотрите,
детки, вон скачет татарин!» Маленькая голов-
ка  с  усами  уставила  издали  прямо  на  них
узенькие  глаза  свои,  понюхала  воздух,  как
гончая  собака,  и,  как  серна,  пропала,  увидев-
ши, что казаков было тринадцать человек. «А
ну, дети, попробуйте догнать татарина!.,  и не
пробуйте;  вовеки  не  поймаете:  у  него  конь
быстрее  моего  Черта».  Однако  ж  Бульба  взял
предосторожность,  опасаясь  где-нибудь
скрывшейся  засады.  Они  прискакали  к
небольшой  речке,  называвшейся  Татаркою,
впадающей  в  Днепр,  кинулись  в  воду  с  коня-
ми  своими  и  долго  плыли  по  ней,  чтобы
скрыть свой след и тогда уже, выбравшись на
берег, они продолжали путь. Чрез три дня по-
сле  этого  они  были  уже  недалеко  от  места,
бывшего  предметом  их  поездки.  В  воздухе
вдруг  захолодело:  они  почувствовали  бли-
зость  Днепра.  Вот  он  сверкает  вдали  и  тем-
ною полосою отделился от горизонта. Он веял
холодными  волнами  и  расстилался  ближе,
ближе и наконец обхватил половину всей по-
верхности  земли.  Это  было  то  место  Днепра,
где  он,  дотоле  спертый  порогами,  брал  нако-



нец  свое  и  шумел,  как  море,  разлившись  по
воле,  где  брошенные  в  средину  его  острова
вытесняли его  еще далее  из  берегов  и  волны
его стлались широко по земле, не встречая ни
утесов,  ни  возвышений.  Казаки  сошли  с  ко-
ней своих, взошли на паром и через три часа
плавания  были  уже  у  берегов  острова  Хорти-
цы491,  где  была  тогда  Сечь,  так  часто  переме-
нявшая свое жилище. Куча народу бранилась
на берегу с  перевозчиками. Казаки оправили
коней.  Тарас  приосанился,  стянул  на  себе  по-
крепче  пояс  и  гордо  провел  рукою  по  усам.
Молодые сыны его тоже осмотрели себя с ног
до головы с каким-то страхом и неопределен-
ным  удовольствием, —  и  все  вместе  въехали
в  предместье,  находившееся  за  полверсты  от
Сечи. При въезде их оглушили пятьдесят куз-
нецких молотов,  ударявших в  двадцати пяти
кузницах,  покрытых  дерном  и  вырытых  в
земле.  Сильные  кожевники  сидели  под  наве-
сом крылец на улице и мяли своими дюжими
руками бычачьи кожи; крамари492 под ятками
сидели  с  кучами  кремней,  огнивами  и  поро-
хом;  армянин развесил дорогие платки;  тата-
рин ворочал на рожнах бараньи катки493  с  те-



стом;  жид,  выставив  вперед  свою  голову,  це-
дил из бочки горелку. Но первый, кто попался
им  навстречу,  это  был  запорожец,  спавший
на самой средине дороги, раскинув руки и но-
ги.  Тарас Бульба не мог не остановиться и не
полюбоваться на него.

— Эх, как важно развернулся! Фу ты, какая
пышная  фигура! —  говорил  он,  остановивши
коня.

В  самом  деле,  это  была  картина  довольно
смелая: запорожец, как лев, растянулся на до-
роге;  закинутый гордо чуб его захватывал на
пол-аршина  земли;  шаровары  алого  дорогого
сукна были запачканы дегтем для показания
полного  к  ним  презрения.  Полюбовавшись,
Бульба пробирался далее по тесной улице, ко-
торая  была  загромождена  мастеровыми,  тут
же  отправлявшими  ремесло  свое,  и  людьми
всех  наций,  наполнявшими  это  предместие
Сечи,  которое  было  похоже  на  ярмарку  и  ко-
торое  одевало  и  кормило  Сечь,  умевшую
только гулять да палить из ружей.

Наконец они миновали предместие  и  уви-
дели  несколько  разбросанных  куреней,  по-
крытых  дерном  или,  по-татарски,  войлоком.



Иные  уставлены  были  пушками.  Нигде  не
видно  было  забора  или  тех  низеньких  доми-
ков  с  навесами  на  низеньких  деревянных
столбиках, какие были в предместьи. Неболь-
шой  вал  и  засека,  не  хранимые  решительно
никем,  показывали  страшную  беспечность.
Несколько  дюжих  запорожцев,  лежавших  с
трубками  в  зубах  на  самой  дороге,  посмотре-
ли на них довольно равнодушно и не сдвину-
лись  с  места.  Тарас  осторожно  проехал  с  сы-
новьями  между  них,  сказавши:  «Здравствуй-
те,  панове!» —  «Здравствуйте  и  вы!» —  отве-
чали запорожцы.

Везде,  по всему полю, живописными куча-
ми  пестрел  народ.  По  смуглым  лицам  видно
было, что все были закалены в битвах, испро-
бовали всяких невзгод. Так вот она, Сечь! Вот
то  гнездо,  откуда  вылетают  все  те  гордые  и
крепкие,  как  львы!  вот  откуда  разливается
воля  и  казачество  на  всю  Украйну!  Путники
выехали  на  обширную  площадь,  где  обыкно-
венно собиралась рада494. На большой опроки-
нутой  бочке  сидел  запорожец  без  рубашки;
он держал ее в руках и медленно зашивал на
ней  дыры.  Им  опять  перегородила  дорогу  це-



лая  толпа  музыкантов,  в  середине  которых
отплясывал  молодой  запорожец,  заломивши
шапку  чертом  и  вскинувши  руками.  Он  кри-
чал  только:  «Живее  играйте,  музыканты!  не
жалей, Фома, горелки православным христиа-
нам!»  И  Фома,  с  подбитым  глазом,  мерял  без
счету  каждому  пристававшему  по  огромней-
шей  кружке.  Около  молодого  запорожца  чет-
веро  старых  вырабатывали  довольно  мелко
ногами,  вскидывались,  как  вихорь,  на  сторо-
ну, почти на голову музыкантам, и вдруг, опу-
стившись,  неслися  вприсядку  и  били  круто
и  крепко  своими  серебряными  подковами
плотно убитую землю. Земля глухо гудела на
всю  окружность,  и  в  воздухе  далече  отдава-
лись  гопаки  и  тропаки,  выбиваемые  звонки-
ми  подковами  сапогов.  Но  один  всех  живее
вскрикивал и летел вслед за другими в танце.
Чуприна  развевалась  по  ветру,  вся  открыта
была  сильная  грудь;  теплый  зимний  кожух
был  надет  в  рукава,  и  пот  градом  лил  с  него,
как из ведра. «Да сними хоть кожух! — сказал
наконец Тарас, — видишь,  как парит!» — «Не
можно!» —  кричал  запорожец.  «Отчего?» —
«Не можно; у меня уж такой нрав: что скину,



то пропью». А шапки уж давно не было на мо-
лодце,  ни  пояса  на  кафтане,  ни  шитого  плат-
ка:  все  пошло  куда  следует.  Толпа  росла;  к
танцующим приставали другие,  и  нельзя  бы-
ло видеть без внутреннего движенья, как все
отдирало танец самый вольный, самый беше-
ный,  какой  только  видел  когда-либо  свет  и
который,  по  своим  мощным  изобретателям,
назван казачком.

— Эх,  если  бы  не  конь! —  вскрикнул  Та-
рас, — пустился бы, право,  пустился бы сам в
танец!

А  между  тем  в  народе  стали  попадаться  и
уваженные  по  заслугам  всею  Сечью,  седые,
старые  чубы,  бывавшие  не  раз  старшинами.
Тарас  скоро  встретил  множество  знакомых
лиц. Остап и Андрий слышали только привет-
ствия: «А, это ты, Печерица! Здравствуй, Козо-
луп!» — «Откуда Бог несет тебя, Тарас?» — «Ты
как  сюда  зашел,  Долото?  Здорово,  Кирдяга!
Здорово, Густый495! Думал ли я видеть тебя, Ре-
мень?»  И  витязи,  собравшиеся  со  всего  раз-
гульного мира восточной России, целовались
взаимно, и тут понеслись вопросы: «А что Ка-
сьян?  что  Бородавка?  что  Колопер?  что  Пид-



сыток496?»  И  слышал  только  в  ответ  Тарас
Бульба,  что  Бородавка  повешен  в  Толопане,
что с Колопера содрали кожу под Кизикирме-
ном497, что Пидсыткова голова посолена в боч-
ке  и  отправлена  в  самый  Царьград.  Понурил
голову  старый  Бульба  и  раздумчиво  говорил:
«Добрые были казаки!»



У
III

же около недели Тарас Бульба жил с сыно-
вьями  своими  на  Сечи.  Остап  и  Андрий

мало  занимались  военною  школою.  Сечь  не
любила  затруднять  себя  военными  упражне-
ниями  и  терять  время;  юношество  воспиты-
валось  и  образовывалось  в  ней  одним  опы-



том, в самом пылу битв, которые оттого были
почти  беспрерывны.  Казаки  почитали  скуч-
ным  занимать  промежутки  изучением  ка-
кой-нибудь дисциплины, кроме разве стрель-
бы в цель да изредка конной скачки и гоньбы
за  зверем  в  степях  и  лугах;  все  прочее  время
отдавалось  гульбе —  признаку  широкого  раз-
мета  душевной  воли.  Вся  Сечь  представляла
необыкновенное  явление:  это  было  какое-то
беспрерывное  пиршество,  бал,  начавшийся
шумно и потерявший конец свой. Некоторые
занимались ремеслами, иные держали лавоч-
ки  и  торговали,  но  большая  часть  гуляла  с



утра  до  вечера,  если  в  карманах  звучала  воз-
можность и добытое добро не перешло еще в
руки  торгашей  и  шинкарей.  Это  общее  пир-
шество имело в себе что-то околдовывающее.
Оно  не  было  сборищем  бражников,  напивав-
шихся  с  горя,  но  было  просто  бешеное  разгу-
лье  веселости.  Всякий  приходящий  сюда  по-
забывал  и  бросал  все,  что  дотоле  его  занима-
ло.  Он,  можно  сказать,  плевал  на  свое  про-
шедшее и беззаботно предавался воле и това-
риществу  таких  же,  как  сам,  гуляк,  не  имев-
ших ни родных, ни угла, ни семейства, кроме
вольного  неба  и  вечного  пира  души  своей.
Это производило ту бешеную веселость, кото-
рая не могла бы родиться ни из какого друго-
го  источника.  Рассказы  и  болтовня  среди  со-
бравшейся  толпы,  лениво  отдыхавшей  на
земле,  часто  так  были  смешны  и  дышали  та-
кою силою живого рассказа,  что нужно было
иметь  всю  хладнокровную  наружность  запо-
рожца,  чтобы  сохранять  неподвижное  выра-
женье  лица,  не  моргнув  даже  усом, —  резкая
черта,  которою  отличается  доныне  от  других
братьев  своих  южный  россиянин.  Веселость
была  пьяна,  шумна,  но  при  всем  том  это  не



был  черный  кабак,  где  мрачно-искажающим
весельем забывается человек; это был тесный
круг  школьных  товарищей.  Разница  была
только в том, что вместо сидения за указкой и
пошлых толков учителя они производили на-
бег  на  пяти  тысячах  коней;  вместо  луга,  где
играют в мяч, у них были неохраняемые, бес-
печные границы, в виду которых татарин вы-
казывал быструю свою голову и неподвижно,
сурово  глядел  турок  в  зеленой  чалме  своей.
Разница  та,  что  вместо  насильной  воли,  со-
единившей их в школе, они сами собою кину-
ли  отцов  и  матерей  и  бежали  из  родитель-
ских домов; что здесь были те, у которых уже
моталась  около  шеи  веревка  и  которые  вме-
сто  бледной смерти увидели жизнь,  и  жизнь
во  всем  разгуле;  что  здесь  были  те,  которые,
по благородному обычаю, не могли удержать
в  кармане  своем копейки;  что  здесь  были те,
которые  дотоле  червонец  считали  богат-
ством,  у  которых,  по  милости  арендато-
ров-жидов, карманы можно было выворотить
без  всякого  опасения  что-нибудь  выронить.
Здесь были все бурсаки, не вытерпевшие ака-
демических лоз и не вынесшие из школы ни



одной буквы; но вместе с  ними здесь были и
те,  которые  знали,  что  такое  Гораций,  Цице-
рон  и  Римская  республика.  Тут  было  много
тех  офицеров,  которые  потом  отличались  в
королевских  войсках498;  тут  было  множество
образовавшихся опытных партизанов499,  кото-
рые  имели  благородное  убеждение  мыслить,
что  все  равно,  где  бы  ни  воевать,  только  бы
воевать,  потому  что  неприлично  благородно-
му человеку быть без битвы. Много было и та-
ких, которые пришли на Сечь с тем, чтобы по-
том  сказать,  что  они  были  на  Сечи  и  уже  за-
каленные  рыцари.  Но  кого  тут  не  было?  Эта
странная  республика  была  именно  потребно-
стию того века.  Охотники до военной жизни,
до золотых кубков, богатых парчей, дукатов и
реалов500  во  всякое  время  могли  найти  здесь
работу.  Одни  только  обожатели  женщин  не
могли найти здесь ничего, потому что даже в
предместье  Сечи  не  смела  показываться  ни
одна  женщина.  Остапу  и  Андрию  казалось
чрезвычайно странным, что при них же при-
ходила на Сечь бездна народу,  и хоть бы кто-
нибудь  спросил:  откуда  эти  люди,  кто  они  и
как их зовут? Они приходили сюда, как будто



бы  возвращаясь  в  свой  собственный  дом,  от-
куда только за час перед тем вышли. Пришед-
ший  являлся  только  к  кошевому501,  который
обыкновенно говорил:

— Здравствуй! во Христа веруешь?
— Верую! — отвечал приходивший.
— И в Троицу Святую веруешь?
— Верую!
— Ив церковь ходишь?
— Хожу.
— А ну, перекрестись!
Пришедший крестился.
— Ну,  хорошо! —  отвечал  кошевой, —  сту-

пай же в который сам знаешь курень.
Этим  оканчивалась  вся  церемония.  И  вся

Сечь молилась в одной церкви и готова была
защищать ее до последней капли крови, хотя
и слышать не  хотела о  посте  и  воздержании.
Только  побуждаемые сильною корыстию жи-
ды,  армяне  и  татары  осмеливались  жить  и
торговать в предместьи, потому что запорож-
цы никогда не любили торговаться, а сколько
рука вынула из кармана денег, столько и пла-
тили.  Впрочем,  участь этих корыстолюбивых
торгашей  была  очень  жалка:  они  походили



на тех, которые селились у подошвы Везувия,
потому  что,  как  только  у  запорожцев  не  ста-
вало денег, то удалые разбивали их лавочки и
брали  всегда  даром.  Сечь  состояла  из  шести-
десяти  с  лишком  куреней,  которые  очень  по-
хожи  были  на  отдельные,  независимые  рес-
публики, а еще более на школу и бурсу детей,
живущих  на  всем  готовом.  Никто  ничем  не
заводился  и  ничего  не  держал у  себя;  все  бы-
ло на руках у куренного атамана, который за
это обыкновенно носил название «батьки». У
него были на руках деньги, платья, весь харч,
саламата, каша и даже топливо; ему отдавали
деньги  под  сохран.  Нередко  происходила  ссо-
ра у куреней с куренями: в таком случае дело
тот же час доходило до драки. Курени покры-
вали площадь и кулаками ломали друг другу
бока,  покамест  одни  не  пересиливали  нако-
нец и не брали верх, и тогда начиналась гуль-
ня.  Такова  была  эта  Сечь,  имевшая  столько
приманок  для  молодых  людей.  Остап  и  Ан-
дрий кинулись со всею пылкостию юношей в
это  разгульное  море  и  забыли  вмиг  и  отцов-
ский  дом,  и  бурсу,  и  все,  что  волновало
прежде  душу,  и  предались  новой  жизни.  Все



занимало  их:  разгульные  обычаи  Сечи,  и
немногосложная  управа,  и  законы,  которые
казались  им  даже  слишком  строгими  среди
такой  своевольной  республики.  Если  казак
проворовался,  украл  какую-нибудь  бездели-
цу,  это  считалось  уже  поношением  всему  ка-
зачеству: его, как бесчестного, привязывали к
позорному столбу и клали возле него дубину,
которою  всякий  проходящий  обязан  был  на-
нести  ему  удар,  пока  таким  образом  не  заби-
вали его до смерти. Не платившего должника
приковывали цепью к пушке, где должен был
он сидеть до тех пор, пока кто-нибудь из това-
рищей не решался его выкупить, заплативши
за него долг. Но более всего произвела впечат-
ление на Андрия страшная казнь,  определен-
ная  за  смертоубийство.  Тут  же,  при  нем,  вы-
рыли  яму,  опустили  туда  живого  убийцу  и
сверх  него  поставили  гроб,  заключавший  те-
ло  им  убиенного,  и  потом  обоих  засыпали
землею.  Долго  потом  все  чудился  ему  страш-
ный обряд казни и все представлялся этот за-
живо засыпанный человек вместе с ужасным
гробом.

Скоро  оба  молодые  казака  стали  на  хоро-



шем счету у казаков.  Часто вместе с  другими
товарищами  своего  куреня,  а  иногда  со  всем
куренем  и  с  соседними  куренями  выступали
они  в  степи  для  стрельбы  несметного  числа
всех возможных степных птиц,  оленей и коз,
или  же  выходили  на  озера,  реки  и  протоки,
отведенные  по  жребию  каждому  куреню,  за-
кидывать  невода,  сети  и  тащить  богатые  то-
ни502  на  продовольствие  всего  куреня.  Хотя  и
не  было  тут  науки,  на  которой  пробуется  ка-
зак,  но  они  стали  уже  заметны  между  други-
ми  молодыми  прямою  удалью  и  удачливо-
стью во всем. Бойко и метко стреляли в цель,
переплывали  Днепр  против  течения —  дело,
за  которое  новичок  принимался  торжествен-
но в казацкие круги. Но старый Тарас готовил
им другую деятельность. Ему не по душе была
такая  праздная  жизнь —  настоящего  дела  хо-
тел  он.  Он  все  придумывал,  как  бы  поднять
Сечь на отважное предприятие, где бы можно
было  разгуляться  как  следует  рыцарю;  нако-
нец в один день пришел к кошевому и сказал
ему прямо:

— Что,  кошевой?  пора  бы  погулять  запо-
рожцам.



— Негде погулять, — отвечал кошевой,  вы-
нувши изо  рту  маленькую трубку и  сплюнув
на сторону.

— Как  негде?  можно  пойти  на  турещину
или на татарву503.

— Не  можно  ни  в  турещину,  ни  на  та-
тарву, —  отвечал  кошевой,  взявши  опять
хладнокровно в рот свою трубку.

— Как не можно?
— Так; мы обещали султану мир.
— Да ведь он бусурман:  и Бог и Святое Пи-

сание велит бить бусурманов.
— Не имеем права.  Если б  не клялись еще

нашею верою, то, может быть, и можно было
бы; а теперь нет, не можно.

— Как не можно? Как же ты говоришь:  не
имеем права? Вот у  меня два сына,  оба моло-
дые  люди.  Еще  ни  разу  ни  тот,  ни  другой  не
был на войне, а ты говоришь — не имеем пра-
ва; а ты говоришь — не нужно идти запорож-
цам.

— Ну, уж не следует так.
— Так, стало быть, следует, чтобы пропада-

ла  даром  казацкая  сила,  чтобы  человек  сги-
нул, как собака, без доброго дела, чтобы ни от-



чизне, ни всему христианству не было от него
никакой пользы? Так на что же мы живем, на
какого  черта  мы  живем?  растолкуй  ты  мне
это.  Ты  человек  умный,  тебя  недаром  выбра-
ли в  кошевые,  растолкуй мне,  на что мы жи-
вем?

Кошевой не дал ответа на этот запрос. Это
был  упрямый  казак.  Он  немного  помолчал  и
потом сказал:

— А войне все-таки не бывать.
— Так  не  бывать  войне? —  спросил  опять

Тарас.
— Нет.
— Так уж и думать об этом нечего?
— И думать об этом нечего.
«Постой  же  ты,  чертов  кулак! —  сказал

Бульба про себя, — ты у  меня будешь знать!»
И положил тут же отомстить кошевому.

Сговорившись  с  тем  и  другим,  задал  он
всем  попойку,  и  хмельные  казаки  в  числе
нескольких  человек  повалили  прямо  на  пло-
щадь,  где  стояли  привязанные  к  столбу  ли-
тавры,  в  которые  обыкновенно  били  сбор  на
раду; не нашедши палок, хранившихся всегда
у довбиша,  они схватили по полену в  руки и



начали  колотить  в  них.  На  бой  прежде  всего
прибежал  довбиш,  высокий  человек  с  одним
только  глазом,  однако  ж,  несмотря  на  то,
страшно заспанным.

— Кто  смеет  бить  в  литавры? —  закричал
он.

— Молчи! возьми свои палки, да и колоти,
когда  тебе  велят! —  отвечали  подгулявшие
старшины.

Довбиш  вынул  тотчас  из  кармана  палки,
которые  он  взял  с  собою,  очень  хорошо  зная
окончание подобных происшествий. Литавры
грянули, —  и  скоро  на  площадь,  как  шмели,
стали  собираться  черные  кучи  запорожцев.
Все собрались в кружок, и после третьего боя
показались наконец старшины: кошевой с па-
лицей в руке504, знаком своего достоинства, су-
дья  с  войсковою  печатью,  писарь  с  черниль-
ницею и есаул с жезлом505. Кошевой и старши-
ны сняли шапки и раскланялись на все сторо-
ны  казакам,  которые  гордо  стояли,  подпер-
шись руками в бока.

— Что  значит  это  собранье,  чего  хотите,
панове? — сказал кошевой. Брань и крики не
дали ему говорить.



— Клади  палицу!  клади,  чертов  сын,  сей
же час палицу! не хотим тебя больше! — кри-
чали из толпы казаки.

Некоторые из трезвых куреней хотели, как
казалось, противиться; но курени, и пьяные и
трезвые, пошли на кулаки. Крик и шум сдела-
лись общими.

Кошевой  хотел  было  говорить,  но,  зная,
что разъярившаяся, своевольная толпа может
за это прибить его насмерть, что всегда почти
бывает  в  подобных  случаях,  поклонился
очень  низко,  положил  палицу  и  скрылся  в
толпе.

— Прикажете,  панове,  и  нам  положить
знаки  достоинства? —  сказали  судья,  писарь
и  есаул  и  готовились  тут  же  положить  чер-
нильницу, войсковую печать и жезл.

— Нет,  вы  оставайтесь, —  закричали  из
толпы, —  нам  нужно  было  только  прогнать
кошевого,  потому  что  он  баба,  а  нам  нужно
человека506 в кошевые.

— Кого  же  выберете  теперь  в  кошевые? —
сказали старшины.

— Кукубенка507 выбрать! — кричала часть.
— Не  хотим  Кукубенка! —  кричала  дру-





гая, —  рано  ему:  еще  молоко  на  губах  не  об-
сохло.

— Шило508  пусть  будет  атаманом! — крича-
ли одни. — Шила посадить в кошевые!

— В спину тебе шило! — кричала с бранью
толпа, — что он за казак, когда проворовался,
собачий  сын,  как  татарин?  К  черту  в  мешок
пьяницу Шила!

— Бородатого,  Бородатого  посадим  в  коше-
вые!

— Не  хотим  Бородатого!  к  нечистой  мате-
ри Бородатого!

— Кричите Кирдягу! — шепнул Тарас Буль-
ба некоторым.

— Кирдягу!  Кирдягу! —  кричала  толпа. —
Бородатого,  Бородатого!  Кирдяга,  Кирдягу!
Шила! к черту с Шилом! Кирдягу!

Все кандидаты, услышав произнесенными
свои  имена,  тотчас  же  вышли  из  толпы,  что-
бы  не  подать  никакого  повода  думать,  будто
бы  они  помогали  личным  участьем  своим  в
избрании.

— Кирдягу!  Кирдягу! —  раздавалось  силь-
нее прочих. — Бородатого!

Дело  принялись  доказывать  кулаками,  и



Кирдяга восторжествовал.
— Ступайте за Кирдягою! — закричали.
Человек  десяток  казаков  отделилось  тут

же  из  толпы;  некоторые  из  них  едва  держа-
лись на ногах — до такой степени успели на-
грузиться,  и  отправились  прямо  к  Кирдяге,
объявить ему о его избрании.

Кирдяга,  хотя  престарелый,  но  умный  ка-
зак,  давно  уже  сидел  в  своем  курене  и  как
будто бы не ведал ни о чем происходившем.

— Что,  панове,  что  вам  нужно? —  спросил
он.

— Иди, тебя выбрали в кошевые!
— Помилосердствуйте,  панове! —  сказал

Кирдяга, —  где  мне  быть  достойну  такой  че-
сти! где мне быть кошевым! Да у меня и разу-
ма  не  хватит  к  отправлению  такой  должно-
сти.  Будто уже никого лучшего не  нашлось в
целом войске?

— Ступай  же,  говорят  тебе! —  кричали  за-
порожцы. Двое из них схватили его под руки,
и как он ни упирался ногами, но был наконец
притащен на  площадь,  сопровождаемый бра-
нью, подталкиваньем сзади кулаками, пинка-
ми  и  увещаньями: —  Не  пяться  же,  чертов



сын!  принимай  же  честь,  собака,  когда  тебе
дают ее!

Таким образом введен был Кирдяга в каза-
чий круг.

— Что,  панове, —  провозгласили  во  весь
народ приведшие его, — согласны ли вы, что-
бы сей казак был у нас кошевым?

— Все  согласны! —  закричала  толпа,  и  от
крику долго гремело все поле.

Один из старшин взял палицу и поднес ее
новоизбранному  кошевому.  Кирдяга,  по  обы-
чаю, тотчас же отказался. Старшина поднес в
другой раз;  Кирдяга отказался и в другой раз,
и  потом  уже,  за  третьим  разом,  взял  палицу.
Ободрительный крик раздался по всей толпе,
и  вновь  далеко  загудело  от  казацкого  крику
все поле. Тогда выступило из средины народа
четверо  самых  старых,  седоусых  и  седочу-
прынных  казаков  (слишком  старых  не  было
на Сечи, ибо никто из запорожцев не умирал
своею  смертью)  и,  взявши  каждый  в  руки
земли,  которая  на  ту  пору  от  бывшего  дождя
растворилась в грязь, положили ее ему на го-
лову.  Мокрая  земля  стекла  с  его  головы,  по-
текла по усам и по щекам и все лицо замара-



ла ему грязью. Но Кирдяга стоял, не двигаясь
с  места,  и  благодарил  казаков  за  оказанную
честь.  Таким  образом  кончилось  шумное  из-
брание,  которому,  неизвестно,  были  ли  так
рады другие, как рад был Бульба: этим он ото-
мстил прежнему кошевому; к тому же и Кир-
дяга был старый его товарищ и бывал с ним в
одних  и  тех  же  сухопутных  и  морских  похо-
дах,  деля  суровости  и  труды  боевой  жизни.
Толпа  разбрелась  тут  же  праздновать  избра-
нье,  и  поднялась  гульня,  какой  еще  не  виды-
вали дотоле Остап и Андрий.  Винные шинки
были  разбиты;  мед,  горелка  и  пиво  забира-
лись просто, без денег; шинкари были уже ра-
ды и тому,  что сами остались целы. Вся ночь
прошла в криках и песнях, славивших подви-
ги, —  и  взошедший  месяц  долго  еще  видел
толпу музыкантов, проходивших по улицам с
бандурами,  турбанами509,  круглыми  балалай-
ками,  и  церковных  песельников,  которых
держали  на  Сечи  для  пенья  в  церкви  и  для
восхваленья  запорожских  дел.  Наконец
хмель  и  утомленье  стали  одолевать  крепкие
головы. И видно было, как то там, то в другом
месте падал на землю казак; как товарищ, об-



А

нявши товарища,  расчувствовавшись и  даже
заплакавши,  валился вместе с  ним.  Там гурь-
бою улегалась целая куча; там выбирал иной,
как бы получше ему улечься,  и  лег  прямо на
деревянную колоду. Последний, который был
покрепче,  еще  выводил  какие-то  бессвязные
речи; наконец и того подкосила хмельная си-
ла, повалился и тот, — и заснула вся Сечь.

IV
 на  другой  день  Тарас  Бульба  уже  сове-

щался  с  новым  кошевым,  как  поднять  за-
порожцев  на  какое-нибудь  дело.  Кошевой



был умный и хитрый казак,  знал вдоль и по-
перек запорожцев и сначала сказал: «Не мож-
но  клятвы  преступить,  никак  не  можно».  А
потом, помолчавши, прибавил: «Ничего, мож-
но;  клятвы  мы  не  преступим,  а  так  кое-что
придумаем.  Пусть только соберется народ,  да
не то чтобы по моему приказу, а просто своею
охотою.  Вы  уж  знаете,  как  это  сделать.  А  мы
со  старшинами  тотчас  и  прибежим  на  пло-
щадь, будто бы ничего не знаем».

Не  прошло  часу  после  их  разговора,  как
уже  грянули  в  литавры.  Нашлись  вдруг  и



хмельные и неразумные казаки. Миллион ка-
зацких  шапок  высыпал  на  площадь.  Поднял-
ся говор: «что? зачем? из какого дела пробили
сбор?»  Никто  не  отвечал.  Наконец  в  том  и
другом  углу  стало  раздаваться:  «Вот  пропада-
ет даром казацкая сила:  нет войны! Вот стар-
шины забайбачились510 наповал, заплыли жи-
ром очи! Нет, видно, правды на свете!» Другие
казаки слушали сначала,  а  потом и сами ста-
ли говорить:  «А и вправду нет никакой прав-
ды  на  свете!»  Старшины  казались  изумлен-
ными  от  таких  речей.  Наконец  кошевой  вы-
шел вперед и сказал:

— Позвольте, панове запорожцы, речь дер-
жать!

— Держи!
— Вот  в  рассуждении  того  теперь  идет

речь,  панове  добродийство511,  да  вы,  может
быть, и сами лучше это знаете, что многие за-
порожцы позадолжали в шинки жидам и сво-
им братьям столько, что ни один черт теперь
и  веры  неймет.  Потом  опять  в  рассуждении
того  пойдет  речь,  что  есть  много  таких хлоп-
цев, которые еще и в глаза не видали, что та-
кое война, тогда как молодому человеку, и са-



ми  знаете,  панове,  без  войны  не  можно  про-
быть. Какой и запорожец из него, если он еще
ни разу не бил бусурмана?

«Он хорошо говорит», — подумал Бульба.
— Не  думайте,  панове,  чтобы  я,  впрочем,

говорил  это  для  того,  чтобы  нарушить  мир;
сохрани Бог! я только так это говорю. Притом
же у нас храм Божий, грех сказать, что такое:
вот сколько лет уже, как, по милости Божией,
стоит Сечь, а до сих пор не то уже чтобы сна-
ружи  церковь,  но  даже  образа  без  всякого
убранства; хотя бы серебряную ризу кто дога-
дался  им  выковать;  они  только  то  и  получи-
ли,  что отказали в духовной иные казаки;  да
и  даяние  было  бедное,  потому  что  почти  все
пропили  еще  при  жизни  своей.  Так  я  веду
речь  эту  не  к  тому,  чтобы  начать  войну  с  бу-
сурманами:  мы  обещали  султану  мир,  и  нам
бы великий был грех, потому что мы клялись
по закону нашему.

«Что  ж  он  путает  такое?» —  сказал  про  се-
бя Бульба.

— Да,  так  видите,  панове,  что  войны  не
можно  начать:  рыцарская  честь  не  велит.  А
по  своему  бедному  разуму  вот  что  я  думаю:



пустить  с  челнами  одних  молодых;  пусть
немного  пошарпают  берега  Натолии512.  Как
думаете, панове?

— Веди,  веди  всех! —  закричала  со  всех
сторон толпа. — За  веру  готовы положить го-
ловы.

Кошевой  испугался;  он  ничуть  не  хотел
подымать  всего  Запорожья:  разорвать  мир
ему казалось в этом случае делом неправым.

— Позвольте,  панове,  еще  одну  речь  дер-
жать!

— Довольно! —  кричали  запорожцы, —
лучше не скажешь!

— Когда так, то пусть будет так. Я слуга ва-
шей  воли.  Уж  дело  известное,  и  по  Писанью
известно, что глас народа — глас Божий.513 Уж
умнее  того  нельзя  выдумать,  что  весь  народ
выдумал. Только вот что: вам известно, пано-
ве,  что  султан  не  оставит  безнаказанно  то
удовольствие,  которым  потешатся  молодцы.
А мы тем временем были бы наготове, и силы
у  нас  были  бы  свежие,  и  никого  б  не  побоя-
лись. А во время отлучки и татарва может на-
пасть: они, турецкие собаки, в глаза не кинут-
ся  и  к  хозяину  на  дом  не  посмеют  прийти,  а



сзади укусят за пятки, да и больно укусят.  Да
если уж пошло на то, чтобы говорить правду,
у  нас  и  челнов нет  столько  в  запасе,  да  и  по-
роху не  намолото в  таком количестве,  чтобы
можно было всем отправиться.  А  я,  пожалуй,
я рад, я слуга вашей воли.

Хитрый атаман замолчал. Кучи начали пе-
реговариваться,  куренные  атаманы  сове-
щаться;  пьяных,  к  счастию,  было  немного,  и
потому решились послушаться благоразумно-
го совета.

В  тот  же  час  отправилось  несколько  чело-
век  на  противуположный  берег  Днепра,  в
войсковую  скарбницу514,  где,  в  неприступных
тайниках,  под  водою  и  в  камышах,  скрыва-
лась  войсковая  казна  и  часть  добытых  у
неприятеля  оружий.  Другие  все  бросились  к
челнам,  осматривать  их  и  снаряжать  в  доро-
гу.  Вмиг  толпою  народа  наполнился  берег.
Несколько  плотников  явилось  с  топорами  в
руках.  Старые,  загорелые,  широкоплечие,  дю-
женогие запорожцы, с проседью в усах и чер-
ноусые, засучив шаровары, стояли по колени
в воде и стягивали челны крепким канатом с
берега.  Другие  таскали  готовые  сухие  бревна



и  всякие  деревья.  Там  обшивали  досками
челн; там, переворотивши его вверх дном, ко-
нопатили  и  смолили;  там  привязывали  к  бо-
кам  других  челнов,  по  казацкому  обычаю,
связки длинных камышей, чтобы не затопило
челнов морскою волною;  там,  дальше по  все-
му  прибрежью,  разложили  костры  и  кипяти-
ли  в  медных  казанах  смолу  на  заливанье  су-
дов.  Бывалые  и  старые  поучали  молодых.
Стук  и  рабочий  крик  подымался  по  всей
окружности;  весь  колебался  и  двигался  жи-
вой берег.

В  это  время  большой  паром  начал  прича-
ливать  к  берегу.  Стоявшая  на  нем  толпа  лю-
дей еще издали махала  руками.  Это  были ка-
заки  в  оборванных  свитках.  Беспорядочный
наряд  (у  многих  ничего  не  было,  кроме  ру-
башки и коротенькой трубки в зубах) показы-
вал,  что  они или избегнули какой-нибудь  бе-
ды, или же до того загулялись, что прогуляли
все,  что  ни  было  на  теле.  Из  среды  их  отде-
лился  и  стал  впереди  приземистый,  плечи-
стый  казак  лет  пятидесяти.  Он  кричал  и  ма-
хал  рукою  сильнее  всех;  но  за  стуком  и  кри-
ком рабочих не было слышно его слов.



— А  с  чем  приехали? —  спросил  кошевой,
когда паром приворотил к берегу.

Все рабочие, остановив свои работы и под-
няв топоры и долота, смотрели в ожидании.

— С  бедою! —  кричал  с  парома  приземи-
стый казак.

— С какою?
— Позвольте, панове запорожцы, речь дер-

жать!
— Говори!
— Или хотите, может быть, собрать раду?
— Говори, мы все тут.
Народ весь стеснился в одну кучу.
— А вы разве ничего не слыхали о том, что

делается в гетманщине515?
— А что? — спросил один из куренных ата-

манов.
— Э!  что?  Видно,  вам  татарин  заткнул

клейтухом уши516, что вы ничего не слыхали.
— Говори же, что там делается?
— А  то  делается,  что  и  родились  и  крести-

лись, еще не видали такого.
— Да  говори  нам,  что  делается,  собачий

сын! —  закричал  один  из  толпы,  как  видно,
потеряв терпение.



— Такая  пора  теперь  завелась,  что  уж



церкви святые теперь не наши.
— Как не наши?
— Теперь  у  жидов  они  на  аренде.517  Если

жиду вперед не заплатишь, то и обедни нель-
зя править.

— Что ты толкуешь?
— И  если  рассобачий  жид  не  положит

значка  нечистою  своею  рукою  на  святой  па-
схе, то и святить пасхи нельзя.

— Врет  он,  паны-браты,  не  может быть то-
го,  чтобы  нечистый  жид  клал  значок  на  свя-
той пасхе.

— Слушайте! еще не то расскажу: и ксензы
ездят  теперь  по  всей  Украйне  в  таратайках.
Да не то беда, что в таратайках, а то беда, что
запрягают уже не коней, а православных хри-
стиан. Слушайте! еще не то расскажу: уже, го-
ворят,  жидовки  шьют  себе  юбки  из  попов-
ских риз.  Вот какие дела водятся на Украйне,
панове!  А  вы  тут  сидите  на  Запорожье  да  гу-
ляете,  да,  видно,  татарин  такого  задал  вам
страху, что у вас уже ни глаз, ни ушей, ничего
нет, и вы не слышите, что делается на свете.

— Стой,  стой! —  прервал  кошевой,  дотоле
стоявший,  потупив  глаза  в  землю,  как  и  все



запорожцы, которые в важных делах никогда
не отдавались первому порыву, но молчали и
между  тем  в  тишине  совокупляли  грозную
силу негодования. — Стой! и я скажу слово: а
что ж вы, так бы и этак поколотил черт ваше-
го батьку,  что ж вы делали сами? разве у вас
сабель не было, что ли? Как же вы попустили
такому беззаконию?

— Э,  как  попустили  такому  беззаконию?  а
попробовали  бы  вы,  когда  пятьдесят  тысяч
было  одних  ляхов,  да  и,  нечего  греха  таить,
были  тоже  собаки  и  между  нашими —  уж
приняли их веру.

— А гетман ваш, а полковники что делали?
— Наделали полковники таких дел, что не

приведи Бог никому.
— Как?
— А  так,  что  уж  теперь  гетман,  зажарен-

ный  в  медном  быке518,  лежит  в  Варшаве,  а
полковничьи  руки  и  головы  развозят  по  яр-
маркам  напоказ  всему  народу.  Вот  что  наде-
лали полковники!

Всколебалась  вся  толпа.  Сначала  пронес-
лось  по  всему  берегу  молчание,  подобное  то-
му,  как  бывает  перед  свирепою  бурею,  а  по-



том  вдруг  поднялись  речи,  и  весь  заговорил
берег:

— Как!  чтобы  жиды  держали  на  аренде
христианские  церкви!  чтобы  ксендзы  запря-
гали в  оглобли православных христиан!  Как!
чтобы  попустить  такие  мученья  на  Русской
земле  от  проклятых  недоверков519!  чтобы  вот
так  поступали  с  полковниками  и  гетманом!
Да не будет же сего, не будет!

Такие  слова  перелетали  по  всем  концам.
Зашумели  запорожцы  и  почуяли  свои  силы.
Тут  уже  не  было  волнений  легкомысленного
народа:  волновались  всё  характеры  тяжелые
и  крепкие,  которые  не  скоро  накалялись,  но,
накалившись, упорно и долго хранили в себе
внутренний жар.

— Перевешать всю жидову! — раздалось из
толпы, — пусть же не шьют из поповских риз
юбок  своим  жидовкам!  пусть  же  не  ставят
значков  на  святых  пасхах!  Перетопить  их
всех, поганцев, в Днепре!

Слова  эти,  произнесенные  кем-то  из  тол-
пы,  пролетели  молнией  по  всем  головам,  и
толпа  ринулась  на  предместье  с  желанием
перерезать всех жидов.



Бедные  сыны  Израиля,  растерявши  все
присутствие  своего  и  без  того  мелкого  духа,
прятались  в  пустых  горелочных  бочках,  в
печках  и  даже  запалзывали  под  юбки  своих
жидовок; но казаки везде их находили.

— Ясновельможные паны! — кричал один,
высокий  и  длинный,  как  палка,  жид,  высу-
нувши  из  кучи  своих  товарищей  жалкую
свою  рожу,  исковерканную  страхом, —  ясно-
вельможные  паны!  слово  только  дайте  нам
сказать,  одно  слово;  мы  такое  объявим  вам,
что  еще  никогда  не  слышали,  такое  важное,
что не можно сказать, какое важное!

— Ну, пусть скажут! — сказал Бульба, кото-
рый всегда любил выслушать обвиняемого.

— Ясные  паны! —  произнес  жид, —  таких
панов  еще  никогда  не  видывано,  ей-Богу,  ни-
когда!  таких  добрых,  хороших  и  храбрых  не
было  еще  на  свете! —  Голос  его  замирал  и
дрожал от страха. — Как можно, чтобы мы ду-
мали про запорожцев что-нибудь нехорошее!
Те  совсем  не  наши,  те,  что  арендаторствуют
на  Украйне!  ей-Богу,  не  наши!  то  совсем  не
жиды, то черт знает что; то такое, что только
поплевать  на  него,  да  и  бросить!  Вот  и  они



скажут то же. Не правда ли, Шлема520, или ты,
Шмуль521?

— Ей-Богу,  правда! —  отвечали  из  толпы
Шлема  и  Шмуль  в  изодранных  ермолках522,
оба бледные, как глина.

— Мы  никогда  еще, —  продолжал  длин-
ный жид, — не снюхивались с неприятелями,
а  католиков  мы  и  знать  не  хотим:  пусть  им
черт  приснится!  мы  с  запорожцами  как  бра-
тья родные…

— Как? чтобы запорожцы были с вами бра-
тья? —  произнес  один  из  толпы. —  Не  дожде-
тесь,  проклятые  жиды!  В  Днепр  их,  панове,
всех потопить, поганцев!

Эти слова были сигналом. Жидов расхвата-
ли по рукам и начали швырять в  волны.  Жа-
лобный крик раздался со всех сторон; но суро-
вые  запорожцы  только  смеялись,  видя,  как
жидовские  ноги  в  башмаках  и  чулках  болта-
лись  на  воздухе.  Бедный  оратор,  накликав-
ший сам на свою шею беду, выскочил из каф-
тана,  за который было его ухватили, в одном
пегом, узком камзоле, схватил за ноги Бульбу
и жалким голосом молил:

— Великий  господин,  ясновельможный



пан!  я  знал  и  брата  вашего,  покойного  Доро-
ша! был воин на украшенье всему рыцарству.
Я  ему  восемьсот  цехинов523  дал,  когда  нужно
было выкупиться из плена у турка.

— Ты знал брата? — спросил Тарас.
— Ей-Богу, знал! великодушный был пан.
— А как тебя зовут?
— Янкель524.
— Хорошо, —  сказал  Тарас  и  потом,  поду-

мав,  обратился  к  казакам  и  говорил  так: —
Повесить  жида  будет  всегда  время,  когда  бу-
дет  нужно,  а  на  сегодня  отдайте  его  мне. —
Сказавши это, Тарас повел его к своему обозу,
возле которого стояли казаки его. — Ну, поле-
зай под телегу, лежи там и не шевелись; а вы,
братцы, не выпускайте жида.

Сказавши  это,  он  отправился  на  площадь,
потому  что  давно  уже  собиралась  туда  вся
толпа. Все бросили вмиг берег и снарядку чел-
нов,  ибо  предстоял  теперь  сухопутный,  а  не
морской поход, и не суда да казацкие чайки525,
а  понадобились  телеги  и  кони.  Теперь  уже
все хотели в поход, и старые и молодые, все, с
совета старшин, куренных, кошевого и с воли
всего  запорожского  войска,  положили  идти



прямо на Польшу, отмстить все зло и посрам-
ленье  веры  и  казацкой  славы,  набрать  добы-
чи  с  городов,  зажечь  пожар  по  деревням  и
хлебам, пустить далеко по степи о себе славу.
Все  тут  же  опоясывалось  и  вооружалось.  Ко-
шевой  вырос  на  целый  аршин.  Это  уже  не
был тот робкий исполнитель ветреных жела-
ний  вольного  народа:  это  был  неограничен-
ный  повелитель,  это  был  деспот,  умевший
только  повелевать.  Все  своевольные  и  гуль-
ливые рыцари стройно стояли в рядах, почти-
тельно опустив головы, не смея поднять глаз,
когда кошевой раздавал повеления:  раздавал
он  их  тихо,  не  вскрикивая,  не  торопясь,  но  с
расстановкою,  как  старый,  глубоко  опытный
в деле казак, приводивший не в первый раз в
исполненье  разумно  задуманные  предприя-
тия.

— Осмотритесь,  все  осмотритесь  хоро-
шенько, — так говорил он. — Исправьте возы
и мазницы, испробуйте оружье. Не забирайте
много  с  собой  одежды:  по  сорочке  и  по  двое
шаровар  на  казака  да  по  горшку  саламаты  и
толченого проса — больше чтоб и не было ни
у кого! Про запас будет в возах все, что нужно.



По паре коней чтоб было у каждого казака! Да
пар  двести  взять  волов,  потому  что  на  пере-
правах  и  топких  местах  нужны  будут  волы.
Да  порядку  держитесь,  панове,  больше  всего.
Я  знаю,  есть  между  вас  такие,  что,  чуть  Бог
пошлет  какую  корысть, —  пошли  тот  же  час
драть  китайку  и  дорогие  оксамиты526  себе  на
онучи527.  Бросьте  такую  чертову  повадку,
прочь  кидайте  всякие  юбки,  берите  одно
только  оружье,  коли  попадется  доброе,  да
червонцы или серебро,  потому что они емко-
го свойства и пригодятся во всяком случае. Да
вот вам, панове, вперед говорю: если кто в по-
ходе  напьется,  то  никакого  нет  на  него  суда:
как собаку за шеяку повелю его присмыкнуть
до обозу528,  кто бы он ни был, хоть бы наидоб-
лестнейший  казак  из  всего  войска;  как  соба-
ка,  будет  он  застрелен  на  месте  и  кинут  без
всякого  погребенья  на  поклев  птицам,  пото-
му  что  пьяница  в  походе  недостоин  христи-
анского  погребенья.  Молодые,  слушайте  во
всем старых! Если цапнет пуля или царапнет
саблей  по  голове  или  по  чему-нибудь  иному,
не  давайте  большого  уваженья  такому  делу:
размешайте  заряд  пороху  в  чарке  сивухи,  ду-



хом  выпейте,  и  все  пройдет —  не  будет  и  ли-
хорадки;  а  на  рану,  если  она  не  слишком  ве-
лика, приложите просто земли, замесивши ее
прежде слюною на ладони, то и присохнет ра-
на.  Ну-те  же,  за  дело,  за  дело,  хлопцы,  да  не
торопясь, хорошенько принимайтесь за дело!

Так  говорил  кошевой,  и,  как  только  окон-
чил  он  речь  свою,  все  казаки  принялись  тот
же час за дело. Вся Сечь отрезвилась, и нигде
нельзя  было  сыскать  ни  одного  пьяного,  как
будто  бы  их  не  было  никогда  между  казака-
ми.  Те  исправляли  ободья  колес  и  переменя-
ли  оси  в  телегах;  те  сносили  на  возы  мешки
с  провиантом,  на  другие  валили  оружье;  те
пригоняли коней и волов. Со всех сторон раз-
давались  топот  коней,  пробная  стрельба  из
ружей,  бряканье  сабель,  мычанье  быков,
скрып  поворачиваемых  возов,  говор  и  яркий
крик  и  понуканье —  и  скоро  далеко-далеко
вытянулся  казачий  табор  по  всему  полю.  И
много досталось бы бежать тому, кто бы захо-
тел пробежать от головы и до хвоста его. В де-
ревянной небольшой церкви служил священ-
ник молебен, окропил всех святою водою; все
целовали крест.  Когда тронулся табор и потя-



нулся из Сечи, все запорожцы обратили голо-
вы назад:

— Прощай,  наша  мать! —  сказали  они  по-
чти в одно слово, — пусть же тебя хранит Бог
от всякого несчастья!

Проезжая  предместье,  Тарас  Бульба  уви-
дел,  что  жидок  его,  Янкель,  уже  разбил  ка-
кую-то ятку с навесом и продавал кремни, за-
вертки,  порох  и  всякие  войсковые  снадобья,
нужные на дорогу, даже калачи и хлебы. «Ка-
ков чертов жид!» — подумал про себя Тарас и,
подъехав к нему на коне, сказал:

— Дурень,  что  ты  здесь  сидишь?  разве  хо-
чешь, чтобы тебя застрелили, как воробья?

Янкель  в  ответ  на  это  подошел  к  нему  по-
ближе и, сделав знак обеими руками, как буд-
то  хотел  объявить  что-то  таинственное,  ска-
зал:

— Пусть  пан  только  молчит  и  никому  не
говорит,  между  казацкими  возами  есть  один
мой  воз;  я  везу  всякий  нужный  запас  для  ка-
заков и по дороге буду доставлять всякий про-
виант  по  такой  дешевой  цене,  по  какой  еще
ни один жид не продавал; ей-Богу,  так,  ей-Бо-
гу, так.



С

Пожал  плечами  Тарас  Бульба,  подивив-
шись жидовской натуре, и отъехал к табору.

V
коро весь  польский юго-запад  сделался  до-
бычею  страха.  Всюду  пронеслись  слухи:

«Запорожцы!  показались  запорожцы!»  Все,
что  могло  спасаться,  спасалось,  все  подыма-
лось  и  разбегалось  по  обычаю  этого  нестрой-
ного, беспечного века, когда не воздвигали ни
крепостей, ни замков, а как попало становил
на  время  соломенное  жилище  свое  человек.



Он  думал:  «Не  тратить  же  на  избу  работу  и
деньги, когда и без того будет она снесена та-
тарским набегом!» Все всполошилось: кто ме-
нял  волов  и  плуг  на  коня  и  ружье  и  отправ-
лялся  в  полки;  кто  прятался,  угоняя  скот  и
унося,  что  только  можно  было  унесть.  Попа-
дались иногда по дороге и такие, которые во-
оруженною рукою встречали гостей; но боль-
ше  было  таких,  которые  бежали  заранее.  Все
знали,  что  трудно  иметь  дело  с  буйной  и
бранной толпой, известной под именем запо-
рожского  войска,  которое  в  наружном  свое-
вольном  неустройстве  своем  заключало
устройство  обдуманное  для  времени  битвы.



Конные  ехали,  не  отягчая  и  не  горяча  коней,
пешие шли трезво за возами, и весь табор по-
двигался  только  по  ночам,  отдыхая  днем  и
выбирая  для  того  пустыри,  незаселенные  ме-
ста  и  леса,  которых  было  тогда  еще  вдоволь.
Засылаемы  были  вперед  лазутчики  и  рас-
сыльные  узнавать  и  выведывать:  где,  что  и
как. И часто в тех местах, где менее всего мог-
ли ожидать их, они появлялись вдруг, — и все
тогда прощалось с жизнью: пожары обхваты-
вали деревни; скот и лошади, которые не уго-
нялись  за  войском,  были  избиваемы  тут  же
на  месте.  Казалось,  больше  пировали  они,
чем  совершали  поход  свой.  Дыбом  стал  бы
ныне  волос  от  тех  страшных  знаков  свиреп-
ства  полудикого  века,  которые  пронесли  вез-
де  запорожцы.  Избитые  младенцы,  обрезан-
ные груди у женщин, содранная кожа с ног по
колени  у  выпущенных  на  свободу, —  словом,
крупною монетою отплачивали казаки преж-
ние  долги.  Прелат529  одного  монастыря,  услы-
шав о приближении их, прислал от себя двух
монахов, чтобы сказать, что они не так ведут
себя,  как  следует,  что  между  запорожцами  и
правительством стоит согласие, что они нару-



шают свою обязанность к королю, а с тем вме-
сте и всякое народное право.

— Скажи епископу от меня и от  всех запо-
рожцев, — сказал кошевой, — чтобы он ниче-
го не боялся: это казаки еще только зажигают
и раскуривают свои трубки.

И  скоро  величественное  аббатство  обхва-
тилось  сокрушительным  пламенем,  и  колос-
сальные  готические  окна  его  сурово  глядели
сквозь  разделявшиеся  волны  огня.  Бегущие
толпы  монахов,  жидов,  женщин  вдруг  омно-
голюдили  те  города,  где  какая-нибудь  была
надежда  на  гарнизон  и  городовое  рушение530.
Высылаемая по временам правительством за-
поздалая  помощь,  состоявшая  из  небольших
полков,  или не могла найти их,  или же робе-
ла, обращала тыл при первой встрече и улета-
ла на лихих конях своих. Случалось, что мно-
гие  военачальники  королевские,  торжество-
вавшие  дотоле  в  прежних  битвах,  решались,
соединя свои силы, стать грудью против запо-
рожцев.  И  тут-то  более  всего  пробовали  себя
наши  молодые  казаки,  чуждавшиеся  граби-
тельства,  корысти и бессильного неприятеля,
горевшие  желанием  показать  себя  перед  ста-



рыми,  померяться  один  на  один  с  бойким  и
хвастливым  ляхом,  красовавшимся  на  горде-
ливом  коне,  с  летавшими  по  ветру  откидны-
ми  рукавами  епанчи531.  Потешна  была  наука;
много уже они добыли себе конной сбруи, до-
рогих сабель и ружей. В один месяц возмужа-
ли  и  совершенно  переродились  только  что
оперившиеся птенцы и стали мужами; черты
лица  их,  в  которых  доселе  видна  была  ка-
кая-то  юношеская  мягкость,  стали  теперь
грозны  и  сильны.  А  старому  Тарасу  любо  бы-
ло видеть, как оба сына его были одни из пер-
вых.  Остапу,  казалось,  был  на  роду  написан
битвенный  путь  и  трудное  знанье  вершить
ратные  дела.  Ни  разу  не  растерявшись  и  не
смутившись  ни  от  какого  случая,  с  хладно-
кровием,  почти  неестественным  для  двадца-
тидвухлетнего,  он  в  один  миг  мог  вымерять
всю  опасность  и  все  положение  дела,  тут  же
мог найти средство, как уклониться от нее, но
уклониться  с  тем,  чтобы  потом  верней  пре-
одолеть  ее.  Уже  испытанной  уверенностью
стали  теперь  означаться  его  движения,  и  в
них  не  могли  не  быть  заметны  наклонности
будущего вождя. Крепостью дышало его тело,



и рыцарские его качества уже приобрели ши-
рокую силу льва.

— О,  да  этот  будет  со  временем  добрый
полковник! — говорил старый Тарас, — ей-ей,
будет добрый полковник, да еще такой, что и
батьку за пояс заткнет!

Андрий весь погрузился в очаровательную
музыку  пуль  и  мечей.  Он  не  знал,  что  такое
значит  обдумывать,  или  рассчитывать,  или
измерять  заране  свои  и  чужие  силы.  Беше-
ную  негу  и  упоенье  он  видел  в  битве:  что-то
пиршественное  зрелось  ему  в  те  минуты,  ко-
гда разгорится у человека голова, в глазах все
мелькает и мешается, летят головы, с громом
падают на землю кони, а он несется,  как пья-
ный, в свисте пуль, в сабельном блеске, и на-
носит  всем  удары,  и  не  слышит  нанесенных.
Не  раз  дивился  отец  также  и  Андрию,  видя,
как  он,  понуждаемый  одним  только  запаль-
чивым увлечением, устремлялся на то, на что
бы  никогда  не  отважился  хладнокровный  и
разумный,  и  одним  бешеным  натиском  сво-
им производил такие чудеса, которым не мог-
ли  не  изумиться  старые  в  боях.  Дивился  ста-
рый Тарас и говорил:



— И это добрый (враг бы не взял его) вояка!
не Остап, а добрый, добрый также вояка!

Войско решилось идти прямо на город Дуб-
но532, где, носились слухи, было много казны и
богатых обывателей. В полтора дня поход был
сделан,  и  запорожцы  показались  перед  горо-
дом.  Жители  решились  защищаться  до  по-
следних сил и крайности и лучше хотели уме-
реть на площадях и улицах перед своими по-
рогами,  чем  пустить  неприятеля  в  домы.  Вы-
сокий  земляной  вал  окружал  город;  где  вал
был ниже, там высовывалась каменная стена
или дом, служивший батареей, или, наконец,
дубовый частокол. Гарнизон был силен и чув-
ствовал  важность  своего  дела.  Запорожцы
жарко полезли было на вал, но были встрече-
ны  сильною  картечью.  Мещане  и  городские
обыватели,  как  видно,  тоже  не  хотели  быть
праздными  и  стояли  кучею  на  городском  ва-
лу. В глазах их можно было читать отчаянное
сопротивление;  женщины  тоже  решились
участвовать,  и  на  головы  запорожцам  поле-
тели  камни,  бочки,  горшки,  вар  и,  наконец,
мешки  песку,  слепившего  им  очи.  Запорож-
цы  не  любили  иметь  дело  с  крепостями;  ве-



сти осады была не их часть. Кошевой повелел
отступить и сказал:

— Ничего,  паны-братья,  мы  отступим, —
но будь я поганый татарин, а не христианин,
если мы выпустим их  хоть  одного  из  города!
пусть их, собаки, все передохнут с голоду!

Войско,  отступив,  облегло  весь  город  и  от
нечего делать занялось опустошеньем окрест-
ностей,  выжигая  окружные  деревни,  скирды
неубранного  хлеба  и  напуская  табуны  коней
на нивы, еще не тронутые серпом, где, как на-
рочно,  колебались  тучные  колосья,  плод
необыкновенного  урожая,  наградившего  в  ту
пору  щедро  всех  земледельцев.  С  ужасом  ви-
дели из города, как истреблялись средства их
существования. А между тем запорожцы, про-
тянув вокруг  всего  города  в  два  ряда  свои те-
леги,  расположились  так  же,  как  и  на  Сечи,
куренями, курили свои люльки, менялись до-
бытым  оружием,  играли  в  чехарду,  в  чет  и
нечет  и  посматривали  с  убийственным  хлад-
нокровием на город.  Ночью зажигались кост-
ры; кашевары варили в каждом курене кашу
в огромных медных казанах;  у  горевших всю
ночь огней стояла бессонная стража. Но скоро



запорожцы  начали  понемногу  скучать  без-
действием  и  продолжительною  трезвостью,
не сопряженною ни с  каким делом.  Кошевой
велел удвоить даже порцию вина, что иногда
водилось в  войске,  если не было трудных по-
двигов  и  движений.  Молодым,  и  особенно
сынам  Тараса  Бульбы,  не  нравилась  такая
жизнь. Андрий заметно скучал.

— Неразумная  голова, —  говорил  ему  Та-
рас, —  терпи,  казак,  атаман  будешь!  Не  тот
еще добрый воин, кто не потерял духа в важ-
ном  деле,  а  тот  добрый  воин,  кто  и  на  безде-
лье не соскучит, все вытерпит, и хоть ты ему
что хошь, — а он все-таки поставит на своем.

Но  не  сойтись  пылкому  юноше  с  старцем:
другая  натура  у  обоих,  и  другими  очами  гля-
дят они на то же дело.

А  между  тем  подоспел  Тарасов  полк,  при-
веденный Товкачем; с ним было еще два есау-
ла,  писарь  и  другие  полковые  чины;  всех  ка-
заков набралось больше четырех тысяч. Было
между  ними  немало  и  охочекомонных,  кото-
рые  сами  поднялись,  своею  волею,  без  всяко-
го призыва, как только услышали, в чем дело.
Есаулы  привезли  сыновьям  Тараса  благосло-



венье от  старухи матери и каждому по кипа-
рисному  образу  из  Межигорского  Киевского
монастыря533.  Надели  на  себя  святые  образа



оба брата и невольно задумались, припомнив
старую  мать.  Что-то  пророчит  им  и  говорит
это благословенье? Благословенье ли на побе-
ду  над  врагом  и  потом  веселый  возврат  в  от-
чизну  с  добычей  и  славой,  на  вечные  песни
бандуристам,  или  же?..  Но  неизвестно  буду-
щее,  и  стоит  оно  пред  человеком  подобно
осеннему  туману,  поднявшемуся  из  болот:
безумно  летают  в  нем  вверх  и  вниз,  черкая
крыльями,  птицы, не распознавая в очи друг
друга, голубка — не видя ястреба, ястреб — не
видя голубки, и никто не знает, как далеко ле-
тает от своей погибели…

Остап  уже  занялся  своим  делом  и  давно
отошел к куреням; Андрий же, сам не зная от-
чего,  чувствовал  какую-то  духоту  на  сердце.
Уже  казаки  окончили  свою  вечерю;  вечер
давно  потухнул,  июльская  чудная  ночь  обня-
ла воздух; но он не отходил к куреням, не ло-
жился  спать  и  глядел  невольно  на  всю  быв-
шую  перед  ним  картину.  На  небе  бесчислен-
но  мелькали  тонким  и  острым  блеском  звез-
ды.  Поле  далеко  было  занято  раскиданными
по нем возами с  висячими мазницами,  обли-
тыми  дегтем,  со  всяким  добром  и  провиан-



том,  набранным  у  врага.  Возле  телег,  под  те-
легами  и  подальше  от  телег,  везде  были  вид-
ны разметавшиеся на траве запорожцы — все
они спали в картинных положениях: кто под-
мостив  себе  под  голову  куль,  кто  шапку,  кто
употребивши  просто  бок  своего  товарища.
Сабля,  ружье-самопал,  короткочубучная труб-
ка  с  медными  бляхами,  железными  проверт-
ками и огнивом были неотлучно при каждом
казаке.  Тяжелые  волы  лежали,  подвернувши
под  себя  ноги,  большими  беловатыми  масса-
ми  и  казались  издали  серыми  камнями,  рас-
киданными  по  отлогостям  поля.  Со  всех  сто-
рон  из  травы  уже  стал  подниматься  густой
храп  спящего  воинства,  на  который  отзыва-
лись  с  поля  звонкими  ржаниями  жеребцы,
негодующие  на  свои  спутанные  ноги.  А  меж-
ду  тем  что-то  величественное  и  грозное  при-
мешалось к красоте июльской ночи. Это были
зарева  вдали  догоравших  окрестностей.  В  од-
ном  месте  пламя  спокойно  и  величественно
стлалось  по  небу,  в  другом,  встретив  что-то
горючее  и  вдруг  вырвавшись  вихрем,  оно
свистело и летело вверх, под самые звезды, и
оторванные охлопья его гаснули под самыми



дальними  небесами;  там  обгорелый  черный
монастырь,  как суровый картезианский534  мо-
нах,  стоял грозно,  выказывая при каждом от-
блеске  мрачное  свое  величие;  там  горел  мо-
настырский  сад;  казалось,  слышно  было,  как
деревья  шипели,  обвиваясь  дымом,  и  когда
выскакивал огонь, он вдруг освещал фосфори-
ческим,  лилово-огненным  светом  спелые
грозды слив или обращал в червонное золото
там  и  там  желтевшие  груши,  и  тут  же  среди
их чернело висевшее на стене здания или на
древесном суку  тело  бедного  жида или мона-
ха,  погибавшее  вместе  с  строением  в  огне.
Над  огнем  вились  вдали  птицы,  казавшиеся
кучею  темных  мелких  крестиков  на  огнен-
ном  поле.  Обложенный  город,  казалось,
уснул; шпицы, и кровли, и частокол, и стены
его тихо вспыхивали отблесками отдаленных
пожаров.  Андрий  обошел  казацкие  ряды.  Ко-
стры,  у  которых  сидели  сторожа,  готовились
ежеминутно погаснуть,  и самые сторожа спа-
ли, перекусивши саламаты и галушек во весь
казацкий  аппетит.  Он  подивился  такой  бес-
печности, подумавши: «Хорошо, что нет близ-
ко  никакого  сильного  неприятеля  и  некого



опасаться». Наконец и сам подошел он к одно-
му из возов, взлез на него и лег на спину, под-
ложивши  себе  под  голову  сложенные  назад
руки;  но  не  мог  заснуть  и  долго  глядел  на
небо: оно все было открыто перед ним; чисто
и прозрачно было в воздухе; густота звезд, со-
ставлявшая  Млечный  Путь  и  поясом  перехо-
дившая по небу, вся была залита светом. Вре-
менами Андрий как будто позабывался,  и  ка-
кой-то  легкий  туман  дремоты  заслонял  на
миг  перед  ним  небо,  и  потом  оно  опять  очи-
щалось и вновь становилось видно. В это вре-
мя,  показалось  ему,  мелькнул  перед  ним  ка-
кой-то  странный  образ  человеческого  лица.
Думая,  что  это  было  простое  обаяние  сна,  ко-
торое сей же час рассеется, он открыл больше
глаза свои и увидел, что к нему, точно, накло-
нилось  какое-то  изможденное,  высохшее  ли-
цо  и  смотрело  прямо  ему  в  очи.  Длинные  и
черные,  как  уголь,  волосы,  неприбранные,
растрепанные,  лезли  из-под  темного,  набро-
шенного  на  голову  покрывала;  и  странный
блеск  взгляда,  и  мертвенная  смуглота  лица,
выступавшего  резкими  чертами,  заставляли
скорее  думать,  что  это  был  призрак.  Он  схва-



тился  невольно рукой за  пищаль и  произнес
почти судорожно:

— Кто ты? коли дух нечистый, сгинь с глаз;
коли  живой  человек,  не  в  пору  завел  шут-
ку, — убью с одного прицела!

В ответ  на это  привидение приложило па-
лец  к  губам  и,  казалось,  молило  о  молчании.
Он  опустил  руку  и  стал  вглядываться  внима-
тельней. По длинным волосам, шее и полуоб-
наженной  смуглой  груди  узнал  он  женщину.
Но  она  была  не  здешняя  уроженка:  все  лицо
ее  было  смугло,  изнурено  недугом;  широкие
скулы  выступали  сильно  над  опавшими  под
ними щеками; узкие очи подымались дугооб-
разным разрезом кверху. Чем более он всмат-
ривался в черты ее,  тем более находил в них
что-то  знакомое.  Наконец  он  не  вытерпел  и
спросил:

— Скажи, кто ты? Мне кажется, как будто я
знал тебя или видел где-нибудь?

— Два года назад тому, в Киеве.
— Два года назад, в Киеве! — повторил Ан-

дрий,  стараясь  перебрать  все,  что  уцелело  в
его памяти от прежней бурсацкой жизни. Он
посмотрел еще раз на нее пристально и вдруг



вскрикнул во весь голос:
— Ты  татарка!  служанка  панночки,  воево-

диной дочки!..
— Чшш! —  произнесла  татарка,  сложив  с

умоляющим видом руки, дрожа всем телом и
оборотя в то же время голову назад, чтобы ви-
деть,  не  проснулся  ли  кто-нибудь  от  такого
сильного вскрика, произведенного Андрием.

— Скажи,  скажи,  отчего,  как  ты  здесь? —
говорил  Андрий,  почти  задыхаясь,  шепотом,
прерывавшимся  всякую  минуту  от  внутрен-
него волнения, — где панночка, жива ли еще
она?

— Она теперь в городе.
— В  городе? —  произнес  он,  опять  едва  не

вскрикнувши,  и  почувствовал,  что  вся  кровь
вдруг прихлынула к сердцу, — отчего ж она в
городе?

— Оттого,  что сам старый пан в городе:  он
уже полтора года как сидит воеводой в Дубне.

— Что  ж  она,  замужем?  Да  говори  же,  ка-
кая ты странная, что она теперь?..

— Она другой день ничего не ела.
— Как?
— Ни у кого из городских жителей нет уже



давно куска хлеба, все давно едят одну землю.
Андрий остолбенел.
— Панночка видела тебя с городского валу

вместе с запорожцами. Она сказала мне: «Сту-
пай,  скажи  рыцарю:  если  он  помнит  меня,
чтобы пришел ко мне; а не помнит, чтобы дал
тебе  кусок  хлеба  для  старухи,  моей  матери,
потому  что  я  не  хочу  видеть,  как  при  мне
умрет  мать.  Пусть  лучше  я  прежде,  а  она  по-
сле  меня;  проси и  хватай его  за  колени и  но-
ги:  у  него  также  есть  старая  мать,  чтоб  ради
ее дал хлеба!»

Много всяких чувств пробудилось и вспых-
нуло в молодой груди казака.

— Но как же ты здесь? как ты пришла?
— Подземным ходом.
— Разве есть подземный ход?
— Есть.
— Где?
— Ты не выдашь, рыцарь?
— Клянусь Крестом Святым!
— Спустясь в яр и перейдя проток, там, где

тростник.
— И выходит в самый город?
— Прямо к городскому монастырю.



— Пойдем, пойдем сейчас!
— Но,  ради  Христа  и  Святой  Марии,  кусок

хлеба!
— Хорошо,  будет.  Стой  здесь,  возле  воза,

или,  лучше,  ложись  на  него:  тебя  никто  не
увидит, все спят; я сейчас ворочусь.

И  он  отошел  к  возам,  где  хранились  запа-
сы,  принадлежавшие  их  куреню.  Сердце  его
билось. Все минувшее, все, что было заглуше-
но  нынешними  казацкими  биваками,  суро-
вой  бранною  жизнью,  все  всплыло  разом  на
поверхность,  потопивши,  в  свою очередь,  на-
стоящее. Опять вынырнула перед ним, как бы
из темной морской пучины, гордая женщина;
вновь сверкнули в его памяти прекрасные ру-
ки,  очи,  смеющиеся  уста,  густые  темноорехо-
вые  волосы,  курчаво  распавшиеся  по  грудям,
и  все  упругие,  в  согласном  сочетаньи  создан-
ные члены девического стана. Нет, они не по-
гасали, не исчезали из груди его, они посторо-
нились только,  чтобы дать на  время простор
другим  могучим  движеньям;  но  часто,  часто
смущался ими глубокий сон молодого казака,
и часто, проснувшись, лежал он без сна на од-
ре, не умея истолковать тому причины.



Он шел, а биение сердца становилось силь-
нее при одной мысли, что увидит ее опять, и
дрожали  молодые  его  колени.  Пришедши  к
возам,  он  совершенно  позабыл,  зачем  при-
шел: поднес руку ко лбу и долго тер его, стара-
ясь припомнить, что ему нужно делать. Нако-
нец вздрогнул и весь исполнился испуга: ему
вдруг пришло на мысль, что она умирает с го-
лода. Он бросился к возу и схватил несколько
больших  черных  хлебов  под  руку;  но  тут  же
подумал: не будет ли эта пища, годная для дю-
жего,  неприхотливого  запорожца,  груба  и
неприлична  ее  нежному  сложению?  Тут
вспомнил  он,  что  вчера  кошевой  попрекал
кашеваров за то,  что сварили в один раз всю
гречневую муку на саламату,  тогда как бы ее
стало на добрых три раза. В полной уверенно-
сти,  что  он  найдет  вдоволь  саламаты  в  каза-
нах,  он  вытащил  отцовский  походный  каза-
нок  и  с  ним  отправился  к  кашевару  их  куре-
ня, спавшему у двух десятиведерных казанов,
под которыми еще тлелась зола.  Заглянувши
в  них,  он  изумился,  увидя,  что  оба  пусты.
Нужно  было  нечеловеческих  сил,  чтобы  все
это  съесть,  тем  более,  что  в  их  курене  счита-



лось  меньше  людей,  чем  в  других.  Он  загля-
нул в казаны других куреней — нигде ничего.
Поневоле  пришла  ему  в  голову  поговорка:
«Запорожцы  как  дети:  коли  мало —  съедят,
коли  много —  тоже  ничего  не  оставят».  Что
делать? Был, однако же, где-то, кажется на во-
зу  отцовского  полка,  мешок  с  белым  хлебом,
который  нашли,  ограбивши  монастырскую
пекарню. Он прямо подошел к отцовскому во-
зу, но на возу его не было: Остап взял его себе
под головы и, растянувшись на земле, храпел
на все поле. Андрий схватил мешок одной ру-
кой и дернул его вдруг так, что голова Остапа
упала на землю, а он сам вскочил впросонках
и,  сидя  с  закрытыми  глазами,  закричал  что
было мочи:

— Держите,  держите  чертова  ляха!  да  ло-
вите коня, коня ловите!

— Замолчи,  я  тебя  убью! —  закричал  в  ис-
пуге Андрий,  замахнувшись на него мешком.
Но  Остап  и  без  того  уже  не  продолжал  речи,
присмирел и пустил такой храп, что от дыха-
ния  шевелилась  трава,  на  которой  он  лежал.
Андрий робко оглянулся на все  стороны,  что-
бы узнать, не пробудил ли кого-нибудь из ка-



заков сонный бред Остапа. Одна чубатая голо-
ва, точно, приподнялась в ближнем курене и,
поведя очами, скоро опустилась опять на зем-
лю. Переждав минуты две, он наконец отпра-
вился  с  своею  ношею;  татарка  лежала,  едва
дыша.

— Вставай,  идем! все спят,  не бойся!  Поды-
мешь  ли  ты  хоть  один  из  этих  хлебов,  если
мне будет несподручно захватить все?

Сказав это,  он взвалил себе на спину меш-
ки,  стащил,  проходя  мимо  одного  воза,  еще
один  мешок  с  просом,  взял  даже  в  руки  те
хлебы,  которые  хотел  было  отдать  нести  та-
тарке,  и,  несколько  понагнувшись  под  тяже-
стью,  шел  отважно  между  рядами  спавших
запорожцев.

— Андрий? —  сказал  старый  Бульба  в  то
время, когда он проходил мимо его.

Сердце его замерло; он остановился и, весь
дрожа, тихо произнес:

— А что?
— С  тобою  баба!  ей,  отдеру  тебя,  вставши,

на все бока! Не доведут тебя бабы до добра! —
Сказавши это, он оперся головою на локоть и
стал пристально рассматривать закутанную в



покрывало татарку.
Андрий  стоял  ни  жив  ни  мертв,  не  имея

духу  взглянуть  в  лицо  отцу.  И  потом,  когда
поднял глаза и посмотрел на него, увидел, что
старый  Бульба  уже  спал,  положив  голову  на
ладонь.

Он перекрестился. Вдруг отхлынул от серд-
ца  испуг  еще  скорее,  чем  прихлынул.  Когда
же поворотился он, чтобы взглянуть на татар-
ку,  она  стояла  перед  ним,  подобно  темной
гранитной  статуе,  вся  закутанная  в  покрыва-
ло,  и  отблеск  отдаленного  зарева,  вспыхнув,
озарил  только  одни  ее  очи,  помутившиеся,
как у мертвеца.

Он дернул ее за рукав, и оба пошли вместе,
беспрестанно  оглядываясь  назад,  и  наконец
опустились  отлогостью  в  низменную  лощи-
ну —  почти  яр,  называемый  в  некоторых  ме-
стах  балками, —  по  дну  которой  лениво  пре-
смыкался  проток,  поросший  осокою  и  усеян-
ный  кочками.  Опустясь  в  сию  лощину,  они
скрылись  совершенно  из  виду  всего  поля,  за-
нятого запорожским табором. По крайней ме-
ре когда Андрий оглянулся, то увидел, что по-
зади  его  крутою  стеной,  более  чем  в  рост  че-



ловека,  вознеслась  покатость;  на  вершине ее
покачивалось несколько стебельков полевого
былья535, и над ними поднималась в небе луна
в виде косвенно обращенного серпа из яркого
червонного  золота.  Сорвавшийся со  степи ве-
терок  давал  знать,  что  уже  немного  остава-
лось времени до рассвета.  Но нигде не слыш-
но  было  отдаленного  петушьего  крика:  ни  в
городе,  ни  в  разоренных  окрестностях  не
оставалось  давно  ни  одного  петуха.  По
небольшому  бревну  перебрались  они  через
проток,  за  которым  возносился  противопо-
ложный  берег,  казавшийся  выше  бывшего  у
них назади и выступавший совершенным об-
рывом. Казалось, в этом месте был крепкий и
надежный сам собою пункт городской крепо-
сти;  по  крайней  мере  земляной  вал  был  тут
ниже  и  не  выглядывал  из-за  него  гарнизон.
Но  зато  подальше  подымалась  толстая  мона-
стырская стена. Обрывистый берег весь оброс
бурьяном, и по небольшой лощине между им
и  протоком  рос  высокий  тростник,  почти  в
вышину человека. На вершине обрыва видны
были  остатки  плетня,  обличавшие  когда-то
бывший  огород;  перед  ним  широкие  листы



лопуха, из-за которого торчала лебеда, дикий
колючий  бодяк536  и  подсолнечник,  подымав-
ший  выше  всех  свою  голову.  Здесь  татарка
скинула  с  себя  черевики  и  пошла  босиком,
подобрав  осторожно  свое  платье,  потому  что
место было топко и наполнено водою. Проби-
раясь меж тростником,  остановились они пе-
ред наваленным хворостом и фашинником537.
Отклонив хворост,  нашли они род земляного
свода —  отверстие,  мало  чем  большее  отвер-
стия в хлебной печи. Татарка, наклонив голо-
ву,  вошла  первая;  вслед  за  нею  Андрий,  на-
гнувшись сколько можно ниже, чтобы можно
было пробраться  с  своими мешками,  и  скоро
очутились оба в совершенной темноте.

VI



Андрий  едва  двигался  в  темном  и  узком
земляном коридоре,  следуя за татаркою и

таща на себе мешки хлеба.



— Скоро  нам  будет  светло, —  сказала  про-
водница, —  мы  подходим  к  месту,  где  поста-
вила я светильник.

И  точно,  темные  земляные  стены  начали
понемногу  озаряться.  Они  достигли  неболь-
шой  площадки,  где,  казалось,  была  часовня,
по  крайней  мере  к  стене  был  приставлен
узенький столик в виде алтарного престола, и
над ним виден был почти совершенно изгла-
дившийся,  полинявший  образ  католической
Мадонны.  Небольшая  серебряная  лампадка,
перед  ним  висевшая,  чуть-чуть  озаряла  его.
Татарка  наклонилась  и  подняла  с  земли
оставленный  медный  светильник  на  тонкой
высокой ножке, с висевшими вокруг ее на це-
почках  щипцами,  шпилькой  для  поправле-
ния  огня  и  гасильником.  Взявши  его,  она  за-
жгла огнем от лампады. Свет усилился, и они,
идя вместе, то освещаясь сильно огнем, то на-
брасываясь  темною,  как  уголь,  тенью,  напо-
минали  собою  картины  Герардо538  delle  notti.
Свежее,  кипящее  здоровьем  и  юностью,  пре-
красное  лицо  рыцаря  представляло  сильную
противоположность  с  изнуренным  и  блед-
ным  лицом  его  спутницы.  Проход  стал



несколько шире, так что Андрию можно было
пораспрямиться. Он с любопытством рассмат-
ривал эти земляные стены. Так же как и в пе-
щерах  Киевских539,  тут  видны  были  углубле-
ния в стенах и стояли кое-где гробы: местами
даже  попадались  просто  человеческие  кости,
от сырости сделавшиеся мягкими и рассыпав-
шиеся в муку. Видно, и здесь также были свя-
тые  люди  и  укрывались  также  от  мирских
бурь,  горя  и  обольщений.  Сырость  местами
была очень сильна; под ногами их иногда бы-
ла совершенная вода. Андрий должен был ча-
сто  останавливаться,  чтобы  дать  отдохнуть
своей  спутнице,  которой  усталость  возобнов-
лялась беспрестанно. Небольшой кусок хлеба,
проглоченный  ею,  произвел  только  боль  в
желудке,  отвыкшем  от  пищи,  и  она  остава-
лась часто без движения по нескольку минут
на одном месте.  Наконец перед ними показа-
лась маленькая железная дверь.

— Ну,  слава  Богу,  мы  пришли, —  сказала
слабым  голосом  татарка,  приподняла  было
руку, чтобы постучаться, и не имела сил.

Андрий  ударил  вместо  ее  сильно  в  дверь;
раздался гул, показавший, что за дверью был



большой  простор.  Гул  этот  изменялся,  встре-
тив, как казалось, высокие своды. Минуты че-
рез  две  загремели  ключи,  и  кто-то,  казалось,
сходил  по  лестнице.  Наконец  дверь  отпер-
лась;  их  впустил  монах,  стоявший  на  узень-
кой лестнице, с ключом и свечой в руках. Ан-
дрий невольно остановился при виде католи-
ческого  монаха,  возбуждавшего  такое  нена-
вистное  презрение  в  казаках,  поступавших  с
ними  бесчеловечней,  чем  с  жидами.  Монах
тоже  несколько  отступил  назад,  увидев  запо-
рожского казака; но слово, невнятно произне-
сенное татаркою, его успокоило. Он посветил
им, запер за ними дверь, ввел их по лестнице
вверх, и они очутились под высокими темны-
ми  сводами  монастырской  церкви.  У  одного
из  алтарей,  уставленного  высокими  подсвеч-
никами и свечами,  стоял на коленях священ-
ник  и  тихо  молился.  Около  него  с  обеих  сто-
рон  стояли  также  на  коленях  два  молодые
клирошанина540 в лиловых мантиях, с белыми
кружевными  шемизетками541  и  с  кадилами  в
руках. Он молился о ниспослании чуда: о спа-
сении города,  о  подкреплении падающего ду-
ха,  о  ниспослании  терпения,  об  удалении  ис-



кусителя,  нашептывающего  ропот  и  мало-
душный,  робкий  плач  на  земные  несчастия.
Несколько женщин, похожих на привидения,
стояло  на  коленях,  опершись  и  совершенно
положив  изнеможенные  головы  на  спинки
стоявших перед ними стульев и темных дере-
вянных  лавок;  несколько  мужчин,  присло-
нясь у колонн, на которых возлегали боковые
своды,  печально стояли тоже на коленях.  Ок-
но  с  цветными  стеклами,  бывшее  над  алта-
рем,  озарилось  розовым  румянцем  утра,  и
упали  от  него  на  пол  голубые,  желтые  и  дру-
гих цветов кружки света, осветившие внезап-
но темную церковь. Весь алтарь в своем дале-
ком углублении показался вдруг в сиянии; ка-
дильный дым остановился в воздухе радужно
освещенным облаком. Андрий не без изумле-
ния  глядел  из  своего  темного  угла  на  чудо,
произведенное  светом.  В  это  время  величе-
ственный  сгон  органа  наполнил  вдруг  всю
церковь;  он  становился  гуще  и  гуще,  разрас-
тался,  перешел  в  тяжелые  раскаты  грома  и
потом  вдруг,  обратившись  в  небесную  музы-
ку,  понесся  высоко  под  сводами  своими  пою-
щими  звуками,  напоминавшими  тонкие  де-



вичьи  голоса,  и  потом  опять  обратился  он  в
густой рев и гром и затих. И долго еще громо-
вые  рокоты  носились,  дрожа,  под  сводами,  и
дивился  Андрий  с  полуоткрытым  ртом  вели-
чественной  музыке.  В  это  время  почувство-
вал он, что кто-то дернул его за полу кафтана.
«Пора», —  сказала  татарка.  Они  перешли  че-
рез церковь,  не замеченные никем, и вышли
потом  на  площадь,  бывшую  перед  нею.  Заря
уже  давно  румянилась  на  небе;  все  возвеща-
ло  восхождение  солнца.  Площадь,  имевшая
квадратную  фигуру,  была  совершенно  пуста;
посредине ее оставались еще деревянные сто-
лики,  показывавшие,  что  здесь  был  еще,  мо-
жет  быть,  только  неделю  назад  рынок  съест-
ных  припасов.  Улица.,  которых  тогда  не  мо-
стили,  была  просто  засохшая  груда  грязи.
Площадь  обступали  кругом  небольшие  ка-
менные и глиняные, в один этаж, домы с вид-
ными в стенах деревянными сваями и столба-
ми  во  всю  их  высоту,  косвенно  перекрещен-
ные  деревянными  же  брусьями,  как  вообще
строили  домы  тогдашние  обыватели,  что
можно видеть и поныне еще в некоторых ме-
стах Литвы и Польши. Все они были покрыты



непомерно  высокими  крышами  со  множе-
ством  слуховых  окон  и  отдушин.  На  одной
стороне, почти близ церкви, выше других воз-
носилось  совершенно  отличное  от  прочих
здание,  вероятно,  городовой  магистрат  или
какое-нибудь  правительственное  место.  Оно
было в  два  этажа,  и  над  ним вверху  надстро-
ен был в две арки бельведер542, где стоял часо-
вой;  большой  циферблат  вделан  был  в  кры-
шу.  Площадь  казалась  мертвою;  но  Андрию
почудилось  какое-то  слабое  стенание.  Рас-
сматривая,  он  заметил  на  другой  ее  стороне
группу  из  двух-трех  человек,  лежавших  по-
чти  без  всякого  движения  на  земле.  Он  впе-
рил  глаза  внимательней,  чтобы  рассмотреть,
заснувшие ли это были, или умершие, и в это
время  наткнулся  на  что-то,  лежавшее  у  ног
его.  Это  было  мертвое  тело  женщины,  по-ви-
димому, жидовки. Казалось, она была еще мо-
лода,  хотя  в  искаженных,  изможденных  чер-
тах  ее  нельзя  было  того  видеть.  На  голове  ее
был  красный  шелковый  платок;  жемчуга,
или бусы, в два ряда украшали ее наушники;
две-три длинные, все в завитках, кудри выпа-
дали из-под них на ее высохшую шею с натя-



нувшимися  жилами.  Возле  нее  лежал  ребе-
нок,  судорожно схвативший рукою за  тощую
грудь  ее  и  скрутивший  ее  своими  пальцами
от невольной злости, не нашед в ней молока.
Он  уже  не  плакал  и  не  кричал,  и  только  по
тихо  опускавшемуся  и  подымавшемуся  жи-
воту  его  можно  было  думать,  что  он  еще  не
умер  или  по  крайней  мере  еще  только  гото-
вился  испустить  последнее  дыхание.  Они  по-
воротили в улицы и были остановлены вдруг
каким-то  беснующимся,  который,  увидев  у
Андрия  драгоценную  ношу,  кинулся  на  него,
как тигр, вцепился в него, крича: «Хлеба!» Но
сил  не  было  у  него,  равных  бешенству;  Ан-
дрий  оттолкнул  его:  он  полетел  на  землю.
Движимый  состраданием,  он  швырнул  ему
один хлеб,  на который тот бросился,  подобно
бешеной собаке, изгрыз, искусал его и тут же,
на улице, в страшных судорогах испустил дух
от  долгой  отвычки  принимать  пищу.  Почти
на  каждом  шагу  поражали  их  страшные
жертвы голода.  Казалось,  как будто,  не  выно-
ся мучений в домах, многие нарочно выбежа-
ли на улицу: не ниспошлется ли в воздухе че-
го-нибудь  питающего  силы.  У  ворот  одного



дома сидела  старуха,  и  нельзя  сказать,  засну-
ла ли она, умерла или просто позабылась; по
крайней мере она уже не слышала и не виде-
ла  ничего  и,  опустив голову  на  грудь,  сидела
недвижима  на  одном  и  том  же  месте.  С  кры-
ши другого дома висело вниз,  на веревочной
петле, вытянувшееся и иссохшее тело. Бедняк
не мог вынести до конца страданий голода и
захотел лучше произвольным самоубийством
ускорить конец свой. При виде таких поража-
ющих  свидетельств  голода  Андрий  не  вытер-
пел не спросить татарку:

— Неужели  они,  однако  ж,  совсем  не  на-
шли,  чем  пробавить  жизнь?543  если  человеку
приходит последняя крайность,  тогда,  делать
нечего,  он  должен  питаться  тем,  чем  дотоле
брезгал: он может питаться теми тварями, ко-
торые  запрещены  законом,  все  может  тогда
пойти в снедь.

— Все  переели, —  сказала  татарка, —  всю
скотину:  ни  коня,  ни  собаки,  ни  даже  мыши
не найдешь во всем городе. У нас в городе ни-
когда  не  водилось  никаких  запасов:  все  при-
возилось из деревень.

— Но  как  же  вы,  умирая  такою  лютою



смертью, все еще думаете оборонить город?
— Может быть, воевода и сдал бы, но вчера

утром  полковник,  который  в  Бужанах544,  пу-
стил в город ястреба с запиской, чтобы не от-
давали города: что он идет на выручку с пол-
ком,  да  ожидает  только  другого  полковника,
чтоб идти обоим вместе. И теперь всякую ми-
нуту ждут их… но вот мы пришли к дому.

Андрий уже издали видел дом, непохожий
на  другие  и,  как  казалось,  строенный  ка-
ким-нибудь  архитектором  итальянским:  он
был  сложен  из  красивых  тонких  кирпичей  в
два  этажа.  Окна  нижнего  этажа  были  заклю-
чены в высоко выдавшиеся гранитные карни-
зы; верхний этаж состоял весь из небольших
арок, образовавших галерею; между ними бы-
ли  видны  решетки  с  гербами;  на  углах  дома
тоже были гербы. Наружная широкая лестни-
ца  из  крашеных  кирпичей  выходила  на  са-
мую  площадь.  Внизу  лестницы  сидело  по  од-
ному  часовому,  которые  картинно  и  симмет-
рически держались одной рукой за стоявшие
около  них  алебарды545,  а  другою  подпирали
наклоненные свои головы и, казалось, таким
образом, более походили на изваяния, чем на



живые существа. Они не спали и не дремали,
но,  казалось,  были  нечувствительны  ко  все-
му;  они  не  обратили  даже  внимания  на  то,
кто всходил по лестнице.  На верху лестницы
они  нашли  богато  убранного,  всего  с  ног  до
головы  вооруженного  воина,  державшего  в
руке молитвенник. Он было возвел на них ис-
томленные очи,  но  татарка сказала ему одно
слово,  и  он  опустил  их  вновь  в  открытые
страницы  своего  молитвенника.  Они  вступи-
ли  в  первую  комнату,  довольно  просторную,
служившую приемною или просто переднею;
она была наполнена вся сидевшими в разных
положениях  у  стен  солдатами,  слугами,  пса-
рями, виночерпиями и прочей дворней, необ-
ходимою для показания сана польского вель-
можи.  Слышен  был  чад  погаснувшей  свечи;
две  другие  еще  горели  в  двух  огромных,  по-
чти в рост человека, подсвечниках, стоявших
посредине,  несмотря  на  то,  что  уже  давно  в
решетчатое  широкое  окно  глядело  утро.  Ан-
дрий уже было хотел идти прямо в широкую
дубовую дверь, украшенную гербом и множе-
ством резных украшений, но татарка дернула
его за рукав и указала маленькую дверь в бо-



ковой стене. Этою вышли они в коридор и по-
том в комнату, которую он начал вниматель-
но рассматривать.  Свет,  проходивший сквозь
щель  ставня,  тронул  кое-что:  малиновый  за-
навес,  позолоченный  карниз  и  живопись  на
стене.  Здесь  татарка  указала  Андрию  остать-
ся, отворила дверь в другую комнату, из кото-
рой  блеснул  свет  огня.  Он  услышал  шепот  и
тихий  голос,  от  которого  все  потряслось  у
него. Он видел сквозь растворившуюся дверь,
как  мелькнула  быстро  стройная  женская  фи-
гура  с  длинною  роскошною  косою,  упадав-
шею  на  поднятую  кверху  руку.  Татарка  воз-
вратилась  и  сказала,  чтобы  он  вошел.  Он  не
помнил, как вошел и как затворилась за ним
дверь.  В  комнате  горели  две  свечи,  лампада
теплилась  перед  образом;  под  ним  стоял  вы-
сокий  столик,  по  обычаю  католическому,  со
ступеньками  для  преклонения  коленей  во
время  молитвы.  Но  не  того  искали  глаза  его.
Он  повернулся  в  другую  сторону  и  увидел
женщину,  казалось,  застывшую  и  окаменев-
шую в каком-то быстром движеньи. Казалось,
как  будто  вся  фигура  ее  хотела  броситься  к
нему  и  вдруг  остановилась.  И  он  остался



также изумленным пред нею. Не такою вооб-
ражал он ее видеть: это была не она, не та, ко-
торую он знал прежде;  ничего не было в ней
похожего на ту;  но вдвое прекраснее и чудес-
нее была она теперь, чем прежде; тогда было
в  ней  что-то  неконченное,  недовершенное;
теперь  это  было  произведение,  которому  ху-
дожник  дал  последний  удар  кисти.  То  была
прелестная,  ветреная  девушка;  эта  была  кра-
савица,  женщина во всей развившейся красе
своей.  Полное  чувство  выражалось  в  ее  под-
нятых  глазах,  не  отрывки,  не  намеки  на  чув-
ство,  но  все  чувство.  Еще  слезы  не  успели  в
них  высохнуть  и  облекли  их  блистающею
влагою,  проходившею  в  душу;  грудь,  шея  и
плечи  заключились  в  те  прекрасные  грани-
цы,  которые  назначены  вполне  развившейся
красоте;  волосы,  которые  прежде  разноси-
лись легкими кудрями по лицу ее,  теперь об-
ратились в густую роскошную косу,  часть ко-
торой  была  подобрана,  а  часть  разбросалась
по  всей  длине  руки  и  тонкими,  длинными,
прекрасно  согнутыми  волосами  упадала  на
грудь: казалось, все до одной изменились чер-
ты  ее.  Напрасно  силился  он  отыскать  в  них



хоть  одну  из  тех,  которые  носились  в  его  па-
мяти, —  ни  одной.  Как  ни  велика  была  ее
бледность,  но  она  не  помрачала  чудесной
красы ее, напротив, как будто придала ей что-
то  стремительное,  неотразимо  победоносное.
И  ощутил  Андрий  в  своей  душе  благоговей-
ную  боязнь  и  стал  неподвижен  перед  нею.
Она,  казалось,  также  была  поражена  видом
казака,  представшего  во  всей  красе  и  силе
юношеского  мужества,  который  и  в  самой
неподвижности  своих  членов  уже  обличал
развязную  вольность  движений;  ясною  твер-
достью сверкал глаз его, смелою дугою выгну-
лась  бархатная  бровь,  загорелые  щеки  бли-
стали  всею  яркостью  девственного  огня,  и,
как шелк, лоснился молодой черный ус.

— Нет, я не в силах ничем возблагодарить
тебя,  великодушный  рыцарь, —  сказала  она,
и  весь  колебался  серебряный  звук  ее  голо-
са. —  Один  Бог  может  вознаградить  тебя,  не
мне, слабой женщине…

Она  потупила  свои  очи;  прекрасными
снежными  полукружьями  надвинулись  на
них  веки,  окраенные  длинными,  как  стрелы,
ресницами;  наклонилося  все  чудесное  лицо



ее,  и  тонкий  румянец  оттенил  его  снизу.  Не
знал, что сказать на это Андрий; он хотел бы
выговорить все,  что ни есть на душе, выгово-
рить  его  так  же  горячо,  как  оно  было  на  ду-
ше, — и не мог. Почувствовал он что-то загра-
дившее ему уста; звук отнялся у слова; почув-
ствовал он, что не ему, воспитанному в бурсе



и  в  бранной  кочевой  жизни,  отвечать  на  та-
кие  речи,  и  вознегодовал  на  свою  казацкую
натуру.

В это время вошла в комнату татарка. Она
уже  успела  нарезать  ломтями  принесенный
рыцарем  хлеб,  несла  его  на  золотом  блюде  и
поставила  перед  своею  панною.  Красавица
взглянула  на  нее,  на  хлеб  и  возвела  очи  на
Андрия, — и  много  было в  очах  тех.  Сей уми-
ленный  взор,  выказавший  изнеможенье  и
бессилье выразить обнявшие ее чувства, был
более доступен Андрию, чем все речи.  Его ду-
ше  вдруг  стало  легко;  казалось,  все  развяза-
лось  у  него.  Душевные  движенья  и  чувства,
которые  дотоле  как  будто  кто-то  удерживал
тяжкою  уздою,  теперь  почувствовали  себя
освобожденными,  на  воле,  и  уже  хотели  из-
литься в неукротимые потоки слов, как вдруг
красавица,  обратясь  к  татарке,  беспокойно
спросила:

— А мать? ты отнесла ей?
— Она спит.
— А отцу?
— Отнесла;  он  сказал,  что  придет  сам  бла-

годарить рыцаря.



Она  взяла  хлеб  и  поднесла  его  ко  рту.  С
неизъяснимым  наслаждением  глядел  Ан-
дрий, как она ломала его блистающими паль-
цами своими и ела; и вдруг вспомнил о бесно-
вавшемся  от  голода,  который  испустил  дух  в
глазах  его,  проглотивши  кусок  хлеба.  Он  по-
бледнел и, схватив ее за руку, закричал:

— Довольно,  не  ешь  больше!  ты  так  долго
не ела, тебе хлеб будет теперь ядовит.

И она опустила тут же свою руку; положи-
ла  хлеб  на  блюдо  и,  как  покорный  ребенок,
смотрела ему в очи. И пусть бы выразило чье-
нибудь  слово…  но  не  властны  выразить  ни
резец,  ни  кисть,  ни  высоко-могучее  слово  то-
го, что видится иной раз во взорах девы, ниже
того  умиленного  чувства,  которым объемлет-
ся глядящий в такие взоры девы.

— Царица! — вскрикнул Андрий, полный и
сердечных,  и  душевных,  и  всяких  избыт-
ков, —  что  тебе  нужно,  чего  ты  хочешь? —
прикажи мне! задай мне службу самую невоз-
можную, какая только есть на свете, — я побе-
гу  исполнить  ее!  Скажи  мне  сделать  то,  чего
не  в  силах  сделать  ни  один  человек, —  я  ис-
полню,  я  погублю  себя.  Погублю,  погублю!  и



погубить  себя  для  тебя,  клянусь  Святым  Кре-
стом, мне так сладко… но нет, нельзя сказать
того! У меня три хутора, половина табунов от-
цовских  мои,  все,  что  принесла  отцу  мать
моя,  что  даже  от  него  скрывает  она, —  все
мое!  Нет  ни  у  кого  теперь  из  казаков  наших
такого  оружия,  как  у  меня:  за  одну  рукоять
моей сабли дают мне лучший табун и три ты-
сячи  овец.  И  от  всего  этого  откажусь,  кину,
брошу,  сожгу,  затоплю,  если  только  ты  вы-
молвишь одно слово или хотя только шевель-
нешь своею тонкою черною бровью! но знаю,
что,  может быть,  несу глупые речи,  и некста-
ти, и нейдет все это сюды, что не мне, провед-
шему  жизнь  в  бурсе  и  на  Запорожье,  гово-
рить  так,  как  в  обычае  говорить  там,  где  бы-
вают короли, князья и все, что ни есть лучше-
го  в  вельможном  рыцарстве.  Вижу,  что  ты
иное творенье Бога, нежели все мы, и далеки
пред  тобою  другие  боярские  жены  и  доче-
ри-девы.

С  возрастающим  изумлением,  вся  превра-
тившись в слух, не проронив ни одного слова,
слушала  дева  открытую,  сердечную  речь,  в
которой,  как  в  зеркале,  отражалась  молодая,



полная сил душа, и каждое простое слово сей
речи,  выговоренное  голосом,  летевшим  пря-
мо с сердечного дна, облечено было в силу. И
выдалось  вперед  все  прекрасное  лицо  ее,  от-
бросила  она  далеко  назад  досадные  волосы,
открыла  уста  и  долго  глядела  с  открытыми
устами;  потом  хотела  что-то  сказать  и  вдруг
остановилась и вспомнила, что другим назна-
ченьем ведется рыцарь, что отец, братья и вся
отчизна его стоят позади суровыми мстителя-
ми, что страшны облегшие город запорожцы,
что  лютой  смерти  обречены  все  они  с  своим
городом…  и  глаза  ее  вдруг  наполнились  сле-
зами;  она  схватила  платок,  шитый  шелками,
набросила  его  себе  на  лицо,  и  он  в  минуту
стал  весь  влажен;  и  долго  сидела,  забросив
назад  свою  прекрасную  голову,  сжав  бело-
снежными зубами свою прекрасную нижнюю
губу, —  как  бы  внезапно  почувствовав  какое
укушение ядовитого гада, и не снимая с лица
платка,  чтобы  он  не  видел  ее  сокрушитель-
ной грусти.

— Скажи мне одно слово! — сказал Андрий
и  взял  ее  за  атласную  руку.  Сверкающий
огонь пробежал по жилам его от сего прикос-



новенья,  и  жал  он  руку,  лежавшую  бесчув-
ственно в руке его.

Но она молчала, не отнимала платка от ли-
ца своего и оставалась неподвижна.

— Отчего же ты так печальна? скажи мне,
отчего ты так печальна?

Бросила прочь она от себя платок, отдерну-
ла падающие на очи длинные волосы свои и
вся  разлилася  в  жалостных  речах,  выговари-
вая  их  тихим  голосом,  подобно  тому,  как  ве-
тер,  поднявшись  в  прекрасный  вечер,  пробе-
жит  вдруг  по  густой  чаще  приводного  трост-
ника, —  зашелестят,  зазвучат  и  понесутся
вдруг  унывно-тонкие  звуки,  и  ловит  их  с
непонятной  грустью  остановившийся  пут-
ник,  не  чуя  ни  погасающего  вечера,  ни  несу-
щихся  веселых  песен  народа,  бредущего  от
полевых работ и жнив, ни отдаленного стука
где-то проезжающей телеги.

— Не достойна ли я вечных сожалений? не
несчастна  ли  мать,  родившая  меня  на  свет?
не  горькая  ли  доля  пришлась  на  часть  мне?
не  лютый  ли  ты  палач  мой,  моя  свирепая
судьба?  Всех  ты  привела  к  ногам  моим:  луч-
ших  дворян  изо  всего  шляхетства,  богатей-



ших  панов,  графов  и  иноземных  баронов  и
все, что ни есть цвет нашего рыцарства. Всем
им  было  вольно  любить  меня,  и  за  великое
благо  всякий  из  них  почел  бы  любовь  мою.
Стоило  мне  только  махнуть  рукой,  и  любой
из них, красивейший, прекраснейший лицом
и породою, стал бы моим супругом. И ни к од-
ному из них не причаровала ты моего сердца,
свирепая судьба моя; а причаровала мое серд-
це,  мимо  лучших  витязей  земли  нашей,  к
чуждому, ко врагу нашему. За что же ты, Пре-
чистая  Божья  Матерь,  за  какие  грехи,  за  ка-
кие  тяжкие  преступленья  так  неумолимо  и
беспощадно гонишь меня?  В  изобилии и рос-
кошном  избытке  всего  текли  дни  мои;  луч-
шие дорогие блюда и сладкие вина были мне
снедью. И на что все это было? к чему оно все
было? к тому ли,  чтобы наконец умереть лю-
тою  смертью,  какой  не  умирает  последний
нищий в  королевстве.  И мало того,  что  осуж-
дена я  на такую страшную участь,  мало того,
что  перед  концом  своим  должна  видеть,  как
станут умирать в невыносимых муках отец и
мать,  для  спасенья  которых  двадцать  раз  го-
това  была  бы  отдать  жизнь  свою,  мало  всего



этого; нужно, чтобы перед концом своим мне
довелось увидеть и услышать слова и любовь,
какой  не  видала  я.  Нужно,  чтобы  он  речами
своими  разодрал  на  части  мое  сердце,  чтобы
горькая моя часть была еще горше, чтобы еще
жалче было мне моей молодой жизни, чтобы
еще страшнее казалась мне смерть моя и что-
бы  еще  больше,  умирая,  попрекала  я  тебя,
свирепая  судьба  моя,  и  тебя,  прости  мое  пре-
грешение, Святая Божья Матерь!

И  когда  затихла  она,  безнадежное,  безна-
дежное  чувство  отразилось  в  лице  ее;  ною-
щею  грустью  заговорила  всякая  черта  его,  и
все,  от  печально  поникшего  лба  и  опустив-
шихся  очей  до  слез,  застывших  и  засохнув-
ших по тихо пламеневшим щекам ее, все, ка-
залось, говорило: «Нет счастья на лице сем!»

— Не слыхано на свете, не можно, не быть
тому, —  говорил  Андрий, —  чтобы  красивей-
шая и лучшая из жен понесла такую горькую
часть,  когда  она  рождена  на  то,  чтобы  пред
ней,  как  пред  святыней,  преклонилось  все,
что  ни  есть  лучшего  на  свете.  Нет,  ты  не
умрешь, не тебе умирать,  клянусь моим рож-
дением и всем,  что мне мило на свете,  ты не



умрешь!  Если  же  будет  уже  так,  и  ничем,  ни
силой,  ни  молитвой,  ни  мужеством,  нельзя
будет  отклонить  горькой  судьбы,  то  мы
умрем  вместе,  и  прежде  умру  я,  умру  перед
тобой,  у  твоих  прекрасных  коленей,  и  разве
уже мертвого меня разлучат с тобою.

— Не обманывай, рыцарь, и себя и меня, —
говорила она, качая тихо прекрасной головой
своей, —  знаю,  и,  к  великому  моему  горю,
знаю  слишком  хорошо,  что  тебе  нельзя  лю-
бить  меня,  знаю  я,  какой  долг  и  завет  твой:
тебя  зовут  отец,  товарищи,  отчизна, —  а  мы
враги тебе.

— А  что  мне  отец,  товарищи,  отчизна? —
сказал  Андрий,  встряхнув  быстро  головою  и
выпрямив  весь  прямой,  как  надречная  осо-
корь, стан свой. — Так если ж так, так вот что:
нет  у  меня  никого!  Никого,  никого! —  повто-
рил он тем же голосом и с тем движеньем ру-
ки,  с  каким  упругий,  несокрушимый  казак
выражает решимость на дело, неслыханное и
невозможное  для  другого. —  Кто  сказал,  что
моя отчизна Украйна? кто дал мне ее в отчиз-
ны?  Отчизна  есть  то,  чего  ищет  душа  наша,
что  милее  для  ней  всего.  Отчизна  моя —  ты!



Вот  моя  отчизна!  И  понесу  я  отчизну  сию  в
сердце моем, понесу ее, пока станет моего ве-
ку,  и  посмотрю,  пусть  кто-нибудь  из  казаков
вырвет  ее  оттуда!  и  все,  что  ни  есть,  продам,
отдам, погублю за такую отчизну!

На миг остолбенев,  как прекрасная статуя,
смотрела она ему в очи и вдруг зарыдала, и с
чудною  женскою  стремительностию,  на  ка-
кую  бывает  только  способна  одна  безрасчет-
но  великодушная  женщина,  созданная  на
прекрасное  сердечное  движение,  кинулась
она к  нему на  шею,  обхватив его  снегоподоб-
ными,  чудными  руками,  и  зарыдала.  В  это
время раздались на улице неясные крики, со-
провождаемые  трубным  и  литаврным  зву-
ком;  но  он не  слышал их;  он слышал только,
как  чудные  уста  обдавали  его  благовонной
теплотой своего дыханья,  как слезы ее  текли
ручьями к нему на лицо и все спустившиеся с
головы  пахучие  ее  волосы  опутали  его  всего
своим темным и блестящим шелком.

В  это  время  вбежала  к  ним  с  радостным
криком татарка.

— Спасены,  спасены! —  кричала  она,  не
помня себя, — наши вошли в город, привезли



хлеба, пшена, муки и связанных запорожцев.
Но не слышал никто из них, какие «наши»

вошли в город, что привезли с собою и каких
связали запорожцев.  Полный чувств,  вкушае-
мых  не  на  земле,  Андрий  поцеловал  в  благо-
вонные  уста,  прильнувшие  к  щеке  его,  и
небезответны  были  благовонные  уста.  Они
отозвались тем же, и в сем обоюднослиянном
поцелуе ощутилось то, что один только раз в
жизни дается чувствовать человеку.

И погиб казак! пропал для всего казацкого
рыцарства!  не видать ему больше ни Запоро-
жья,  ни  отцовских  хуторов  своих,  ни  церкви
Божией.  Украйне  не  видать  тоже  храбрейше-
го  из  своих  детей,  взявшихся  защищать  ее.
Вырвет старый Тарас седой клок волос из сво-
ей чупрыны и проклянет и день и час, в кото-
рый породил на позор себе такого сына.

VII



Шум  и  движение  происходили  в  запорож-
ском  таборе.  Сначала  никто  не  мог  дать

верного  отчета,  как  случилось,  что  войска
прошли  в  город.  Потом  уже  оказалось,  что
весь Переяславский курень,  расположивший-
ся  перед  боковыми  городскими  воротами,
был  пьян  мертвецки;  стало  быть,  дивиться
нечего,  что  половина  была  перебита,  а  дру-
гая  перевязана  еще  прежде,  чем  все  могли



узнать,  в  чем  дело.  Покамест  ближние  куре-
ни,  разбуженные  шумом,  успели  схватиться
за оружие, войско уже уходило в ворота, и по-
следние  ряды  отстреливались  от  устремив-
шихся  на  них  в  беспорядке  сонных  и  полу-
протрезвившихся  запорожцев.  Кошевой  дал
приказ  собраться  всем,  и  когда  все  стали  в
круг и, снявши шапки, затихли, он сказал:

— Так вот что, панове-братове, случилось в
эту  ночь;  вот  до  чего  довел  хмель!  вот  какое
поруганье оказал нам неприятель! У вас, вид-
но,  уже  такое  заведение:  коли  позволишь
удвоить порцию, так вы готовы так натянуть-
ся, что враг Христова воинства не только сни-



мет с  вас  шаровары,  но в  самое лицо вам на-
чхает, так вы того не услышите.

Казаки  все  стояли  понурив  головы,  зная
вину; один незамайковский куренной атаман
Кукубенко отозвался.

— Постой, батько! — сказал он, — хоть оно
и  не  в  законе,  чтобы  сказать  какое  возраже-
ние, когда говорит кошевой пред лицом всего
войска,  да  дело  не  так  было,  так  нужно  ска-
зать.  Ты  не  совсем  справедливо  попрекнул.
Казаки были бы повинны и достойны смерти,
если бы напились в походе, на войне, на труд-
ной,  тяжкой  работе;  но  мы  сидели  без  дела,
маячились  попусту  перед  городом.  Ни  поста,
ни другого христианского воздержанья не бы-
ло;  как же может статься,  чтобы на бездельи
не напился человек?  Греха тут  нет.  А  мы вот
лучше  покажем  им,  что  такое  нападать  на
безвинных  людей.  Прежде  били  добре,  а  уж
теперь побьем так, что и пят не унесут домой.

Речь куренного атамана понравилась каза-
кам.  Они приподняли уже совсем было пону-
рившиеся  головы,  и  многие  одобрительно
кивнули  головой,  примолвивши:  «Добре  ска-
зал  Кукубенко!»  А  Тарас  Бульба,  стоявший



недалеко от кошевого, сказал:
— А  что,  кошевой,  видно,  Кукубенко  прав-

ду сказал! что ты скажешь на это?
— А  что  скажу?  скажу:  блажен  и  отец,  ро-

дивший  такого  сына:  еще  не  большая  муд-
рость  сказать  укорительное  слово,  но  боль-
шая мудрость сказать такое слово, которое, не
поругавшись  над  бедою  человека,  ободрило
бы его, придало бы духу ему, как шпоры при-
дают  духу  коню,  освеженному  водопоем.  Я
сам  хотел  вам  сказать  потом  утешительное
слово, да Кукубенко догадался прежде.

«Добре сказал и кошевой!» — отозвалось в
рядах  запорожцев.  «Доброе  слово!» —  повто-
рили  другие.  И  самые  седые,  стоявшие,  как
сивые546 голуби, и те кивнули головою и, морг-
нувши седым усом,  тихо сказали:  «Добре  ска-
занное слово!»

— Теперь  слушайте  же,  панове! —  продол-
жал кошевой, — брать  крепость,  карабкаться
и  подкапываться,  как  делают  чужеземные
немецкие  мастера547, —  пусть  ей  враг  прики-
нется548! — и неприлично, и не казацкое дело.
А судя по тому, что есть, неприятель вошел в
город не с большим запасом; телег что-то бы-



ло  с  ним  немного;  народ  в  городе  голодный,
стало быть, все съест духом, да и коням тоже
сена… уж я не знаю, разве с неба кинет им на
вилы  какой-нибудь  их  святой…  только  про
это еще Бог знает; а ксендзы-то их горазды на
одни  слова.  За  тем  или  за  другим,  а  уж  они
выйдут из города. Разделяйся же на три кучи
и становись  на  три дороги перед  тремя воро-
тами.  Перед  главными  воротами  пять  куре-
ней,  перед  другими  по  три  куреня.  Дядькив-
ский и Корсунский курень на засаду! полков-
ник Тарас с полком на засаду; Тытаревский и
Тымошевский курень на запас с правого боку
обоза,  Щербиновский  и  Стебликивский  верх-
ний,  с  левого  боку!  Да  выбирайтесь  из  ряду
молодцы,  которые  позубастей  на  слово,  зади-
рать  неприятеля!  У  ляха  пустоголовая  нату-
ра,  брани  не  вытерпит,  и,  может  быть,  сего-
дня  же  все  они  выйдут  из  ворот.  Куренные
атаманы, всякий перегляди курень свой: у ко-
го недочет, пополни его остатками Переяслав-
ского.  Перегляди  все  снова!  Дать  на  опохмел
всем  по  чарке  и  по  хлебу  на  казака!  Только,
верно, всякий еще вчерашним сыт, ибо, неку-
ды деть правды, понаедались все так, что див-



люсь, как ночью никто не лопнул. Да вот еще
один  наказ:  если  кто-нибудь,  шинкарь-жид,
продаст казаку хоть один кухоль сивухи, то я
прибью ему на самый лоб свиное ухо, собаке,
и повешу ногами вверх! За работу же, братцы,
за работу!

Так распоряжался кошевой, и все поклони-
лись ему в пояс и, не надевая шапок, отправи-
лись к своим возам и таборам и, когда уже со-
всем  далеко  отошли,  тогда  только  надели
шапки.  Все  начали  снаряжаться:  пробовали
сабли и палаши549, насыпали порох из мешков
в  пороховницы,  откатывали  и  становили  во-
зы и выбирали коней.

Уходя к своему полку, Тарас думал и не мог
придумать,  куда  бы  девался  Андрий;  полони-
ли ли его вместе с другими и связали сонного;
только  нет,  не  таков  Андрий,  чтобы  отдался
живым в плен.  Между убитыми казаками то-
же  не  было  его  видно.  Задумался  крепко  Та-
рас  и  шел  перед  полком,  не  слыша,  что  его
давно называл кто-то по имени.

— Кому нужно меня? — сказал он, наконец
очнувшись.

Перед ним стоял жид Янкель.



— Пан полковник,  пан полковник! — гово-
рил  жид  поспешным  и  прерывистым  голо-
сом,  как  будто  бы хотел  объявить дело  не  со-
всем  пустое, —  я  был  в  городе,  пан  полков-
ник!

Тарас  посмотрел  на  жида  и  подивился  то-
му, что он уже успел побывать в городе.

— Какой же враг тебя занес туда?
— Я  тотчас  расскажу, —  сказал  Янкель, —

как только услышал я  на заре шум,  и казаки
стали  стрелять,  я  ухватил  кафтан  и,  не  наде-
вая его, побежал туды бегом, дорогою уже на-
дел  его  в  рукава,  потому  что  хотел  поскорей
узнать,  отчего  шум,  отчего  казаки  на  самой
заре  стали  стрелять.  Я  взял  и  прибежал  к  са-
мым городским воротам в то время, когда по-
следнее войско входило в город. Гляжу, впере-
ди отряда пан хорунжий550 Галяндович. Он че-
ловек  мне  знакомый:  еще  с  третьего  года  за-
должал сто червонных; я за ним, будто бы за-
тем,  чтобы  выправить  с  него  долг,  и  вошел
вместе с ним в город.

— Как же ты вошел в город,  да еще и долг
хотел выправить! — сказал Бульба, — и не ве-
лел он тебя тут же повесить, как собаку?



— А  ей-Богу,  хотел  повесить, —  отвечал
жид, —  уже  было  его  слуги  совсем  схватили
меня  и  закинули  веревку  на  шею,  но  я  взмо-
лился пану, сказал, что подожду долгу, сколь-
ко  пан  хочет,  и  пообещал  еще  дать  взаймы,
как только поможет мне собрать долги с дру-
гих рыцарей; ибо у пана хорунжего, я все ска-
жу  пану,  нет  ни  одного  червонного  в  карма-
не, хоть у него есть и хутора, и усадьбы, и че-
тыре  замка,  и  степовой  земли  до  самого
Шклова551,  а  грошей  у  него,  так,  как  у  казака,
ничего  нет.  И  теперь,  если  бы  не  вооружили
его бреславские жиды, не в чем было бы ему
на  войну  выехать.  Он  и  на  сейме  оттого  не
был…

— Что ж ты делал в городе? видел наших?
— Как же, наших там много: Ицка552, Рахум,

Самуйло, Хайвалох, еврей-арендатор…
— Пропади  они,  собаки! —  вскрикнул,  рас-

сердившись,  Тарас, —  что  ты  мне  тычешь
свое жидовское племя! я тебя спрашиваю про
наших запорожцев.

— Наших запорожцев не видал, а видел од-
ного пана Андрия.

— Андрия  видел? —  вскрикнул  Бульба, —



что  ж  он?  где  видел  его?  в  подвале?  в  яме?
обесчещен? связан?

— Кто же бы смел связать пана Андрия? те-
перь он такой важный рыцарь… далибуг, я не
узнал.  И  наплечники  в  золоте,  и  на  поясе  зо-
лото,  и  везде  золото,  и  все  золото;  так,  как
солнце  взглянет  весною,  когда  в  огороде  вся-
кая  пташка  пищит  и  поет  и  всякая  травка
пахнет,  так  и  он  весь  сияет  в  золоте,  и  коня
ему дал воевода самого лучшего под верх: два
ста червонных стоит один конь.

Бульба остолбенел.
— Зачем же он надел чужое одеянье?
— Потому  что  лучше,  потому  и  надел.  И

сам  разъезжает,  и  другие  разъезжают,  и  он
учит,  и  его  учат:  как  наибогатейший  поль-
ский пан!

— Кто ж его принудил?
— Я ж не говорю, чтобы его кто принудил.

Разве пан не знает, что он по своей воле пере-
шел к ним?

— Кто перешел?
— А пан Андрий.
— Куда перешел?
— Перешел  на  их  сторону;  он  уже  теперь



совсем ихний.
— Врешь, свиное ухо!
— Как  же  можно,  чтобы  я  врал?  дурак  я

разве, чтобы врал? на свою бы голову я врал?
Разве я не знаю, что жида повесят, как собаку,
коли он соврет перед паном.

— Так  это  выходит,  он,  по-твоему,  продал
отчизну и веру?

— Я  же  не  говорю  этого,  чтобы  он  продал
что, я сказал только, что он перешел к ним.

— Врешь, чертов жид! такого дела не было
на христианской земле! ты путаешь, собака!

— Пусть  трава  порастет  на  пороге  моего
дома, если я путаю! Пусть всякий наплюет на
могилу  отца,  матери,  свекра,  и  отца  отца  мо-
его,  и  отца  матери  моей,  если  я  путаю.  Если
пан хочет, я даже скажу, и отчего он перешел
к ним.

— Отчего?
— У воеводы есть дочка-красавица, Святой

Боже!  какая  красавица! —  Здесь  жид  поста-
рался, как только мог, выразить в лице своем
красоту, расставив руки, прищурив глаз и по-
крививши  набок  рот,  как  будто  чего-нибудь
отведавши.



— Ну, так что же из того?
— Он для нее и сделал все и перешел. Коли

человек влюбится, то он все равно что подош-
ва,  которую,  коли размочишь в  воде,  возьми,
согни — она и согнется.

Крепко  задумался  Бульба.  Вспомнил  он,
что велика власть слабой женщины, что мно-
гих  сильных  погубляла  она,  что  податлива  с
этой стороны природа Андрия, и стоял он дол-
го, как вкопанный, на одном и том же месте.

— Слушай,  пан,  я  все  расскажу  пану, —  го-
ворил  жид, —  как  только  услышал  я  шум  и
увидел,  что  проходят  в  городские  ворота,  я
схватил на всякий случай с собой нитку жем-
чугу,  потому  что  в  городе  есть  красавицы  и
дворянки; а коли есть красавицы и дворянки,
сказал я себе, то им хоть и есть нечего, а жем-
чуг  все-таки  купят.  И  как  только  хорунжего
слуги  пустили  меня,  я  побежал  на  воеводин
двор продавать жемчуг. Расспросил все у слу-
жанки-татарки:  будет  свадьба  сейчас,  как
только  прогонят  запорожцев.  Пан  Андрий
обещался прогнать запорожцев.

— И ты не убил тут же на месте его, черто-
ва сына? — вскрикнул Бульба.



— За что же убить? он перешел по доброй
воле.  Чем  человек  виноват:  там  ему  лучше,
туда и перешел.

— И ты видел его в самое лицо?
— Ей-Богу,  в  самое  лицо!  такой  славный

вояка!  всех  взрачней.  Дай  ему  Бог  здоровья,
меня тотчас узнал; и когда я подошел к нему,
тотчас сказал…

— Что ж он сказал?
— Он  сказал,  прежде  кивнул  пальцем,  а

потом  уже  сказал:  «Янкель!»  А  я:  «Пан  Ан-
дрий!» — говорю. «Янкель, скажи отцу, скажи
брату,  скажи  казакам,  скажи  запорожцам,
скажи всем, что отец теперь не отец мне, брат
не брат, товарищ не товарищ, и что я с ними
буду биться со всеми, со всеми буду биться!»

— Врешь, чертов Иуда! — закричал, вышед
из  себя,  Тарас, —  врешь,  собака!  Ты  и  Христа
распял,  проклятый  Богом  человек!  Я  тебя
убью, сатана! утекай отсюда, не то тут же тебе
и смерть! — И, сказавши это,  Тарас выхватил
свою саблю.

Испуганный  жид  припустился  тут  же  во
все  лопатки,  как  только  могли  вынести  его
тонкие,  сухие  икры.  Долго  еще  бежал  он  без



оглядки между казацким табором и потом да-
леко по всему чистому полю, хотя Тарас вовсе
не  гнался  за  ним,  размыслив,  что  неразумно
вымещать  запальчивость  на  первом  подвер-
нувшемся.

Теперь  припомнил  он,  что  видел  в  про-
шлую ночь Андрия, проходившего по табору с
какой-то женщиною, и поник седою головою,
а  все  еще  не  хотел  верить,  чтобы  могло  слу-
читься такое позорное дело и чтобы собствен-
ный сын его продал веру и душу.

Наконец  повел  он  свой  полк  в  засаду  и
скрылся с ним за лесом, который один был не
выжжен  еще  казаками.  А  запорожцы,  и  пе-
шие  и  конные,  выступали  на  три  дороги  к
трем  воротам.  Один  за  другим  валили  куре-
ни:  Уманский,  Поповичевский,  Каневский,
Стебликивский,  Незамайковский,  Гургазив,
Тытаревский,  Тымошевский.  Одного  только
Переяславского  не  было.  Крепко  курнули  ка-
заки553  его  и  прокурили  свою  долю.  Кто
проснулся  связанным  во  вражьих  руках,  кто,
и  совсем  не  просыпаясь,  сонный  перешел  в
сырую  землю,  и  сам  атаман  Хлиб,  без  шаро-
вар  и  верхнего  убранства,  очутился  в  ляш-



ском стане.
В  городе  услышали  казацкое  движенье.

Все  высыпали  на  вал,  и  предстала  пред  каза-
ков  живая  картина:  польские  витязи,  один
другого  красивей,  стояли  на  валу.  Медные
шапки сияли, как солнца, оперенные белыми,
как  лебедь,  перьями.  На  других  были  легкие
шапочки,  розовые  и  голубые,  с  перегнутыми
набекрень  верхами.  Кафтаны  с  откидными
рукавами, шитые золотом и просто выложен-
ные шнурками. У тех сабли и ружья в дорогих
оправах,  за  которые  дорого  приплачивались
паны,  и  много  было  всяких  других  убранств.
Напереди  стоял  спесиво,  в  красной  шапке,
убранной золотом,  буджаковский полковник.
Грузен был полковник, всех выше и толще, и
широкий, дорогой кафтан насилу облекал его.
На другой стороне, почти к боковым воротам,
стоял  другой  полковник,  небольшой  челове-
чек, весь высохший; но малые зоркие очи гля-
дели  живо  из-под  густо  наросших  бровей,  и
оборачивался он скоро на все стороны, указы-
вая бойко тонкою,  сухою рукою своею,  разда-
вая приказанья; видно было, что, несмотря на
малое тело свое,  знал он хорошо ратную нау-



ку.  Недалеко  от  него  стоял  хорунжий,  длин-
ный-длинный,  с  густыми  усами,  и,  казалось,
не  было  у  него  недостатка  в  краске  на  лице:
любил пан крепкие меды и добрую пирушку.
И много было видно за ними всякой шляхты,
вооружившейся кто на свои червонцы, кто на
королевскую казну, кто на жидовские деньги,
заложив все, что ни нашлось в дедовских зам-
ках.  Немало  было  и  всяких  сенаторских  на-
хлебников554, которых брали с собою сенаторы
на обеды для почета,  которые крали со стола
и из  буфетов серебряные кубки и,  после сего-
дняшнего почета, на другой день садились на
козлы править конями у какого-нибудь пана.
Много  всяких  было  там.  Иной  раз  и  выпить
было  не  на  что,  а  на  войну  все  принаряди-
лось. Казацкие ряды стояли тихо перед стена-
ми. Не было из них ни на ком золота; только
разве кое-где блестело оно на сабельных руко-
ятях и ружейных оправах. Не любили казаки
богато  наряжаться  на  битвах:  простые  были
на них кольчуги и свиты, и далеко чернели и
червонели  черные,  червоноверхие  бараньи
их шапки.

Два  казака  выехали  вперед  из  запорож-



ских рядов. Один еще совсем молодой, другой
постарее, оба зубастые на слово, на дело тоже
не  плохие  казаки:  Охрим  Наш  и  Мыкыта  Го-
локопытенко.  Следом  за  ними  выехал  и  Де-
мид  Попович,  коренастый  казак,  уже  давно
маячивший на Сечи, бывший под Адрианопо-
лем  и  много  потерпевший  на  веку  своем:  го-
рел  в  огне  и  прибежал  на  Сечь  с  обсмолен-
ною,  почерневшею  головою  и  сгоревшими
усами.  Но  раздобрел  вновь  Попович,  пустил
за  ухо  оселедец,  вырастил  усы,  густые  и  чер-
ные,  как смоль,  и  крепок был на едкое слово
Попович.

— А,  красные  жупаны  на  всем  войске,  да
хотел бы я знать, красная ли сила у войска?

— Вот  я  вас! —  кричал  сверху  дюжий  пол-
ковник, — всех  перевяжу!  отдавайте,  холопы,
ружья  и  коней.  Видели,  как  перевязал  я  ва-
ших? Выведите им на вал запорожцев!

И  вывели  на  вал  скрученных  веревками
запорожцев;  впереди  их  был  куренной  ата-
ман Хлиб,  без шаровар и верхнего убранства,
так, как схватили его хмельного. И потупил в
землю  голову  атаман,  стыдясь  наготы  своей
перед своими же казаками и того, что попал в



плен, как собака, сонный. В одну ночь поседе-
ла крепкая голова его.

— Не печалься, Хлиб! выручим! — кричали
ему снизу казаки.

— Не печалься, друзьяка555! — отозвался ку-
ренной атаман Бородатый, — в том нет вины
твоей,  что  схватили  тебя  нагого:  беда  может
быть со всяким человеком; но стыдно им, что
выставили тебя на позор, не прикрывши при-
лично наготы твоей.

— Вы,  видно,  на  сонных  людей  храброе
войско! —  говорил,  поглядывая  на  вал,  Голо-
копытенко.

— Вот  погодите,  обрежем  мы  вам  чубы! —
кричали им сверху.

— А хотел бы я поглядеть,  как они нам об-
режут  чубы! —  говорил  Попович,  поворотив-
шись перед ними на коне, и потом, поглядев-
ши  на  своих,  сказал —  А  что  ж?  может  быть,
ляхи  и  правду  говорят;  коли  выведет  их  вон
тот, пузатый, им всем будет добрая защита.

— Отчего  ж,  ты  думаешь,  будет  им  добрая
защита? — сказали казаки, зная, что Попович,
верно, уже готовился что-нибудь отпустить.

— А  оттого,  что  позади  его  упрячется  все



войско,  и уж черта с  два из-за его пуза доста-
нешь которого-нибудь копьем!

Все  засмеялись  казаки;  и  долго  многие  из
них еще покачивали головою, говоря: «Ну уж
Попович!  уж  коли  кому  закрутит  слово,  так
только ну…» — Да уж и не сказали казаки, что
такое «ну».

— Отступайте,  отступайте  скорей  от
стен! —  закричал  кошевой,  ибо  ляхи,  каза-
лось,  не  выдержали  едкого  слова,  и  полков-
ник махнул рукой.

Едва  только  посторонились  казаки,  как
грянули  с  вала  картечью.  На  валу  засуети-
лись,  показался  сам  седой  воевода  на  коне.
Ворота отворились,  и выступило войско.  Впе-
реди выехали ровным конным строем гусары,
за  ними  кольчужники,  потом  латники  с  ко-
пьями556, потом все в медных шапках557, потом
ехали  особняком  лучшие  шляхтичи,  каждый
одетый  по-своему.  Не  хотели  гордые  шляхти-
чи смешаться в ряды с другими, и у которого
не было команды, тот ехал один с своими слу-
гами. Потом опять ряды, и за ними выехал хо-
рунжий, за ним опять ряды, и выехал дюжий
полковник, а позади всего уже войска выехал



последним низенький полковник.
— Не давать им! не давать им строиться и

становиться в ряды! — кричал кошевой, — ра-
зом напирайте на них все курени! Оставляйте
же прочие ворота! Тытаревский курень, напа-
дай  сбоку!  Дядькивский  курень,  нападай  с
другого!  Напирайте  на  тыл,  Кукубенко  и  Па-
лывода558! Мешайте, мешайте и розните их!

И  ударили  со  всех  сторон  казаки,  сбили  и
смешали  ляхов,  и  сами  смешались.  Не  дали
даже  и  стрельбы  произвесть;  пошло  дело  на
мечи да  на  копья.  Все  сбились в  кучу,  и  каж-
дому привел случай показать себя. Демид По-
пович  трех  заколол  простых  и  двух  лучших
шляхтичей сбил с коней, говоря: «Вот добрые
кони!  таких  коней  я  давно  хотел  достать».  И
выгнал коней далеко в поле, крича стоявшим
казакам перенять их. Потом вновь пробился в
кучу, напал опять на сбитых с коней шляхти-
чей, одного убил, а другому накинул аркан на
шею, привязал к седлу и поволок его по всему
полю, сняв с него саблю с дорогою рукоятью и
отвязав  от  пояса  целый  черенок  с  червонца-
ми.  Кобита,  добрый  казак  и  молодой  еще,
схватился  тоже  с  одним  из  храбрейших  в



польском  войске,  и  долго  бились  они.  Со-
шлись  уже  в  рукопашный,  одолел  было  уже
казак и,  сломивши, ударил острым турецким
ножом  в  грудь.  Но  не  уберегся  сам:  тут  же  в
висок  хлопнула  его  горячая  пуля.  Свалил  его
знатнейший  из  панов,  красивейший  и  древ-
него  княжеского  рода  рыцарь.  Как  стройный
тополь, носился он на буланом коне своем. И
много уже показал боярской богатырской уда-
ли: двух запорожцев разрубил надвое, Федора
Коржа,  доброго  казака,  опрокинул  вместе  с
конем,  выстрелил  по  коню,  а  казака  достал
из-за коня копьем; многим отнес головы и ру-
ки, повалил казака Кобиту, вогнавши ему пу-
лю в висок.



— Вот  с  кем  бы  я  хотел  попробовать  си-
лы! —  закричал  незамайковский  куренной
атаман  Кукубенко.  Припустив  коня,  налетел
прямо ему в тыл и сильно вскрикнул, так что
вздрогнули все близ стоявшие от нечеловече-
ского  крика.  Хотел  было  поворотить  вдруг
своего коня лях и стать ему в лицо; но не по-
слушался  конь;  испуганный  страшным  кри-
ком, метнулся на сторону, и достал его ружей-
ною  пулею  Кукубенко.  Вошла  в  спинные  ло-
патки ему горячая пуля, и свалился он с коня.
Но и тут не поддался лях, все еще силился на-
нести врагу удар, но ослабела упавшая вместе
с  саблею  рука.  А  Кукубенко,  взяв  в  обе  руки
свой тяжелый палаш, вогнал его ему в самые
побледневшие уста. Вышиб два сахарные зуба
палаш,  рассек  надвое  язык,  разбил  горловой
позвонок и вошел далеко в землю; так и при-
гвоздил  он  его  там  навеки  к  сырой  земле.
Ключом  хлынула  вверх  алая,  как  надречная
калина, высокая дворянская кровь и выкраси-
ла  весь  обшитый  золотом  желтый  кафтан.  А
Кукубенко  уже  кинул  его  и  пробился  с  свои-
ми незамайковцами в другую кучу.

— Эх,  оставил  неприбранным  такое  доро-



гое  убранство! —  сказал  уманский  куренной
Бородатый, отъезжая от своих к месту, где ле-
жал  убитый  Кукубенком  шляхтич. —  Я  семе-
рых  убил  шляхтичей  своею  рукою,  а  такого
убранства еще не видел ни на ком.

И  польстился  корыстью  Бородатый,  на-
гнулся,  чтобы  снять  с  него  дорогие  доспехи,
вынул  уже  турецкий  нож  в  оправе  из  само-
цветных  каменьев,  отвязал  от  пояса  черенок
с  червонцами,  снял  с  груди  сумку  с  тонким
бельем,  дорогим  серебром  и  девическою  куд-
рею, сохранно сберегавшеюся на память. И не
услышал Бородатый, как налетел на него сза-
ди  красноносый  хорунжий,  уже  раз  сбитый
им  с  седла  и  получивший  добрую  зазубрину
на  память.  Размахнулся  он  со  всего  плеча  и
ударил  его  саблей  по  нагнувшейся  шее.  Не  к
добру  повела  корысть:  отскочила  могучая  го-
лова,  и  упал  обезглавленный  труп,  далеко
оросивши землю. Понеслась к вышинам суро-
вая казацкая душа,  хмурясь и негодуя,  и вме-
сте  с  тем  дивуясь,  что  так  рано  вылетела  из
такого  крепкого  тела.  Не  успел  хорунжий
ухватить  за  чуб  атаманскую  голову,  чтобы
привязать  ее  к  седлу,  а  уж  был  тут  суровый



мститель.

Как плавающий в небе ястреб, давши мно-
го  кругов сильными крылами,  вдруг  останав-
ливается распластанный среди воздуха на од-
ном  месте  и  бьет  оттуда  стрелой  на  раскри-
чавшегося  у  самой  дороги  самца-перепела,
так  Тарасов  сын,  Остап,  налетел  вдруг  на  хо-
рунжего  и  сразу  накинул  ему  на  шею  верев-
ку.  Побагровело  еще  сильнее  красное  лицо
хорунжего,  когда  затянула  ему  горло  жесто-
кая петля; схватился он было за пистолет,  но
судорожно  сведенная  рука  не  могла  напра-
вить выстрела, и пуля даром полетела в поле.



Остап  тут  же,  у  его  же  седла,  отвязал  шелко-
вый шнур,  который возил с  собою хорунжий
для вязания пленных, и его же шнуром связал
его по рукам и по ногам,  прицепил конец ве-
ревки  к  седлу  и  поволок  его  через  поле,  сзы-
вая  громко  всех  казаков  Уманского  куреня,
чтобы шли отдать последнюю честь атаману.

Как  услышали  уманцы,  что  куренного  их
атамана  Бородатого  нет  уже  в  живых,  броси-
ли  поле  битвы  и  прибежали  прибирать  его
тело, и тут же стали совещаться, кого выбрать
в куренные. Наконец сказали:

— Да на что совещаться?  лучше не можно
поставить в куренные, как Бульбенка Остапа:
он,  правда,  младший  всех  нас,  но  разум  у
него, как у старого человека.



Остап,  сняв  шапку,  всех  поблагодарил  ка-
заков-товарищей  за  честь,  не  стал  отговари-
ваться ни молодостью,  ни молодым разумом,
зная, что время военное и не до того теперь; а
тут же повел их прямо на кучу и уж показал
им всем, что недаром выбрали его в атаманы.
Почувствовали ляхи, что уже становилось де-
ло  слишком  жарко,  отступили  и  перебежали
поле,  чтоб  собраться  на  другом  конце  его.  А
низенький  полковник  махнул  на  стоявшие
отдельно у самых ворот четыре свежие сотни,
и  грянули  оттуда  картечью  в  казацкие  кучи;
но мало кого достали: пули хватили по быкам
казацким,  дико  глядевшим  на  битву.  Взреве-
ли  испуганные  быки,  поворотили  на  казац-
кие таборы,  переломали возы и многих пере-
топтали. Но Тарас, в это время вырвавшись из
засады с своим полком, с криком бросился на-
переймы559.  Поворотило  назад  все  бешеное
стадо,  испуганное  криком,  и  метнулось  на
ляшские  полки,  опрокинуло  конницу,  всех
смяло и рассыпало.

— О,  спасибо  вам,  волы! —  кричали  запо-
рожцы, —  служили  всё  походную  службу,  а
теперь и военную сослужили! — И ударили с



новыми силами на неприятеля.
Много  тогда  перебили  врагов.  Многие  по-

казали себя: Метелица, Шило, оба Писаренки,
Вовтузенко,  и  немало  было  всяких.  Увидели
ляхи, что плохо наконец приходит, выкинули
хоругвь  и  закричали  отворять  городские  во-
рота. Со скрипом отворились обитые железом
ворота  и  приняли  толпившихся,  как  овец  в
овчарню,  изнуренных  и  покрытых  пылью
всадников.  Многие из  запорожцев погнались
было  за  ними,  но  Остап  своих  уманцев  оста-
новил, сказавши:

— Подальше,  подальше,  паны-братья,  от
стен! не годится близко подходить к ним. — И
правду  сказал,  потому  что  со  стен  грянуло  и
посыпали  всем  чем  ни  попало,  и  многим  до-
сталось.  В  это  время  подъехал  кошевой  и  по-
хвалил Остапа, сказавши:

— Вот и новый атаман, а ведет войско так,
как бы и старый! — Оглянулся старый Бульба
поглядеть,  какой  там  новый  атаман,  и  уви-
дел,  что впереди всех уманцев сидел на коне
Остап,  и  шапка  заломлена  набекрень,  и  ата-
манская палица в руке.

— Вишь  ты  какой! —  сказал  он,  глядя  на



него,  и  обрадовался  старый,  и  стал  благода-
рить всех уманцев за честь, оказанную сыну.

Казаки  вновь  отступили,  готовясь  идти  к
таборам,  а  на  городском  валу  вновь  показа-
лись  ляхи  уже  с  изорванными  епанчами.  За-
пеклася кровь на многих дорогих кафтанах, и
пылью покрылись красивые медные шапки.

— Что,  перевязали? —  кричали  им  снизу
запорожцы.

— Вот  я  вас! —  кричал  все  так  же  сверху
толстый полковник, показывая веревку; и все
еще  не  переставали  грозить  запыленные,  из-
нуренные  воины,  и  все,  бывшие  позадорнее,
перекинулись с  обеих сторон бойкими слова-
ми.

Наконец разошлись все. Кто расположился
отдыхать,  утомившись  от  боя;  кто  присыпал
землей  свои  раны  и  драл  на  перевязки  плат-
ки и дорогие одежды, снятые с убитого непри-
ятеля.  Другие  же,  которые  были  посвежее,
стали  прибирать  тела  и  отдавать  им  послед-
нюю почесть. Палашами, копьями копали мо-
гилы,  шапками,  полами  выносили  землю;
сложили честно казацкие тела и засыпали их
свежею землею,  чтобы не  досталось  воронам



и  хищным  орлам  выклевывать  им  очи.  А
ляшские  тела,  привязавши  как  попало  десят-
ками  к  хвостам  диких  коней,  пустили  их  по
всему полю и долго потом гнались за ними и
хлестали  их  по  бокам.  Летели  бешеные  кони
по  бороздам,  буграм,  через  рвы  и  протоки,  и
бились  о  землю  покрытые  кровью  и  прахом
ляшские трупы.

Потом сели кругами все курени вечерять и
долго  говорили  о  делах  и  подвигах,  достав-
шихся  в  удел  каждому,  на  вечный  рассказ
пришельцам и потомству. Долго не ложились
они;  а  долее  всех  не  ложился  старый  Тарас,
все  размышляя,  что  бы  значило,  что  Андрия
не  было  между  вражьих  воев.  Посовестился
ли  Иуда  выйти  противу  своих,  или  обманул
жид и попался он просто в неволю. Но тут же
вспомнил он, что не в меру было наклончиво
сердце  Андрия  на  женские  речи,  почувство-
вал скорбь и  заклялся  сильно в  душе против
полячки, причаровавшей его сына.

И  выполнил  бы  он  свою  клятву:  не  погля-
дел  бы  на  ее  красоту,  вытащил  бы  ее  за  гу-
стую,  пышную  косу,  поволок  бы  ее  за  собою
по всему полю, между всех казаков. Избились



Е

бы  о  землю,  окровавившись  и  покрывшись
пылью,  ее  чудные  груди  и  плечи,  блеском
равные  нетающим  снегам,  что  покрывают
горные  вершины.  Разнес  бы  по  частям  он  ее
пышное, прекрасное тело. Но не ведал Бульба
того,  что  готовит  Бог  человеку  завтра,  и  стал
позабываться сном, и наконец заснул. А каза-
ки  все  еще  говорили  промеж  собой,  и  всю
ночь  стояла  у  огней,  приглядываясь  при-
стально во все концы, трезвая, не смыкавшая
очей стража.

VIII

ще солнце не дошло до половины неба, как
все запорожцы собрались в круги. Из Сечи



пришла  весть,  что  татары  во  время  отлучки
казаков  ограбили  в  ней  все,  вырыли  скарб,
который втайне держали казаки под землею,
избили  и  забрали  в  плен  всех,  которые  оста-
вались, и со всеми забранными стадами и та-
бунами  направили  путь  прямо  к  Перекопу.
Один только казак, Максим Голодуха, вырвал-
ся  дорогою  из  татарских  рук,  заколол  мирзу,



отвязал у него мешок с цехинами и на татар-
ском коне, в татарской одежде полтора дня и
две  ночи  уходил  от  погони,  загнал  насмерть
коня, пересел на другого, загнал и того, и уже
на  третьем  приехал  в  запорожский  табор,
разведав на дороге,  что запорожцы были под
Дубном. Только и успел объявить он, что слу-
чилось  такое  зло;  но  отчего  оно  случилось,
курнули ли оставшиеся запорожцы, по казац-
кому обьгчаю, и пьяными отдались в плен, и
как  узнали  татары  место,  где  был  зарыт  вой-
сковой  скарб, —  этого  ничего  не  сказал  он.
Сильно  истомился  казак,  распух  весь,  лицо
пожгло и опалило ему ветром; упал он тут же
и заснул крепким сном.

В  подобных  случаях  водилось  у  запорож-
цев  гнаться  в  ту  ж  минуту  за  похитителями,
стараясь настигнуть их на дороге, потому что
пленные как раз могли очутиться на базарах
Малой  Азии,  в  Смирне,  на  Критском  острове,
и Бог знает, в каких местах не показались бы
чубатые  запорожские  головы.  Вот  отчего  со-
брались  запорожцы.  Все  до  единого  стояли
они  в  шапках,  потому  что  пришли  не  с  тем,
чтобы  слушать  по  начальству  атаманский



приказ,  но совещаться,  как ровные между со-
бою.

— Давай  совет  прежде  старшие! —  закри-
чали в толпе.

— Давай  совет  кошевой! —  говорили  дру-
гие.

И кошевой, сняв шапку, уж не так, как на-
чальник,  а  как  товарищ,  благодарил  всех  ка-
заков за честь и сказал:

— Много между нами есть старших и сове-
том умнейших; но коли меня почтили, то мой
совет:  не терять,  товарищи, времени и гнать-
ся  за  татарином;  ибо  вы  сами  знаете,  что  за
человек  татарин:  он  не  станет  с  награблен-
ным  добром  ожидать  нашего  прихода,  а  ми-
гом размытарит его,  так что и следов не най-
дешь. Так мой совет: идти. Мы здесь уже погу-
ляли.  Ляхи  знают,  что  такое  казаки;  за  веру,
сколько  было  по  силам,  отмстили;  корысти
же с голодного города не много. Итак, мой со-
вет: идти.

— Идти! —  раздалось  громко  в  запорож-
ских куренях.

Но Тарасу Бульбе не пришлись по душе та-
кие слова, и навесил он еще ниже на очи свои



хмурные,  исчерна-белые  брови,  подобные  ку-
стам,  выросшим  по  высокому  темени  горы,
которых верхушки вплоть занес иглистый се-
верный иней.

— Нет, не прав совет твой, кошевой! — ска-
зал  он, —  ты  не  так  говоришь:  ты  позабыл,
видно,  что  в  плену  остаются  наши,  захвачен-
ные ляхами? Ты хочешь, видно, чтобы мы не
уважили  первого,  святого  закона  товарище-
ства,  оставили бы собратьев своих на то,  что-
бы  с  них  с  живых  содрали  кожу  или,  исчет-
вертовав на  части казацкое  их  тело,  развози-
ли бы их по городам и селам, как уже сделали
они с гетманом и лучшими русскими витязя-
ми на Украйне.  Разве мало они поругались и
без того над святынею? Что ж мы такое? спра-
шиваю я всех вас: что ж за казак тот, который
кинул в беде товарища, кинул его, как собаку,
пропасть  на  чужбине?  Коли  уж  на  то  пошло,
что  всякий ни во  что  ставит казацкую честь,
позволив себе плюнуть в седые усы свои и по-
прекать себя обидным словом,  так не укорит
же никто меня. Один остаюсь.

Поколебались все стоявшие запорожцы.
— А  разве  ты  позабыл,  бравый  полков-



ник, — сказал тогда кошевой, — что у татар в
руках  тоже  наши  товарищи,  что  если  мы  те-
перь их не выручим, то жизнь их будет преда-
на на вечное невольничество язычникам, что
хуже  всякой  лютой  смерти;  позабыл  разве,
что  у  них  теперь  вся  казна  наша,  добытая
христианскою кровью?

Задумались все казаки и не знали, что ска-
зать.  Никому  не  хотелось  из  них  заслужить
обидную славу.  Тогда вышел вперед всех ста-
рейший  годами  во  всем  запорожском  войске
Касьян Бовдюг. В чести был он у всех казаков;
два  раза  уже  был  избираем  кошевым  и  на
войнах  тоже  был  сильно  добрый  казак,  но
уже  давно  состарелся  и  не  бывал  ни  в  каких
походах,  не любил тоже и советов давать ни-
кому, а любил старый вечно лежать на боку у
казацких кругов, слушая рассказы про всякие
бывалые случаи и казацкие походы.  Никогда
не вмешивался он в их речи, а все только слу-
шал, да прижимал пальцем золу в своей коро-
тенькой трубке, которой не выпускал изо рта,
и  долго  сидел  он  потом,  прижмурив  слегка
очи,  и  не  знали  казаки,  спал  ли  он,  или  все
еще слушал. Все походы оставался он дома; на



сей  раз  разобрало  старого.  Махнул  рукою  по-
казацки и сказал:

— А,  не  куды  пошло!  пойду  и  я,  может,  в
чем-нибудь буду пригоден казачеству!

Все  казаки  притихли,  когда  выступил  он
теперь  перед  собрание,  ибо  давно  не  слыша-
ли  от  него  никакого  слова.  Всякий  хотел
знать, что скажет Бовдюг.

— Пришла  очередь  мне  сказать  слово,  па-
ны-братья, — так он начал, — послушайте, де-
ти,  старого.  Мудро  сказал  кошевой,  и,  как  го-
лова  казацкого  войска,  обязанный  прибере-
гать его и пещись о войсковом скарбе, мудрее
ничего  он  не  мог  сказать.  Вот  что!  Это  пусть
будет  первая  моя  речь;  а  теперь  послушайте,
что скажет моя другая речь. А вот что скажет
моя другая речь: большую правду сказал и Та-
рас  полковник,  дай  Боже  ему  побольше  веку
и чтоб таких полковников было побольше на
Украйне!  Первый  долг  и  первая  честь  казака
есть соблюсти товарищество.  Сколько ни жи-
ву я на веку, не слышал я, паны-братья, чтобы
казак  покинул  где  или  продал  как-нибудь
своего  товарища.  И  те  и  другие  нам  товари-
щи —  меньше  их  или  больше,  все  равно,  все



товарищи, все нам дороги. Так вот какая моя
речь:  те,  которым  милы  захваченные  татара-
ми,  пусть  отправляются  за  татарами,  а  кото-
рым милы полоненные ляхами и которым не
хочется оставлять правого дела, пусть остают-
ся. Кошевой по долгу пойдет с одною полови-
ною  за  татарами,  а  другая  половина  выберет
себе  наказного атамана560.  А  наказным атама-
ном, коли хотите послушать белой головы, не
пригоже быть никому другому, как только од-
ному Тарасу Бульбе. Нет из нас никого равно-
го ему в доблести.

Так сказал Бовдюг и затих; и обрадовались
все казаки, что навел их таким образом на ум
старый. Все вскинули вверх шапки и закрича-
ли:

— Спасибо  тебе,  батько!  молчал,  молчал,
долго  молчал,  да  вот  наконец  и  сказал;  неда-
ром говорил, когда собирался в поход, что бу-
дешь пригоден казачеству: так и сделалось.

— Что,  согласны  вы  на  то? —  спросил  ко-
шевой.

— Все согласны! — закричали казаки.
— Стало быть, раде конец?
— Конец раде! — кричали казаки.



— Слушайте ж теперь войскового приказа,
дети, —  сказал  кошевой,  выступил  вперед  и
надел шапку, а все запорожцы, сколько их ни
было,  сняли  свои  шапки  и  остались  с  непо-
крытыми головами, потупив очи в землю, как
бывало  всегда  между  казаками,  когда  соби-
рался что говорить старший.

— Теперь  отделяйтесь,  паны-братья!  кто
хочет  идти,  ступай  на  правую  сторону,  кто
остается,  отходи  на  левую;  куды  большая
часть куреня переходит, туды и атаман; коли
меньшая  часть  переходит,  приставай  к  дру-
гим куреням.

И все стали переходить, кто на правую, кто
на  левую  сторону.  Которого  куреня  большая
часть переходила, туда и куренной атаман пе-
реходил, которого малая часть, та приставала
к другим куреням; и вышло без малого не по-
ровну  на  всякой  стороне.  Захотели  остаться:
весь почти Незамайковский курень, большая
половина Поповичевского куреня,  весь Уман-
ский курень, весь Каневский курень, большая
половина  Стебликивского  куреня,  большая
половина  Тымошевского  куреня.  Все  осталь-
ные  вызвались  идти  вдогонь  за  татарами.



Много было на обеих сторонах дюжих и храб-
рых казаков. Между теми, которые решились
идти  вслед  за  татарами,  был  Череватый561,
добрый старый казак Покотыполе562, Лемиш563,
Прокопович Хома; Демид Попович тоже пере-
шел туда,  потому что был сильно завзятого564

нрава казак,  не мог долго высидеть на месте:
с  ляхами  попробовал  он  уже  дела,  хотелось
попробовать еще с татарами. Куренные были:
Ностюган565, Покрышка, Невылычкий, и много
еще  других  славных  и  храбрых  казаков  захо-
тело  попробовать  меча  и  могучего  плеча  в
схватке  с  татарином.  Немало  было  также
сильно и сильно добрых казаков между теми,
которые  захотели  остаться:  куренные  Демы-
трович,  Кукубенко,  Вертыхвист566,  Балабан567,
Бульбенко Остап.  Потом много было еще дру-
гих именитых и дюжих казаков: Вовтузенко568

,  Черевиченко569,  Степан Гуска570,  Охрим Гуска,
Мыкола  Густый,  Задорожний571,  Метелица,
Иван  Закрутыгуба,  Мосий572  Шило,  Дегтярен-
ко,  Сыдоренко,  Писаренко,  потом  другой  Пи-
саренко, потом еще Писаренко, и много было
других добрых казаков. Все были хожалые, ез-
жалые;  ходили  по  анатольским  берегам,  по



крымским солончакам и степям, по всем реч-
кам  большим  и  малым,  которые  впадали  в
Днепр, по всем заходам и днепровским остро-
вам573;  бывали  в  молдавской,  волошской574,  в
турецкой  земле;  изъездили  все  Черное  море
двухрульными  казацкими  челнами;  напада-
ли в пятьдесят челнов в ряд на богатейшие и
превысокие  корабли;  перетопили  немало  ту-
рецких  галер  и  много-много  выстреляли  по-
роху на своем веку; не раз драли на онучи до-
рогие паволоки575  и оксамиты; не раз череши
у  штанных  очкуров  набивали  все  чистыми
цехинами. А сколько всякий из них пропил и
прогулял  добра,  ставшего  бы  другому  на  всю
жизнь, того и счесть нельзя. Все спустили по-
казацки, угощая весь мир и нанимая музыку,
чтобы  все  веселилось,  что  ни  есть  на  свете.
Еще  и  теперь  у  редкого  из  них  не  было  зако-
пано добра: кружек, серебряных ковшей и за-
пястьев,  под  камышами  на  днепровских  ост-
ровах, чтобы не довелось татарину найти его,
если  бы,  в  случае  несчастья,  удалось  ему  на-
пасть  врасплох  на  Сечь;  но  трудно  было  бы
татарину найти, потому что и сам хозяин уже
стал  забывать,  в  котором  месте  закопал  его.



Такие-то были казаки, захотевшие остаться и
отмстить  ляхам  за  верных  товарищей  и  Хри-
стову  веру!  Старый  казак  Бовдюг  захотел
также остаться с ними, сказавши: «Теперь не
такие мои лета, чтобы гоняться за татарами; а
тут есть место, где опочить доброю казацкою
смертью. Давно уже просил я у Бога, чтобы ес-
ли  придется  кончать  жизнь,  то  чтобы  кон-
чить ее на войне за святое и христианское де-
ло.  Так  оно  и  случилось.  Славнейшей  кончи-
ны  уже  не  будет  в  другом  месте  для  старого
казака».

Когда отделились все и стали на две сторо-
ны  в  два  ряда  куренями,  кошевой  прошел
промеж рядов и сказал:

— А  что,  панове-братове,  довольны  одна
сторона другою?

— Все  довольны,  батько! —  отвечали  каза-
ки.

— Ну, так поцелуйтесь же и дайте друг дру-
гу  прощанье,  ибо,  Бог  знает,  приведется  ли  в
жизни  еще  увидеться.  Слушайте  своего  ата-
мана, а исполняйте то, что сами знаете: сами
знаете, что велит казацкая честь.

И все  казаки,  сколько их  ни было,  переце-



ловались между собою. Начали первые атама-
ны и, поведши рукою седые усы свои, поцело-
вались навкрест и потом, взяв за руки и креп-
ко  держа  руки,  хотел  один  другого  спросить:
«Что,  пане-брате,  увидимся  или  не  увидим-
ся?» — да и не спросили, замолчали, и загада-
лись обе седые головы576. А казаки все до одно-
го  прощались,  зная,  что  много  будет  работы
тем  и  другим,  но  не  повершили,  однако  ж,
тотчас  разлучиться,  а  повершили  дождаться
темной ночной поры,  чтоб не дать неприяте-
лю  увидеть  убыль  в  казацком  войске.  Потом
все  отправились  по  куреням  обедать.  После
обеда  все,  которым  предстояла  дорога,  легли
отдыхать и спали крепко и долгим сном,  как
будто чуя, что, может, последний сон доведет-
ся  им  вкусить  на  такой  свободе.  Спали  до  са-
мого солнечного захода, а как зашло солнце и
немного  стемнело,  стали  мазать  телеги.  Сна-
рядясь,  пустили  вперед  возы,  а  сами,  пошап-
ковавшись  еще  раз  с  товарищами577,  тихо  по-
шли вслед за возами,  конница чинно,  без по-
крика  и  посвиста  на  лошадей,  слегка  затопо-
тала  вслед  за  пешими,  и  скоро  стало  их  не
видно в темноте. Глухо отдавался только кон-



ский  топот  да  скрып  иного  колеса,  которое
еще не расходилось или не было хорошо под-
мазано за ночною темнотою.

Долго  еще  оставшиеся  товарищи  махали
им  издали  руками,  хотя  не  было  ничего  вид-
но. А когда сошли и воротились по своим ме-
стам, когда увидели при высветившихся ясно
звездах,  что  половины  телег  уже  не  было  на
месте, что многих, многих нет, невесело стало
у  всякого  на  сердце578,  и  все  задумались  про-
тив  воли,  потупив  в  землю  гульливые  свои
головы.

Тарас  видел,  как  смутны  стали  казацкие
ряды  и  как  уныние,  неприличное  храбрым,
стало  тихо  обнимать  казацкие  головы;  но
молчал:  он  хотел  дать  время  всему,  чтобы
свыклись они и с  уныньем,  наведенным про-
щаньем с товарищами; а между тем в тишине
готовился  разом  и  вдруг  разбудить  их  всех,
гикнувши  по-казацки,  чтобы  вновь  и  с  боль-
шею силою, чем прежде, воротилась бодрость
каждому в душу, на что способна одна только
славянская порода,  широкая,  могучая порода,
перед  другими,  что  море  перед  мелководны-
ми  реками.  Коли  время  бурно,  все  превраща-



ется оно в рев и гром, бугря и подымая валы,



как  не  поднять  их  бессильным  рекам.  Коли
же безветренно и тихо, яснее всех рек рассти-
лает  оно  свою  неоглядную  стеклянную  по-
верхность, вечную негу очей.

И повелел Тарас распаковать своим слугам
один из возов, стоявший особняком. Больше и
крепче всех  других он был в  казацком стане;
двойною  крепкою  шиною  были  обтянуты  де-
белые  колеса579  его,  грузно  был  он  навьючен,
укрыт попонами, крепкими воловьими кожа-
ми и увязан туго засмоленными веревками. В
возе были все баклаги и бочонки старого доб-
рого  вина,  которое  долго  лежало  у  Тараса  в
погребах.  Взял  он  его  про  запас  на  торже-
ственный  случай,  чтобы  если  случится  вели-
кая минута и будет всем предстоять дело,  до-
стойное на передачу потомкам, то чтобы вся-
кому казаку, до единого, досталось выпить за-
поведного  вина,  чтобы в  великую минуту ве-
ликое  чувство  овладело  бы  человеком.  Услы-
шав полковничий приказ,  слуги бросились к
возам,  палашами  перерезывали  крепкие  ве-
ревки,  снимали  толстые  воловьи  кожи  и  по-
поны и стаскивали с воза баклаги и бочонки.

— А  берите  все, —  сказал  Бульба, —  все,



сколько ни есть, берите, что у кого есть: ковш
или  черпак,  которым  поит  коня,  рукавицу
или  шапку,  а  коли  что,  то  и  просто  подстав-
ляй обе горсти.

И казаки все, сколько ни было, брали, у ко-
го был ковш, у кого черпак, которым поил ко-
ня,  у  кого  рукавица,  у  кого  шапка,  а  кто  под-
ставлял и так обе горсти. Всем им слуги Тара-
совы,  расхаживая  промеж  рядами,  наливали
из  баклаг  и  бочонков.  Но  не  приказал  Тарас
пить,  пока  не  даст  знака,  чтобы  выпить  им
всем  разом.  Видно  было,  что  он  хотел  что-то
сказать.  Знал  Тарас,  что  как  ни  сильно  само
по себе старое доброе вино и как ни способно
оно укрепить дух человека, но если к нему да
присоединится  еще  приличное  слово,  то
вдвое крепче будет сила и вина и духа.

— Я угощаю вас, паны-братья, — так сказал
Бульба, — не в честь того,  что вы сделали ме-
ня  своим  атаманом,  как  ни  велика  подобная
честь,  не  в  честь  также  прощанья  с  нашими
товарищами:  нет,  в  другое  время  прилично
то  и  другое;  не  такая  теперь  перед  нами  ми-
нута.  Перед  нами  дело  великого  поту,  вели-
кой  казацкой  доблести!  Итак,  выпьем,  това-



рищи, разом, выпьем наперед всего за святую
православную  веру,  чтобы  пришло  наконец
такое время, чтоб по всему свету разошлась и
везде была бы одна святая вера, и все, сколько
ни есть бусурманов, все бы сделались христи-
анами!  Да  за  одним  уже  разом  выпьем  и  за
Сечь, чтобы долго она стояла на погибель все-
му  бусурманству,  чтобы  с  каждым  годом  вы-
ходили  из  нее  молодцы  один  другого  лучше,
один другого краше. Да уже вместе выпьем и
за  нашу  собственную  славу,  чтобы  сказали
внуки  и  сыны  тех  внуков,  что  были  когда-то
такие, которые не постыдили товарищества и
не выдали своих. Так за веру, пане-братове, за
веру.

— За  веру! —  загомонели  все,  стоявшие  в
ближних рядах, густыми голосами.

— За веру! — подхватили дальние — и все,
что  ни  было,  и  старое  и  молодое,  выпило  за
веру.

— За Сечь! — сказал Тарас и высоко поднял
над головою руку.

— За Сечь! — отдалося густо в передних ря-
дах.

— За  Сечь! —  сказали  тихо  старые,  морг-



нувши  седым  усом;  и,  встрепенувшись,  как
молодые соколы, повторили молодые:

— За Сечь!
И слышало далече поле,  как поминали ка-

заки свою Сечь.
— Теперь  последний  глоток,  товарищи,  за

славу и всех христиан, какие живут на свете!
И  все  казаки,  до  последнего,  выпили  по-



следний  глоток  за  славу  и  всех  христиан,  ка-
кие ни есть на свете. И долго еще повторялось
по всем рядам промеж всеми куренями:

— За  всех  христиан,  какие  ни  есть  на  све-
те!

Уже пусто было в ковшах, а все еще стояли
казаки,  поднявши  руки;  хоть  весело  глядели
очи их всех, просиявшие вином, но сильно за-
думались  они.  Не  о  корысти  и  военном  при-
бытке  теперь  думали  они,  не  о  том,  кому  по-
счастливится  набрать  червонцев,  дорогого
оружья, шитых кафтанов и черкесских коней;
но задумались они,  как орлы,  севшие на вер-
шинах каменистых гор, обрывистых, высоких
гор,  с  которых далеко видно расстилающееся
беспредельное море, усыпанное, как мелкими
птицами, галерами, кораблями и всякими су-
дами,  огражденное  по  сторонам  чуть  видны-
ми тонкими поморьями, с прибрежными, как
мошки, городами и склонившимися, как мел-
кая травка, лесами. Как орлы, озирали они во-
круг себя очами все поле и чернеющую вдали
судьбу свою. Будет, будет все поле с облогами
580 и дорогами покрыто их белыми торчащими
костями, щедро обмывшись казацкою их кро-



вью и покрывшись разбитыми возами, раско-
лотыми саблями и копьями; далече раскинут-
ся  чубатые  головы  с  перекрученными  книзу
усами;  будут  орлы,  налетев,  выдирать  и  вы-
дергивать  из  них  казацкие  очи.  Но  добро  ве-
ликое  в  таком  широко  и  вольно  разметав-
шемся  смертном  ночлеге!  не  погибает  ни  од-
но великодушное дело, и не пропадет, как ма-
лая  порошинка  с  ружейного  дула,  казацкая
слава. Будет, будет бандурист с седою по грудь
бородою,  а  может  быть,  полный  зрелого  му-
жества, но белоголовый старец, вещий духом,
и скажет он про них свое густое, могучее сло-
во.  И пойдет дыбом по всему свету о них сла-
ва, и все, что ни народится потом, заговорит о
них; ибо далеко разносится могучее слово, бу-
дучи  подобно  гудящей  колокольной  меди,  в
которую  мастер  много  повергнул  дорогого,
чистого серебра, чтобы далече по городам, ла-
чугам,  палатам  и  весям  разносился  красный
звон, сзывая равно всех на святую молитву.

IX





В городе не узнал никто, что половина запо-
рожцев выступила в погоню за татарами. С

магистратской  башни  приметили  только  ча-
совые,  что  потянулась  часть  возов  за  лес;  но
подумали,  что  казаки  готовились  сделать  за-
саду;  то  же думал и французский инженер;  а
между тем слова кошевого не прошли даром,
и  в  городе  оказался  недостаток  в  съестных
припасах:  по  обычаю  прошедших  веков,  вой-
ска  не  разочли,  сколько  им  было  нужно.  По-
пробовали  сделать  вылазку,  но  половина
смельчаков была тут же перебита казаками, а
половина  прогнана  в  город  ни  с  чем.  Жиды,
однако же,  воспользовались вылазкою и про-
нюхали  все:  куда  и  зачем  отправились  запо-
рожцы,  и  с  какими  военачальниками,  и  ка-
кие  именно  курени,  и  сколько  их  числом,  и
сколько было оставшихся на месте, и что они
думают  делать,  словом,  чрез  несколько  уже
минут в городе все узнали. Полковники обод-
рились  и  готовились  дать  сражение.  Тарас
уже видел то по движенью и шуму в городе и
расторопно  хлопотал,  строил,  раздавал  при-
казы  и  наказы,  уставил  в  три  табора  курени,
обнесши  их  возами  в  виде  крепостей581,  род



битвы,  в  которой  бывали  непобедимы  запо-
рожцы; двум куреням повелел забраться в за-
саду; убил часть поля острыми кольями, изло-
манным  оружием,  обломками  копьев,  чтобы
при случае загнать туда неприятельскую кон-
ницу.  И  когда  все  было  сделано  как  нужно,
сказал речь казакам, не для того,  чтобы обод-
рить  и  освежить  их, —  знал,  что  и  без  того
крепки  они  духом, —  а  просто  самому  хоте-
лось высказать все, что было на сердце.

— Хочется мне вам сказать, панове, что та-
кое есть наше товарищество.  Вы слышали от
отцов и дедов, в какой чести у всех была зем-
ля  наша:  и  грекам  дала  знать  себя,  и  с  Царь-
града  брала  червонцы,  и  города  были  пыш-
ные, и храмы, и князья, князья русского рода,
свои  князья,  а  не  католические  недоверки.
Все  взяли  бусурманы,  все  пропало;  только
остались  мы,  сирые,  да,  как  вдовица  после
крепкого мужа, сирая, так же как и мы, земля
наша!  Вот  в  какое  время  подали  мы,  товари-
щи, руку на братство;  вот на чем стоит наше
товарищество!  нет  уз  святее  товарищества!
Отец любит свое дитя,  мать любит свое дитя,
дитя любит отца и мать; но это не то, братцы,



любит и зверь свое дитя! но породниться род-
ством  по  душе,  а  не  по  крови,  может  один
только человек. Бывали и в других землях то-
варищи, но таких, как в Русской земле, не бы-
ло  таких  товарищей.  Вам  случалось  не  одно-
му  помногу  пропадать  на  чужбине;  видишь:
и там люди! также Божий человек, и разгово-
ришься с ним, как с своим; а как дойдет до то-
го,  чтобы  поведать  сердечное  слово, —  ви-
дишь:  нет!  умные  люди,  да  не  те;  такие  же
люди,  да  не  те!  нет,  братцы;  так  любить,  как
русская  душа,  любить  не  то  чтобы  умом  или
чем другим, а всем, чем дал Бог, что ни есть в
тебе — а!.. — сказал  Тарас,  и  махнул рукой,  и
потряс седою головою, и усом моргнул, и ска-
зал: — Нет, так любить никто не может! Знаю,
подло завелось теперь в земле нашей; думают
только,  чтобы  при  них  были  хлебные  стоги,
скирды, да конные табуны их, да были бы це-
лы  в  погребах  запечатанные  меды  их;  пере-
нимают, черт знает, какие бусурманские обы-
чаи;  гнушаются  языком  своим;  свой  с  своим
не  хочет  говорить;  свой  своего  продает,  как
продают  бездушную  тварь  на  торговом  рын-
ке.  Милость чужого короля,  да и не короля,  а



паскудная  милость  польского  магната,  кото-
рый желтым чеботом своим бьет их в  морду,
дороже для них всякого братства; но у послед-
него падлюки, каков он ни есть, хоть весь из-
валялся он в саже и в поклонничестве, есть и
у  того,  братцы,  крупица  русского  чувства;  и
проснется он когда-нибудь,  и ударится он,  го-
ремычный,  об  полы  руками;  схватит  себя  за
голову,  проклявши  громко  подлую  жизнь
свою, готовый муками искупить позорное де-
ло. Пусть же знают они все, что такое значит
в Русской земле товарищество. Уже если на то
пошло,  чтобы умирать,  так никому ж из  них
не  доведется  так  умирать!  никому,  никому!
не хватит у них на то мышиной натуры их!

Так  говорил  атаман  и,  когда  кончил  речь,
все  еще  потрясал  посеребрившеюся  в  казац-
ких  делах  головою;  всех,  кто  ни  стоял,  разо-
брала сильно такая речь,  дошед далеко до са-
мого  сердца;  самые  старейшие  в  рядах  стали
неподвижны, потупив седые головы в землю;
слеза  тихо  накатывалась  в  старых  очах;  мед-
ленно  отирали  они  ее  рукавом,  и  потом  все,
как будто сговорившись, махнули в одно вре-
мя  рукою  и  потрясли  бывалыми  головами.



Знать,  видно,  много напомнил им старый Та-
рас знакомого и лучшего, что бывает на серд-
це  у  человека,  умудренного  горем,  трудом,
удалью и всяким невзгодьем жизни, или хотя
и не познавшего их, но много почуявшего мо-
лодою жемчужною душою на вечную радость
старцам родителям, родившим их.

А  из  города  уже  выступало  неприятель-
ское войско, гремя в литавры и трубы, и, под-
боченившись,  выезжали  паны,  окруженные
несметными слугами. Толстый полковник от-
давал приказы. И стали наступать они быстро
на  казацкие  таборы,  грозя,  нацеливаясь  пи-
щалями, сверкая очами и блеща медными до-
спехами.  Как  только  увидели  казаки,  что  по-
дошли  они  на  ружейный  выстрел,  все  разом
грянули в семипядные пищали582, и, не преры-
вая,  все  палили  из  пищалей.  Далеко  понес-
лось громкое хлопанье по всем окрестным по-
лям  и  нивам,  сливаясь  в  беспрерывный  гул;
дымом  затянуло  все  поле;  а  запорожцы  все
палили, не переводя духу: задние только заря-
жали  да  передавали  передним,  наводя  изум-
ление на неприятеля, не могшего понять, как
стреляли  казаки,  не  заряжая  ружей.  Уже  не



видно было за великим дымом, обнявшим то
и  другое  воинство,  не  видно  было,  как  то  од-
ного,  то  другого  не  ставало  в  рядах;  но  чув-
ствовали ляхи, что густо летели пули и жарко
становилось  дело;  и  когда  попятились  назад,
чтобы  посторониться  от  дыму  и  оглядеться,
то  многих  недосчитались  в  рядах  своих;  а  у
казаков, может быть, другой-третий был убит
на всю сотню. И все продолжали палить каза-
ки из пищалей, ни на минуту не давая проме-
жутка.  Сам  иноземный  инженер  подивился
такой,  никогда  им  не  виданной  тактике,  ска-
завши  тут  же,  при  всех:  «Вот  бравые  молод-
цы-запорожцы!  вот  как  нужно  биться  и  дру-
гим в других землях!» И дал совет поворотить
тут  же  на  табор  пушки.  Тяжело  ревнули  ши-
рокими  горлами  чугунные  пушки;  дрогнула,
далеко  загудевши,  земля,  и  вдвое  больше  за-
тянуло  дымом  все  поле.  Почуяли  запах  поро-
ха среди площадей и улиц в дальних и ближ-
них  городах.  Но  целившие  взяли  слишком
высоко,  раскаленные  ядра  выгнули  слишком
высокую  дугу;  страшно  завизжав  по  воздуху,
перелетели  они  через  головы  всего  табора  и
углубились  далеко  в  землю,  взорвав  и  взмет-



нув высоко на воздух черную землю. Ухватил
себя за волосы французский инженер при ви-
де  такого  неискусства  и  сам  принялся  наво-
дить пушки, не глядя на то, что жарили и сы-
пали пулями беспрерывно казаки.

Тарас  видел  еще  издали,  что  беда  будет
всему  Незамайковскому  и  Стебликивскому
куреню,  и  вскрикнул  зычно:  «Выбирайтесь
скорей из-за возов, и садись всякий на коня!»
Но не поспели бы сделать то и другое казаки,
если  бы  Остап  не  ударил  в  самую  середину:
выбил  фитили  у  шести  пушкарей;  у  четырех
только не мог выбить: отогнали его назад ля-
хи.  А  тем  временем  иноземный  капитан  сам
взял в руку фитиль, чтобы выпалить из вели-



чайшей  пушки,  какой  никто  из  казаков  не
видывал  дотоле.  Страшно  глядела  она  широ-
кою пастью, и тысяча смертей глядело оттуда.
И  как  грянула  она,  а  за  нею  следом  три  дру-
гие,  четырекратно  потрясши  глухо-ответную
землю, —  много  нанесли  они  горя!  Не  по  од-
ному казаку взрыдает старая мать,  ударяя се-
бя  костистыми  руками  в  дряхлые  перси;  не
одна  останется  вдова  в  Глухове,  Немирове,
Чернигове583  и  других  городах.  Будет,  сердеч-
ная,  выбегать всякий день на базар,  хватаясь
за  всех  проходящих,  распознавая  каждого  из
них  в  очи,  нет  ли  между  них  одного,  милей-
шего  всех:  но  много  пройдет  через  город  вся-
кого войска, и вечно не будет между ними од-
ного, милейшего всех.

Так, как будто и не бывало половины Неза-
майковского  куреня!  как  градом  выбивает
вдруг  всю  ниву,  где,  что  полновесный  черво-
нец, красуется всякий колос, так их выбило и
положило.

Как же вскинулись казаки! как схватились
все! как закипел куренной атаман Кукубенко,
увидевши,  что  лучшей  половины  куреня  его
нет!  вбился  он  с  остальными  своими  неза-



майковцами в самую средину, в гневе иссек в
капусту  первого  попавшегося,  многих  конни-
ков сбил с коня, доставши копьем и конника
и  коня,  пробрался  к  пушкарям  и  уже  отбил
одну пушку;  а  уж там,  видит,  хлопочет уман-
ский куренной атаман и Степан Гуска уже от-
бил главную пушку. Оставил он тех казаков и
поворотил  с  своими  в  другую  неприятель-
скую гущу:  так,  где прошли незамайковцы —
так  там  и  улица!  где  поворотили —  так  уж
там и переулок! Так и видно, как редели ряды
и  снопами  валились  ляхи!  А  у  самых  возов
Вовтузенко,  а  спереди Черевиченко,  а  у  даль-
них возов Дегтяренко, а за ним куренной ата-
ман Вертыхвист. Двух уже шляхтичей поднял
на  копье  Дегтяренко,  да  напал  наконец  на
неподатливого  третьего.  Увертлив  и  крепок
был  лях,  пышной  сбруей  украшен  и  пятьде-
сят  одних  слуг  привел  с  собою.  Погнул  он
крепко  Дегтяренка,  сбил  его  на  землю  и  уже,
замахнувшись на него саблей, кричал:

— Нет из вас, собак, казаков, ни одного, кто
бы посмел противустать мне!

— А вот есть же! — сказал и выступил впе-
ред  Мосий  Шило.  Сильный  был  он  казак,  не



раз атаманствовал на море и много натерпел-
ся  всяких  бед.  Схватили  их  турки  у  самого
Трапезонта  и  всех  забрали  невольниками  на
галеры,  взяли  их  по  рукам  и  ногам  в  желез-
ные цепи,  не  давали по  целым неделям пше-
на  и  поили  противной  морской  водою.  Все
вынесли  и  вытерпели  бедные  невольники,
лишь  бы  не  переменять  православной  веры.
Не  вытерпел  атаман  Мосий  Шило,  истоптал
ногами святой закон, скверною чалмой обвил
грешную  голову,  вошел  в  доверенность  к  па-
ше,  стал  ключником  на  корабле  и  старшим
над  всеми  невольниками.  Много  опечали-
лись  оттого  бедные  невольники;  ибо  знали,
что  если  свой  продаст  веру  и  пристанет  к
угнетателям, то тяжелей и горше быть под его
рукой:  так  и  сбылось.  Всех  посадил  Мосий
Шило в  новые цепи по  три в  ряд,  прикрутил
им  до  самых  белых  костей  жесткие  веревки;
всех  перебил  по  шеям,  угощая  подзатыльни-
ками.  И  когда  турки,  обрадовавшись,  что  до-
стали себе такого слугу, стали пировать и, по-
забыв закон свой,  все перепились,  он принес
все  шестьдесят  четыре  ключа  и  роздал
невольникам,  чтобы  отмыкали  себя,  бросали



бы цепи и  кандалы в  море,  а  брали бы наме-
сто того сабли да рубили турков. Много тогда
набрали  казаки  добычи  и  воротились  со  сла-
вою  в  отчизну,  и  долго  бандуристы  прослав-
ляли  Мосия  Шила.  Выбрали  бы  его  в  коше-
вые,  да  был  совсем  чудный  казак.  Иной  раз
повершал  такое  дело,  какого  и  мудрейшему
не придумать, а в другой просто дурь одолева-
ла казака. Пропил и прогулял все, всем задол-
жал на Сечи и, в прибавку к тому, прокрался,
как  уличный  вор:  ночью  утащил  из  чужого
куреня  всю  казацкую  сбрую  и  заложил  шин-
карю.  За  такое  позорное  дело  привязали  его
на базаре к столбу и положили возле дубину,
чтобы всякий по мере сил своих отвесил ему
по  удару;  но  не  нашлось  такого  из  всех  запо-
рожцев, кто бы поднял на него дубину, помня
прежние его заслуги.  Таков был казак Мосий
Шило.

— Так есть же такие, которые бьют вас, со-
бак! —  сказал  он,  кинувшись  на  него.  И  уже
там-то  рубились  они!  и  наплечники  и  зерца-
ла  погнулись  у  обоих  от  ударов.  Разрубил  на
нем  вражий  лях  железную  рубашку,  достав
лезвеем  самого  тела:  зачервонела  казацкая



рубашка; но не поглядел на то Шило, а замах-
нулся всей жилистой рукою (тяжела была ко-
ренастая рука) и оглушил его внезапно по го-
лове. Разлетелась медная шапка, зашатался и
грянулся лях; а Шило принялся рубить и кре-
стить  оглушенного.  Не  добивай,  казак,  врага,
а  лучше  поворотись  назад!  Не  поворотился
казак  назад,  и  тут  же  один  из  слуг  убитого
хватил его  ножом в  шею.  Поворотился  Шило
и  уже  достал  бы  смельчака,  но  он  пропал  в
пороховом  дыме.  Со  всех  сторон  поднялось
хлопанье  из  самопалов584.  Пошатнулся  Шило
и почуял, что рана была смертельна. Упал он,
наложил  руку  на  свою  рану  и  сказал,  оборо-
тившись к товарищам: «Прощайте, паны-бра-
тья-товарищи! пусть же стоит на вечные вре-
мена  православная  Русская  земля  и  будет  ей
вечная  честь!»  И  зажмурил  ослабшие  свои
очи,  и  вынеслась  казацкая  душа  из  сурового
тела.  А  там уже выезжал Задорожний с  свои-
ми,  ломил  ряды  куренной  Вертыхвисг  и  вы-
ступал Балабан.

— А  что,  паны, —  сказал  Тарас,  переклик-
нувшись с куренными, — есть еще порох в по-
роховницах?  не  ослабела  ли  казацкая  сила?



не гнутся ли казаки?
— Есть еще, батько, порох в пороховницах;

не ослабела еще казацкая сила; еще не гнутся
казаки!

И наперли сильно казаки; совсем смешали
все  ряды.  Низкорослый  полковник  ударил
сбор  и  велел  выкинуть  восемь  малеванных
знамен, чтобы собрать своих, рассыпавшихся
далеко по всему полю. Все бежали ляхи к зна-
менам;  но  не  успели  они  еще  выстроиться,
как  уже  куренной  атаман  Кукубенко  ударил
вновь с своими незамайковцами в середину и
напал прямо на толстопузого полковника. Не
выдержал  полковник  и,  поворотив  коня,  пу-



стился  вскачь;  а  Кукубенко  далеко  гнал  его
через все поле, не дав ему соединиться с пол-
ком. Завидев то с бокового куреня, Степан Гус-
ка пустился за ним в погоню, с арканом в ру-
ке,  пригнувши  голову  к  лошадиной  шее,  и,
улучивши  время,  с  одного  раза  накинул  ар-
кан ему на  шею:  весь  побагровел полковник,
ухватясь  за  веревку  обеими руками и  силясь
разорвать  ее;  но  уже  дюжий  размах  вогнал
ему  в  самый  живот  гибельную  пику.  Там  и
остался  он,  пригвожденный  к  земле.  Но
несдобровать  и  Гуске!  Не  успели  оглянуться
казаки,  как  уже  увидели  Степана  Гуску,  под-
нятого  на  четыре  копья.  Только  и  успел  ска-
зать  бедняк:  «Пусть  же  пропадут  все  враги  и
ликует вечные веки Русская земля!» И там же
испустил  дух  свой.  Оглянулись  казаки,  а  уж
там,  с  боку,  казак  Метелица  угощает  ляхов,
шеломя  того  и  другого585;  а  уж  там,  с  другого,
напирает  с  своими  атаман  Невылычкий;  а  у
возов ворочает врага и бьет Закрутьнуба;  а  у
дальних возов третий Писаренко отогнал уже
целую  ватагу;  а  уж  там,  у  других  возов,  схва-
тились и бьются на самых возах.

— Что,  паны! —  перекликнулся  атаман  Та-



рас,  проехавши  впереди  всех, —  есть  ли  еще
порох в пороховницах? крепка ли еще казац-
кая сила? не гнутся ли уже казаки?

— Есть еще, батько, порох в пороховницах;
еще  крепка  казацкая  сила;  еще  не  гнутся  ка-
заки!

А уж упал с  воза Бовдюг;  прямо под самое
сердце пришлась ему пуля; но собрал старый
весь дух свой и сказал: «Не жаль расстаться с
светом!  дай  Бог  и  всякому  такой  кончины!
пусть же славится до конца века Русская зем-
ля!» И понеслась к вышинам Бовдюгова душа
рассказать  давно  отшедшим  старцам,  как
умеют биться на Русской земле и, еще лучше
того, как умеют умирать в ней за святую веру.

Балабан, куренной атаман, скоро после то-
го  грянулся  также  на  землю.  Три  смертель-
ные  раны  достались  ему  от  копья,  от  пули  и
от  тяжелого  палаша;  а  был  один  из  доблест-
нейших казаков,  много совершил он под сво-
им атаманством морских походов; но славнее
всех был поход к анатольским берегам. Много
набрали  они  тогда  цехинов,  дорогой  турец-
кой  габы,  киндяков586  и  всяких  убранств.  Но
мыкнули  горе  на  обратном  пути:  попались,



сердечные, под турецкие ядра. Как хватило их
с  корабля:  половина  челнов  закружилась  и
перевернулась,  потопивши  не  одного  в  воде;
но привязанные к бокам камыши спасли чел-
ны  от  потопления.  Балабан  отплыл  на  всех
веслах, стал прямо к солнцу и чрез то сделал-
ся  невиден турецкому кораблю.  Всю ночь по-
том черпаками и шапками выбирали они во-
ду, чиня пробитые места; из казацких штанов
нарезали  парусов,  понеслись  и  убежали  от
быстрейшего турецкого корабля. И мало того,
что прибыли безбедно на Сечь, привезли еще
златошвейную  ризу  архимандриту  Межигор-
ского  Киевского  монастыря  и  на  Покров,  что
на  Запорожье,  оклад  из  чистого  серебра587.  И
славили  долго  потом  бандуристы  удачли-
вость  казаков.  Поникнул  он  теперь  головою,
почуяв  предсмертные  муки,  и  тихо  сказал:
«Сдается  мне,  паны-браты,  умираю  хорошею
смертью:  семерых  изрубил,  девятерых  ко-
пьем  исколол,  истоптал  конем  вдоволь,  а  уж
не  припомню,  скольких  достал  пулею.  Пусть
же  цветет  вечно  Русская  земля!»  И  отлетела
его душа.

Казаки, казаки! не выдавайте лучшего цве-



та  вашего  войска!  Уже  обступили  Кукубенка,
уже  семь  человек  только  осталось  изо  всего
Незамайковского  куреня,  уже  и  те  отбивают-
ся через силу; уже окровавилась на нем одеж-
да.  Сам  Тарас,  увидя  беду  его,  поспешил  на
выручку.  Но  поздно  подоспели  казаки:  уже
успело  ему  углубиться  под  сердце  копье
прежде, чем были отогнаны обступившие его
враги.  Тихо склонился он на руки подхватив-
ших  его  казаков,  и  хлынула  ручьем  молодая
кровь, подобно дорогому вину, которое несли
в  стеклянном  сосуде  из  погреба  неосторож-
ные слуги и, поскользнувшись тут же у входа,
разбили  дорогую  сулею;  разлилось  на  землю
вино, и схватил себя за голову прибежавший
хозяин,  сберегавший  его  про  лучший  случай
жизни, чтобы, если приведет Бог, на старости
лет  встретиться  с  товарищем юности,  то  что-
бы помянуть бы вместе с  ним прежнее,  иное
время,  когда  иначе  и  лучше  веселился  чело-
век.  Повел  Кукубенко  вокруг  себя  очами  и
проговорил:  «Благодарю  Бога,  что  довелось
мне  умереть  при  глазах  ваших,  товарищи!
пусть же после нас живут лучшие, чем мы, и
красуется  вечно  любимая  Христом  Русская



земля!» И вылетела молодая душа.

Подняли  ее  ангелы  под  руки  и  понесли  к
небесам;  хорошо  будет  ему  там.  «Садись,  Ку-
кубенко,  одесную  Меня588! —  скажет  ему  Хри-
стос, — ты не изменил товариществу, бесчест-
ного  дела  не  сделал,  не  выдал  в  беде  челове-
ка,  хранил  и  сберегал  Мою  Церковь».  Всех
опечалила  смерть  Кукубенка.  Уже  редели
сильно казацкие ряды; многих храбрых недо-
считывались;  но  стояли и  держались еще ка-
заки.

— А  что,  паны! —  перекликнулся  Тарас  с
оставшимися куренями, — есть ли еще порох
в пороховницах? не иступились ли сабли? не
утомилась ли казацкая сила? не погнулись ли



казаки?
— Достанет  еще,  батько,  пороху;  годятся

еще  сабли;  не  утомилась  казацкая  сила;  не
погнулись еще казаки!

И рванулись снова казаки так, как бы и по-
терь никаких не понесли. Уже три только ку-
ренных  атамана  осталось  в  живых;  червоне-
ли уже всюду красные реки; высоко гатились
мосты589 из казацких и вражьих тел. Взглянул
Тарас  на  небо,  а  уж по небу  потянулась  вере-
ница  кречетов.  Ну,  будет  кому-то  пожива!  А
уж там подняли на копье Метелицу; уже голо-



ва другого Писаренка, завертевшись, захлопа-
ла  очами;  уже  подломился  и  бухнулся  о  зем-
лю  начетверо  изрубленный  Охрим  Гуска.
«Ну!» —  сказал  Тарас  и  махнул  платком.  По-
нял тот знак Остап и ударил сильно,  вырвав-
шись  из  засады,  в  конницу.  Не  выдержали
сильного напора ляхи,  а  он их гнал и нагнал
прямо  на  место,  где  были  вбиты  в  землю  ко-
лья и обломки кольев.  Пошли спотыкаться и
падать кони и лететь чрез их головы ляхи. А в
это  время  корсунцы,  стоявшие  последние  за
возами,  увидели,  что  уже достанет ружейная
пуля,  грянули  вдруг  из  самопалов.  Все  сби-
лись  и  растерялись  ляхи,  и  приободрились
казаки.

— Вот и наша победа! — раздались со всех
сторон  запорожские  голоса,  затрубили  в  тру-
бы  и  выкинули  победную  хоругвь.  Везде  бе-
жали и крылись разбитые ляхи.

— Ну,  нет,  еще не совсем победа! — сказал
Тарас,  глядя  на  городские  стены,  и  сказал  он
правду.

Отворились  ворота,  и  вылетел  оттуда  гу-
сарский полк, краса всех конных полков. Под
всеми  всадниками  были  все  как  один  бурые



аргамаки590;  впереди  других  понесся  витязь
всех  бойче,  всех  красивее;  так  и  летели  чер-
ные  волосы  из-под  медной  его  шапки;  вился
завязанный на руке дорогой шарф, шитый ру-
ками  первой  красавицы.  Так  и  оторопел  Та-
рас,  когда  увидел,  что  это  был  Андрий.  А  он
между  тем,  объятый  пылом  и  жаром  битвы,
жадный заслужить навязанный на руку пода-
рок,  понесся,  как  молодой  борзой  пес,  краси-
вейший, быстрейший и младший всех в стае.
Атукнул  на  него  опытный  охотник591 —  и  он
понесся,  пустив  прямой  чертой  по  воздуху
свои  ноги,  весь  покосившись  набок  всем  те-
лом,  взрывая  снег  и  десять  раз  выпереживая
самого зайца в жару своего бега. Остановился
старый  Тарас  и  глядел  на  то,  как  он  чистил
перед  собою  дорогу,  разгонял,  рубил  и  сыпал
удары направо и налево. Не вытерпел Тарас и
закричал:  «Как?  своих?  своих?  чертов  сын,
своих  бьешь?»  Но  Андрий  не  различал,  кто
перед ним был, свои или другие какие: ниче-
го  не  видел  он.  Кудри,  кудри  он  видел,  длин-
ные, длинные кудри, и подобную речному ле-
бедю  грудь,  и  снежную  шею,  и  плечи,  и  все,
что создано для безумных поцелуев.



«Эй,  хлопьята!  заманите  мне  только  его  к
лесу, заманите мне только его!» — кричал Та-
рас.  И  вызвалось  тот  же  час  тридцать  быст-
рейших казаков заманить его. И, поправив на
себе высокие шапки, тут же пустились на ко-
нях  прямо наперерез  гусарам.  Ударили сбоку
на  передних,  сбили  их,  отделили  от  задних,
дали по гостинцу тому и другому, а Голокопы-
тенко  хватил  плашмя  по  спине  Андрия,  и  в
тот же час пустились бежать от них, сколько
достало  казацкой  мочи.  Как  вскинулся  Ан-
дрий! как забунтовала по всем жилкам моло-
дая кровь! Ударив острыми шпорами коня, во
весь дух полетел он за казаками, не глядя на-
зад,  не  видя,  что  позади  только  всего  два-
дцать человек поспевало за ним; а казаки ле-
тели во всю прыть на конях и прямо поворо-
тили  к  лесу.  Разогнался  на  коне  Андрий  и
чуть  было  уже  не  настигнул  Голокопытенка,
как вдруг чья-то сильная рука ухватила за по-
вод  его  коня.  Оглянулся  Андрий:  перед  ним
Тарас!  Затрясся  он  всем  телом  и  вдруг  стал
бледен,  как  школьник,  неосторожно  задрав-
ший своего товарища и получивший за то от
него  удар  линейкою  по  лбу,  вспыхивает,  как



огонь, бешеный вскакивает с лавки и гонится
за  испуганным  товарищем  своим,  готовый
разорвать  его  на  части,  и  вдруг  наталкивает-
ся на входящего в класс учителя: вмиг прити-
хает  бешеный  порыв  и  упадает  бессильная
ярость. Подобно тому, в один миг пропал, как
бы  не  бывал  вовсе,  гнев  Андрия.  И  видел  он
перед собою одного только страшного отца.

— Ну,  что  ж  теперь  мы  будем  делать? —
сказал Тарас, смотря прямо ему в очи.

Но  ничего  не  мог  на  то  сказать  Андрий  и
стоял, потупивши в землю очи.

— Что, сынку! помогли тебе твои ляхи?
Андрий был безответен.
— Так продать? продать веру? продать сво-

их? Стой же, слезай с коня!
Покорно,  как  ребенок,  слез  он  с  коня  и

остановился ни жив ни мертв перед Тарасом.
— Стой  и  не  шевелись!  Я  тебя  породил,  я

тебя  и  убью! —  сказал  Тарас  и,  отступивши
шаг назад, снял с плеча ружье.

Бледен  как  полотно  был  Андрий;  видно
было, как тихо шевелились уста его и как он
произносил  чье-то  имя;  но  это  не  было  имя
отчизны,  или  матери,  или  братьев —  это  бы-



ло  имя  прекрасной  полячки.  Тарас  выстре-
лил.

Как  хлебный  колос,  подрезанный  серпом,
как  молодой  барашек,  почуявший  под  серд-
цем смертельное железо,  повис он головой и
повалился  на  траву,  не  сказавши  ни  одного
слова.

Остановился  сыноубийца  и  глядел  долго
на бездыханный труп. Он был и мертвый пре-
красен:  мужественное  лицо  его,  недавно  ис-
полненное силы и непобедимого для жен оча-
рованья,  все  еще  выражало  чудную  красоту;
черные  брови,  как  траурный  бархат,  оттеня-
ли его побледневшие черты.

— Чем  бы  не  казак? —  сказал  Тарас, —  и
станом высокий, и чернобровый, и лицо,  как
у дворянина,  и  рука была крепка в  бою!  Про-
пал! пропал бесславно, как подлая собака!

— Батько,  что  ты  сделал?  это  ты  убил
его? —  сказал  подъехавший  в  это  время
Остап.

Тарас кивнул головою.
Пристально  поглядел  мертвому  в  очи

Остап.  Жалко  ему  стало  брата,  и  проговорил
он тут же:





— Предадим  же,  батько,  его  честно  земле,
чтобы не наругались над ним враги и не рас-
таскали бы его тела хищные птицы.

— Погребут  его  и  без  нас! —  сказал  Та-
рас, —  будут  у  него  плакальщики  и  утешни-
цы!

И  минуты  две  думал  он:  кинуть  ли  его  на
расхищенье  волкам-сыромахам592  или  поща-
дить  в  нем  рыцарскую  доблесть,  которую
храбрый должен уважать в  ком бы то ни бы-
ло.  Как видит, — скачет к  нему на коне Голо-
копытенко.

— Беда, атаман, окрепли ляхи, прибыла на
подмогу свежая сила!

Не  успел  сказать  Голокопытенко,  скачет
Вовтузенко.

— Беда,  атаман,  новая  валит  еще  сила!  Не
успел  сказать  Вовтузенко,  Писаренко  бежит
бегом, уже без коня.

— Где  ты,  батько,  ищут  тебя  казаки.  Уж
убит  куренной  атаман  Невылычкий,  Задо-
рожний убит,  Черевиченко убит;  но стоят ка-
заки, не хотят умирать, не увидев тебя в очи,
хотят, чтобы взглянул ты на них перед смерт-
ным часом!



— На  коня,  Остап! —  сказал  Тарас  и  спе-
шил, чтобы застать еще казаков, чтобы нагля-
деться еще на них и чтобы они взглянули пе-
ред  смертью на  своего  атамана.  Но  не  выеха-
ли они еще из лесу, а уж неприятельская сила
окружила  со  всех  сторон  лес,  и  между  дере-
вьями  везде  показались  всадники  с  саблями
и  копьями.  «Остап,  Остап!  не  поддавайся!»—
кричал Тарас, а сам, схвативши саблю наголо,
начал честить первых попавшихся на все  бо-
ки. А на Остапа уже наскочило вдруг шестеро;
но не в добрый час, видно, наскочило: с одно-
го  полетела  голова,  другой  перевернулся,  от-
ступивши;  угодило  копьем  в  ребро  третьего;
четвертый  был  поотважней,  уклонился  голо-
вой  от  пули,  и  попала  в  конскую  грудь  горя-
чая  пуля, —  вздыбился  бешеный  конь,  гря-
нулся о землю и задавил под собою всадника.
«Добре,  сынку!  добре,  Остап! —  кричал  Та-
рас, — вот я следом за тобою». А сам все отби-
вался  от  наступавших.  Рубится  и  бьется  Та-
рас, сыплет гостинцы тому и другому на голо-
ву, а сам глядит все вперед на Остапа и видит,
что уже вновь схватилось с Остапом мало не
восьмеро  разом.  «Остап,  Остап!  не  поддавай-



– Д

ся!»  Но  уже  одолевают  Остапа;  уже  один  на-
кинул  ему  на  шею  аркан,  уже  вяжут,  уже  бе-
рут  Остапа.  «Эх,  Остап,  Остап! —  кричал  Та-
рас,  пробиваясь  к  нему,  рубя  в  капусту
встречных  и  поперечных. —  Эх,  Остап,
Остап!..» Но как тяжелым камнем хватило его
самого в ту же минуту: все закружилось и пе-
ревернулось  в  глазах  его.  На  миг  смешанно
сверкнули  перед  ним  головы,  копья,  дым,
блески огня, сучья с древесными листьями. И
грохнулся  он,  как  подрубленный  дуб,  на  зем-
лю. И туман покрыл его очи.

X
олго  же  я  спал! —  сказал  Тарас,  очнув-
шись,  как  после  трудного  хмельного

сна,  и  стараясь  распознать  окружающие  его
предметы.  Страшная  слабость  одолевала  его



члены.  Едва  метались  перед  ним  стены  и  уг-
лы  незнакомой  светлицы.  Наконец  заметил
он,  что  пред  ним  сидел  Товкач  и,  казалось,
прислушивался ко всякому его дыханью.

«Да, —  подумал  про  себя  Товкач, —  заснул
бы  ты,  может  быть,  и  навеки».  Но  ничего  не
сказал, погрозил пальцем и дал знак молчать.

— Да  скажи  же  мне,  где  я  теперь? —  спро-
сил опять Тарас,  напрягая ум и стараясь при-
помнить бывшее.

— Молчи ж! — прикрикнул сурово на него
товарищ, — чего тебе еще хочется знать? раз-
ве  ты  не  видишь,  что  весь  изрублен.  Уж  две
недели как мы с тобою скачем не переводя ду-
ху,  и как ты в горячке и жару несешь и горо-



дишь чепуху. Вот в первый раз заснул спокой-
но.  Молчи ж,  если не хочешь нанести сам се-
бе беды.

Но  Тарас  все  старался  и  силился  собрать
свои мысли и припомнить бывшее.

— Да  ведь  меня  же  схватили  и  окружили
было  совсем  ляхи?  мне  ж  не  было  никакой
возможности выбиться из толпы?

— Молчи  ж,  говорят  тебе,  чертова  дети-
на! —  закричал  Товкач  сердито,  как  нянька,
выведенная из терпенья, кричит неугомонно-
му  повесе-ребенку. —  Что  пользы  знать  тебе,
как  выбрался?  довольно  того,  что  выбрался.
Нашлись  люди,  которые  тебя  не  выдали, —
ну, и будет с тебя! Нам еще немало ночей ска-
кать  вместе!  Ты  думаешь,  что  пошел  за  про-
стого казака? нет, твою голову оценили в две
тысячи червонных.

— А  Остап?  вскричал  вдруг  Тарас,  понату-
жился  приподняться  и  вдруг  вспомнил,  как
Остапа схватили и связали в глазах его и что
он теперь уже в ляшских руках. И обняло горе
старую голову.  Сорвал и сдернул он все  пере-
вязки ран своих;  бросил их далеко прочь;  хо-
тел громко что-то сказать — и вместо того по-



нес чепуху: жар и бред вновь овладели им, и
понеслись без толку и связи безумные речи. А
между  тем  верный  товарищ  стоял  пред  ним,
бранясь и рассыпая без счету жестокие укори-
тельные слова и упреки. Наконец схватил он
его за ноги и руки, спеленал, как ребенка, по-
правил все перевязки, увернул его в воловью
кожу,  увязал  в  лубки  и,  прикрепивши  верев-
ками к седлу, помчался вновь с ним в дорогу.

— Хотя не живого, да довезу тебя! не попу-
щу, чтобы ляхи поглумились над твоей казац-
кою породою, на куски рвали бы твое тело да
бросали бы в воду. Пусть же хотя и будет орел
выклевывать  из  твоего  лба  очи,  да  пусть  же
степовой наш орел, а не ляшский, не тот, что
прилетает  из  польской  земли.  Хоть  не  живо-
го, а довезу тебя до Украйны!

Так  говорил  верный  товарищ;  скакал  без
отдыха дни и ночи и привез его, бесчувствен-
ного, в самую Запорожскую Сечь. Там принял-
ся он лечить его неутомимо травами и смачи-
ваньями; нашел какую-то знающую жидовку,
которая  месяц  поила  его  разными  снадобья-
ми, и наконец Тарасу стало лучше. Лекарство
ли,  или  своя  железная  сила  взяла  верх,  толь-



ко  он  через  полтора  месяца  стал  на  ноги;  ра-
ны  зажили,  и  только  одни  сабельные  рубцы
давали знать, как глубоко когда-то был ранен
старый казак. Однако же заметно стал он пас-
мурен  и  печален.  Три  тяжелые  морщины  на-
сунулись на лоб его и уже больше никогда не
сходили  с  него.  Оглянулся  он  теперь  вокруг
себя: все новое на Сечи, все перемерли старые
товарищи.  Ни  одного  из  тех,  которые  стояли
за правое дело, за веру и братство. И те, кото-
рые отправились с кошевым в угон за татара-
ми,  и  тех  уже  не  было  давно:  все  положили
головы, все сгибли; кто положил в самом бою
честную  голову;  кто  от  безводья  и  бесхлебья
среди крымских солончаков; кто в плену про-
пал,  не  вынесши  позора;  и  самого  прежнего
кошевого уже давно не было на свете, и нико-
го  из  старых  товарищей,  и  уже  поросла  тра-
вою  когда-то  кипевшая  казацкая  сила.  Слы-
шал  он  только,  что  был  пир,  сильный,  шум-
ный  пир;  вся  перебита  вдребезги  посуда;  ни-
где не осталось вина ни капли, расхитили го-
сти  и  слуги  все  дорогие  кубки  и  сосуды, —  и
смутный стоит хозяин дома, думая: «Лучше б
и не было того пира». Напрасно старались за-



нять  и  развеселить  Тараса;  напрасно  борода-
тые,  седые  бандуристы,  проходя  по  два  и  по
три,  расславляли  его  казацкие  подвиги —  су-
рово  и  равнодушно  глядел  он  на  все,  и  на
неподвижном лице его выступала неугасимая
горесть,  и  тихо,  понурив  голову,  говорил  он:
«сын мой, Остап мой!»

Запорожцы  собирались  на  морскую  экспе-
дицию.  Двести  челнов  спущены  были  в
Днепр, и Малая Азия видела их, с бритыми го-
ловами  и  длинными  чубами,  предававшими
мечу и огню цветущие берега ее;  видела чал-
мы  своих  магометанских  обитателей  раски-
данными,  подобно  ее  бесчисленным  цветам,
на смоченных кровию полях и плававшими у
берегов. Она видела немало запачканных дег-
тем запорожских шаровар, мускулистых рук с
черными  нагайками.  Запорожцы  переели  и
переломали весь виноград;  в мечетях остави-
ли  целые  кучи  навозу;  персидские  дорогие
шали  употребляли  вместо  очкуров  и  опоясы-
вали ими запачканные свитки. Долго еще по-
сле находили в тех местах запорожские коро-
тенькие люльки. Они весело плыли назад; за
ними  гнался  десятипушечный  турецкий  ко-





рабль  и  залпом  из  всех  орудий  своих  разо-
гнал, как птиц, утлые их челны. Третья часть
их  потонула  в  морских  глубинах;  но  осталь-
ные  снова  собрались  вместе  и  прибыли  к
устью  Днепра  с  двенадцатью  бочонками,  на-
битыми цехинами. Но все это уже не занима-
ло Тараса. Он уходил в луга и степи, будто бы
за  охотою;  но  заряд  его  оставался  невыстре-
ленным; и, положив ружье, полный тоски, са-
дился  он  на  морской  берег.  Долго  сидел  он
там, понурив голову и все говоря: «Остап мой,
Остап  мой!»  Перед  ним  сверкало  и  расстила-
лось  Черное  море;  в  дальнем  тростнике  кри-
чала  чайка;  белый  ус  его  серебрился,  и  слеза
капала одна за другою.

И не выдержал наконец Тарас: «Что бы ни
было,  пойду  разведать,  что  он?  жив  ли  он?  в
могиле?  или  уже  и  в  самой  могиле  нет  его?
Разведаю,  во  что  бы  ни  стало!»  И  через  неде-
лю  уже  очутился  он  в  городе  Умани,  воору-
женный, на коне, с копьем, саблей, дорожной
баклагой  у  седла,  походным  горшком  с  сала-
матой, пороховыми патронами, лошадиными
путами и прочим снарядом. Он прямо поехал
к нечистому,  запачканному домишку,  у  кото-



рого небольшие окошки едва были видны, за-
копченные  неизвестно  чем;  труба  заткнута
была тряпкою, и дырявая крыша вся была по-
крыта  воробьями;  куча  всякого  сору  лежала
пред  самыми  дверьми.  Из  окна  выглядывала
голова  жидовки  в  чепце  с  потемневшими
жемчугами.

— Муж дома? — сказал Бульба, слезая с ко-
ня  и  привязывая  повод к  железному крючку,
бывшему у самых дверей.

— Дома, —  сказала  жидовка  и  поспешила
тот же час  выйти с  пшеницей в  корчике для
коня и стопой пива для рыцаря593.

— Где же твой жид?
— Он в другой светлице, молится, — прого-

ворила  жидовка,  кланяясь  и  пожелав  здоро-
вья  в  то  время,  когда  Бульба  поднес  к  губам
стопу.

— Оставайся здесь, накорми и напой моего
коня,  а я пойду поговорю с ним один. У меня
до него дело.

Этот  жид  был  известный  Янкель.  Он  уже
очутился тут арендатором и корчмарем;  при-
брал  понемногу  всех  окружных  панов  и
шляхтичей  в  свои  руки,  высосал  понемногу



почти  все  деньги  и  сильно  означил  свое  жи-
довское присутствие в той стороне. На рассто-
янии трех миль во все стороны не оставалось
ни  одной  избы  в  порядке:  все  валилось  и
дряхлело,  все  пораспивалось,  и  осталась  бед-
ность да лохмотья;  как после пожара или чу-
мы,  выветрился  весь  край.  И  если  бы  десять
лет  еще  пожил  там  Янкель,  то  он,  вероятно,
выветрил бы и все воеводство. Тарас вошел в
светлицу.  Жид  молился,  накрывшись  своим
довольно  запачканным  саваном,  и  оборотил-
ся,  чтобы  в  последний  раз  плюнуть,  по  обы-
чаю  своей  веры,  как  вдруг  глаза  его  встрети-
ли стоявшего назади Будьбу. Так и бросились
жиду прежде всего в глаза две тысячи червон-
ных, которые были обещаны за его голову; но
он постыдился своей корысти и силился пода-
вить  в  себе  вечную  мысль  о  золоте,  которая,
как червь, обвивает душу жида.

— Слушай,  Янкель! —  сказал  Тарас  жиду,
который начал перед  ним кланяться  и  запер
осторожно  дверь,  чтобы  их  не  видели, —  я
спас  твою  жизнь, —  тебя  бы  разорвали,  как
собаку, запорожцы — теперь твоя очередь, те-
перь сделай мне услугу!



Лицо жида несколько поморщилось.
— Какую  услугу?  если  такая  услуга,  что

можно сделать, то для чего не сделать?
— Не говори ничего. Вези меня в Варшаву!
— В Варшаву? как в Варшаву? — сказал Ян-

кель;  брови  и  плеча  его  поднялись  вверх  от
изумления.

— Не  говори  мне  ничего.  Вези  меня  в  Вар-
шаву.  Что  бы  ни  было,  а  я  хочу  еще  раз  уви-
деть его, сказать ему хоть одно слово.

— Кому сказать слово?
— Ему, Остапу, сыну моему.
— Разве пан не слышал, что уже…
— Знаю, знаю все:  за мою голову дают две

тысячи  червонных.  Знают  же  они,  дурни,  це-
ну ей! Я тебе пять тысяч дам. Вот тебе две ты-
сячи сейчас (Бульба высыпал из кожаного га-
мана  две  тысячи  червонных),  а  остальные,
как ворочусь.

Жид  тотчас  схватил  полотенце  и  накрыл
им червонцы.

— Ай,  славная  монета!  ай,  добрая  моне-
та! —  говорил  он,  вертя  один  червонец  в  ру-
ках  и  пробуя  на  зубах, —  я  думаю,  тот  чело-
век,  у  которого  пан  обобрал  такие  хорошие



червонцы, и часу не прожил на свете,  пошел
тот же час в реку, да и утонул там после таких
славных червонцев?

— Я  бы  не  просил  тебя;  я  бы  сам,  может
быть, нашел дорогу в Варшаву; но меня могут
как-нибудь узнать и захватить проклятые ля-
хи;  ибо  я  не  горазд  на  выдумки.  А  вы,  жиды,
на то уже и созданы. Вы хоть черта проведете;
вы знаете все штуки: вот для чего я пришел к
тебе!  Да  и  в  Варшаве  я  бы  сам  собою  ничего
не получил. Сейчас запрягай воз и вези меня!

— А  пан  думает,  что  так  прямо  взял  кобы-
лу,  запряг,  да и:  «эй,  ну,  пошел,  сивка!» Дума-
ет  пан,  что  можно  так,  как  есть,  не  спрятав-
ши, везти пана?

— Ну,  так  прячь,  прячь,  как  знаешь,  в  по-
рожнюю бочку, что ли?

— Ай,  ай!  а  пан думает,  разве можно спря-
тать его в бочку? Пан разве не знает, что вся-
кий подумает, что в бочке горелка?

— Ну, так и пусть думает, что горелка.
— Как пусть думает, что горелка? — сказал

жид и схватил себя  обеими руками за  пейси-
ки и потом поднял кверху обе руки.

— Ну, что ж ты так оторопел?



— А  пан  разве  не  знает,  что  Бог  на  то  со-
здал горелку,  чтобы ее всякий пробовал? там
все лакомки, ласуны594: шляхтич будет бежать
верст  пять  за  бочкой,  продолбит  как  раз  ды-
рочку,  тотчас  увидит,  что  не  течет,  и  скажет:
«Жид не повезет порожнюю бочку, верно, Тут
есть  что-нибудь!  Схватить  жида,  связать  жи-
да,  отобрать  все  деньги  у  жида,  посадить  в
тюрьму  жида!»  Потому  что  все,  что  ни  есть
недоброго,  все  валится  на  жида;  потому  что
жида  всякий  принимает  за  собаку;  потому
что думают, уж и не человек, коли жид!

— Ну, так положи меня в воз с рыбою!
— Не  можно,  пан,  ей-Богу,  не  можно;  по

всей  Польше  люди  голодны  теперь,  как  соба-
ки: и рыбу раскрадут, и пана нащупают.

— Так  вези  меня  хоть  на  черте,  только  ве-
зи!

— Слушай,  слушай,  пан! — сказал жид,  по-
сунувши обшлага рукавов595 своих и подходя к
нему  с  растопыренными  руками, —  вот  что
мы  сделаем:  теперь  строят  везде  крепости  и
замки;  из  неметчины  приехали  французские
инженеры,  а  потому  по  дорогам  везут  много
кирпичу  и  камней.  Пан  пусть  ляжет  на  дне



В

воза,  а  верх  я  закладу  кирпичом.  Пан  здоро-
вый  и  крепкий  с  виду,  и  потому  ему  ничего,
коли будет тяжеленько; а я сделаю в возу сни-
зу дырочку, чтобы кормить пана.

— Делай как хочешь, только вези!
И через час воз с кирпичом выехал из Ума-

ни,  запряженный  в  две  клячи.  На  одной  из
них сидел высокий Янкель, и длинные курча-
вые  пейсики  его  развевались  из-под  жидов-
ского  яломка  по  мере  того,  как  он  подпрыги-
вал  на  лошади,  длинный,  как  верста,  постав-
ленная на дороге.
 

XI

 то время, когда происходило описываемое
событие,  на  пограничных  местах  не  было



еще никаких таможенных чиновников и объ-
ездчиков,  этой  страшной  грозы  предприим-
чивых людей, и потому всякий мог везти, что
ему  вздумалось.  Если  же  кто  и  производил
обыск и ревизовку,  то  делал это  большею ча-
стию  для  своего  собственного  удовольствия,
особливо  если  на  возу  находились  заманчи-
вые для глаз предметы и если его собственная
рука  имела  порядочный  вес  и  тяжесть.  Но
кирпич  не  находил  охотников  и  въехал  бес-
препятственно  в  главные  городские  ворота.
Бульба в своей тесной клетке мог только слы-
шать  шум,  крики  возниц  и  больше  ничего.
Янкель,  подпрыгивая  на  своем  коротком,  за-
пачканном пылью рысаке, поворотил, сделав-
ши  несколько  кругов,  в  темную  узенькую
улицу, носившую название Грязной и вместе
Жидовской,  потому  что  здесь  действительно
находились  жиды  почти  со  всей  Варшавы.
Эта  улица  чрезвычайно  походила  на  выворо-
ченную  внутренность  заднего  двора.  Солнце,
казалось,  не  заходило  сюда  вовсе.  Совершен-
но почерневшие деревянные дома,  со множе-
ством  протянутых  из  окон  жердей,  увеличи-
вали еще более  мрак.  Изредка краснела меж-



ду ними кирпичная стена, но и та уже во мно-
гих  местах  превращалась  совершенно  в  чер-
ную.  Иногда  только  вверху  оштукатуренный
кусок  стены,  обхваченный  солнцем,  блистал
нестерпимою  для  глаз  белизною.  Тут  все  со-
стояло  из  сильных  резкостей:  трубы,  тряпки,
шелуха,  выброшенные  разбитые  чаны.  Вся-
кий,  что  только  было  у  него  негодного,  швы-
рял  на  улицу,  доставляя  прохожим  возмож-
ные  удобства  питать  все  чувства  свои  этою
дрянью.  Сидящий  на  коне  всадник  чуть-чуть
не доставал рукою жердей, протянутых через
улицу  из  одного  дома  в  другой,  на  которых
висели жидовские чулки, коротенькие панта-
лонцы  и  копченый  гусь.  Иногда  довольно
смазливенькое личико еврейки, убранное по-
темневшими бусами, выглядывало из ветхого
окошка.  Куча  жиденков,  запачканных,  обо-
рванных,  с  курчавыми  волосами,  кричала  и
валялась  в  грязи.  Рыжий  жид  с  веснушками
по  всему  лицу,  делавшими  его  похожим  на
воробьиное  яйцо,  выглянул  из  окна;  тотчас
заговорил  с  Янкелем  на  своем  тарабарском
наречии, и Янкель тотчас въехал в один двор.
По улице шел другой жид,  остановился,  всту-



пил тоже в разговор, и когда Бульба выкараб-
кался  наконец  из-под  кирпича,  он  увидел
трех жидов, говоривших с большим жаром.

Янкель обратился к нему и сказал, что все
будет  сделано,  что  его  Остап  сидит  в  город-
ской  темнице,  и  хотя  трудно  уговорить  стра-
жей, но, однако ж, он надеется доставить ему
свидание.

Бульба  вошел  вместе  с  тремя  жидами  в
комнату.

Жиды начали опять говорить между собою
на  своем  непонятном  языке.  Тарас  погляды-
вал на каждого из них. Что-то, казалось, силь-
но  потрясло  его:  на  грубом  и  равнодушном
лице его вспыхнуло какое-то сокрушительное
пламя  надежды,  надежды  той,  которая  посе-
щает иногда человека в последнем градусе от-
чаяния;  старое  сердце  его  начало  сильно
биться, как будто у юноши.

— Слушайте,  жиды! —  сказал  он,  и  в  сло-
вах  его  было  что-то  восторженное, —  вы  все
на  свете  можете  сделать,  выкопаете  хоть  из
дна  морского,  и  пословица  давно  уже  гово-
рит,  что жид самого себя украдет,  когда толь-
ко  захочет  украсть.  Освободите  мне  моего



Остапа! дайте случай убежать ему от дьяволь-
ских рук. Вот я этому человеку обещал двена-
дцать  тысяч  червонных, —  я  прибавляю  еще
двенадцать;  все,  какие  у  меня  есть  дорогие
кубки и закопанное в земле золото, хату и по-
следнюю  одежду  продам  и  заключу  с  вами
контракт на всю жизнь, с тем, чтобы все, что
ни добуду на войне, делить с вами пополам!

— О,  не  можно,  любезный  пан,  не  мож-
но! — сказал со вздохом Янкель.

— Нет, не можно! — сказал другой жид.
Все три жида взглянули один на другого.
— А  попробовать? —  сказал  третий,  бояз-

ливо  поглядывая  на  двух  других, —  может
быть, Бог даст.

Все  три  жида  заговорили  по-немецки.
Бульба, как ни наострял свой слух, ничего не
мог  отгадать;  он слышал только часто произ-
носимое слово «Мардохай», и больше ничего.

— Слушай, пан! — сказал Янкель, — нужно
посоветоваться  с  таким  человеком,  какого
еще  никогда  не  было  на  свете;  у-у!  то  такой
мудрый,  как  Соломон,  и  когда  он  ничего  не
сделает, то уже никто на свете не сделает. Си-
ди тут! вот ключ! и не впускай никого!



Жиды вышли на улицу.
Тарас  запер  дверь  и  смотрел  в  маленькое

окошко на этот грязный жидовский проспект.
Три  жида  остановились  посредине  улицы  и
стали говорить довольно азартно; к ним при-
соединился  скоро  четвертый,  наконец  и  пя-
тый.  Он  слышал  опять  повторяемое:  «Мардо-
хай,  Мардохай».  Жиды  беспрестанно  посмат-
ривали в одну сторону улицы; наконец в кон-
це  ее  из-за  одного  дрянного  дома  показалась
нога  в  жидовском  башмаке  и  замелькали
фалды  полукафтанья.  «А,  Мардохай!  Мардо-
хай!» — закричали все жиды в один голос. То-
щий жид, несколько короче Янкеля, но гораз-
до  более  покрытый  морщинами,  с  преогром-
ною  верхнею  губою,  приблизился  к  нетерпе-
ливой толпе, и все жиды наперерыв спешили
рассказывать ему, причем Мардохай несколь-
ко раз поглядывал на маленькое окошечко, и
Тарас  догадывался,  что  речь  шла  о  нем.  Мар-
дохай размахивал руками, слушал, перебивал
речь,  часто  плевал  на  сторону  и,  подымая
фалды полукафтанья, засовывал в карман ру-
ку  и  вынимал  какие-то  побрякушки,  причем
показывал  прескверные  свои  панталоны.  На-



конец  все  жиды  подняли  такой  крик,  что
жид,  стоявший  на  стороже,  должен  был  да-
вать знак к молчанию, и Тарас уже начал опа-
саться за свою безопасность, но, вспомнивши,
что жиды не могут иначе рассуждать,  как на
улице,  и  что  их  языка  сам  демон  не  поймет,
он успокоился.

Минуты  две  спустя  жиды  вместе  вошли  в
его комнату. Мардохай приблизился к Тарасу,
потрепал его по плечу и сказал: «Когда мы за-
хочем сделать, то уже будет так, как нужно».

Тарас  поглядел  на  этого  Соломона,  какого
еще  не  было  на  свете,  и  получил  некоторую
надежду.  Действительно,  вид  его  мог  вну-
шить некоторое доверие:  верхняя губа у него
была просто страшилище; толщина ее, без со-
мнения,  увеличилась  от  посторонних  при-
чин.  В  бороде  у  этого  Соломона  было  только
пятнадцать  волосков,  и  то  на  левой  стороне.
На лице у  Соломона было столько знаков по-
боев, полученных за удальство, что он, без со-
мнения,  давно  потерял  счет  им  и  привык  их
считать за родимые пятна.

Мардохай  ушел  вместе  с  товарищами,  ис-
полненными удивления к его мудрости; Буль-



ба  остался  один.  Он  был  в  странном,  небыва-
лом положении:  он чувствовал в  первый раз
в жизни беспокойство. Душа его была в лихо-
радочном состоянии. Он не был тот прежний,
непреклонный,  неколебимый,  крепкий,  как
дуб;  он  был  малодушен;  он  был  теперь  слаб.
Он вздрагивал при каждом шорохе,  при каж-
дой новой жидовской фигуре, показывавшей-
ся в конце улицы. В таком состоянии пробыл
он, наконец, весь день; не ел,  не пил, и глаза
его  не  отрывались  ни  на  час  от  небольшого
окошка на улицу. Наконец, уже ввечеру позд-
но  показался  Мардохай  и  Янкель.  Сердце  Та-
раса замерло.

— Что? удачно? — спросил он их с нетерпе-
нием дикого коня.

Но прежде еще, нежели жиды собрались с
духом  отвечать,  Тарас  заметил,  что  у  Мардо-
хая уже не было последнего локона, который,
хотя  довольно  неопрятно,  но  все  же  вился
кольцами  из-под  яломка  его.  Заметно  было,
что он хотел что-то сказать,  но наговорил та-
кую  дрянь,  что  Тарас  ничего  не  понял.  Да  и
сам Янкель прикладывал очень часто руку ко
рту, как будто бы страдал простудою.



— О любезный пан! — сказал Янкель, — те-
перь совсем не можно! ей-Богу, не можно! Та-
кой нехороший народ, что ему надо на самую
голову  наплевать.  Вот  и  Мардохай  скажет;
Мардохай  делал  такое,  какого  еще  не  делал
ни  один  человек  на  свете;  но  Бог  не  захотел,
чтобы  так  было.  Три  тысячи  войска  стоят,  и
завтра их всех будут казнить.

Тарас  глянул  в  глаза  жидам,  но  уже  без
нетерпения и гнева.

— А  если  пан  хочет  видеться,  то  завтра
нужно рано, так чтобы еще и солнце не всхо-



дило.  Часовые  соглашаются,  и  один  левен-
тарь596 обещался. Только пусть им не будет на
том свете счастья, ой вей мир597! что это за ко-
рыстный  народ!  и  между  нами  таких  нет:
пятьдесят  червонцев  я  дал  каждому,  а  левен-
тарю…

— Хорошо.  Веди  меня  к  нему! —  произнес
Тарас  решительно,  и  вся  твердость  возврати-
лась  в  его  душу.  Он  согласился  на  предложе-
ние  Янкеля  переодеться  иностранным  гра-
фом, приехавшим из немецкой земли, для че-
го платье уже успел припасти дальновидный
жид. Была уже ночь. Хозяин дома, известный
рыжий  жид  с  веснушками,  вытащил  тощий
тюфяк,  накрытый  какою-то  рогожею,  и  разо-
стлал его на лавке для Бульбы. Янкель лег на
полу на таком же тюфяке. Рыжий жид выпил
небольшую  чарочку  какой-то  настойки,  ски-
нул полукафтанье и, сделавшись в своих чул-
ках  и  башмаках  несколько  похожим  на  цып-
ленка,  отправился  с  своею  жидовкой  во  что-
то похожее на шкаф.  Двое жиденков,  как две
домашние собачки,  легли на полу возле шка-
фа. Но Тарас не спал; он сидел неподвижен и
слегка  барабанил пальцами по  столу;  он  дер-



жал во рту люльку и пускал дым, от которого
жид спросонья чихал и заворачивал в одеяло
свой  нос.  Едва  небо  успело  тронуться  блед-
ным предвестием зари, он уже толкнул ногою
Янкеля.

— Вставай,  жид,  и  давай  твою  графскую
одежду!

В минуту оделся  он;  вычернил усы,  брови,
надел  на  темя  маленькую  темную  шапоч-
ку, — и никто бы из самых близких к нему ка-
заков не мог узнать его. По виду ему казалось
не  более  тридцати  пяти  лет.  Здоровый  румя-
нец  играл  на  его  щеках,  и  самые  рубцы  при-
давали  ему  что-то  повелительное.  Одежда,
убранная золотом, очень шла к нему.

Улицы еще спали. Ни одно меркантильное
существо  еще  не  показывалось  в  городе  с  ко-
робкою  в  руках.  Бульба  и  Янкель  пришли  к
строению,  имевшему  вид  сидящей  цапли.
Оно  было  низкое,  широкое,  огромное,  почер-
невшее, и с одной стороны его выкидывалась,
как шея аиста, длинная узкая башня, на верху
которой  торчал  кусок  крыши.  Это  строение
отправляло  множество  разных  должностей:
тут были и казармы, и тюрьма, и даже уголов-



ный  суд.  Наши  путники  вошли  в  ворота  и
очутились среди пространной залы, или кры-
того двора.  Около тысячи человек спали вме-
сте.  Прямо  шла  низенькая  дверь,  перед  кото-
рой  сидевшие  двое  часовых  играли  в  ка-
кую-то игру, состоявшую в том, что один дру-
гого  бил двумя пальцами по ладони.  Они ма-
ло  обратили  внимания  на  пришедших  и  по-
воротили  головы  только  тогда,  когда  Янкель
сказал:

— Это мы, слышите, паны, это мы.
— Ступайте! —  говорил  один  из  них,  отво-

ряя  одною  рукою  дверь,  а  другую  подставляя
своему  товарищу  для  принятия  от  него  уда-
ров.

Они вступили в коридор,  узкий и темный,
который  опять  привел  их  в  такую  же  залу  с
маленькими окошками вверху.

— Кто  идет? —  закричало  несколько  голо-
сов,  и  Тарас  увидел  порядочное  количество
воинов в полном вооружении. — Нам никого
не велено пускать.

— Это  мы! —  кричал  Янкель, —  ей-Богу,
мы, ясные паны!

Но  никто  не  хотел  слушать.  К  счастию,  в



это время подошел какой-то толстяк, который
по  всем  приметам  казался  начальником,  по-
тому что ругался сильнее всех.

— Пан, это ж мы; вы уже знаете нас, и пан
граф еще будет благодарить.

— Пропустите,  сто  дьяблов  чертовой  мат-
ке!  И  больше  никого  не  пускайте!  Да  саблей
чтобы никто не скидал и не собачился на по-
лу…

Продолжения  красноречивого  приказа
уже не слышали наши путники.

— Это  мы,  это  я,  это  свои! —  говорил  Ян-
кель, встречаясь со всяким.

— А  что,  можно  теперь? —  спросил  он  од-
ного из стражей, когда они наконец подошли
к тому месту, где коридор уже оканчивался.

— Можно;  только  не  знаю,  пропустят  ли
вас в самую тюрьму. Теперь уже нет Яна: вме-
сто его стоит другой, — отвечал часовой.

— Ай,  ай! —  произнес  тихо  жид, —  это
скверно, любезный пан!

— Веди! — произнес упрямо Тарас.
Жид повиновался.
У  дверей  подземелья,  оканчивавшихся

кверху  острием,  стоял  гайдук  с  усами  в  три



яруса.  Верхний  ярус  усов  шел  назад,  другой
прямо  вперед,  третий  вниз,  что  делало  его
очень похожим на кота.

Жид съежился в три погибели и почти бо-
ком подошел к нему:

— Ваша  ясновельможность!  ясновельмож-
ный пан!

— Ты, жид, это мне говоришь?
— Вам, ясновельможный пан.
— Гм…  а  я  просто  гайдук598! —  сказал

трехьярусный  усач  с  повеселевшими  глаза-
ми.

— А  я,  ей-Богу,  думал,  что  это  сам воевода.
Ай,  ай,  ай… —  При  этом  жид  покрутил  голо-
вою  и  расставил  пальцы. —  Ай,  какой  важ-
ный  вид!  Ей-Богу,  полковник,  совсем  полков-
ник!  Вот  еще бы только на  палец прибавить,
то  и  полковник.  Нужно бы пана посадить на
жеребца, такого скорого, как муха, да и пусть
муштрует полки!

Гайдук поправил нижний ярус усов своих,
причем глаза его совершенно развеселились.

— Что  за  народ  военный! —  продолжал
жид, —  ох  вей  мир,  что  за  народ  хороший!
Шнуречки,  бляшечки…  так  от  них  блестит,



как  от  солнца;  а  цурки599,  где  только  увидят
военных… ай, ай!

Жид опять покрутил головою.
Гайдук  завил  рукою  верхние  усы  и  пропу-

стил сквозь зубы звук, несколько похожий на
лошадиное ржание.

— Прошу пана оказать услугу! — произнес
жид, — вот князь приехал из чужого края, хо-
чет  посмотреть  на  казаков.  Он  еще  сроду  не
видел, что это за народ казаки.

Появление иностранных графов и баронов
было  в  Польше  довольно  обыкновенно:  они
часто  были  завлекаемы  единственно  любо-
пытством  посмотреть  этот  почти  полуазиат-
ский  угол  Европы.  Московию  и  Украйну  они
почитали уже находящимися в  Азии.  И пото-
му  гайдук,  поклонившись  довольно  низко,
почел приличным прибавить несколько слов
от себя:

— Я  не  знаю,  ваша  ясновельможность, —
говорил он, — зачем вам хочется смотреть их.
Это собаки, а не люди. И вера у них такая, что
никто не уважает.

— Врешь  ты,  чертов  сын! —  сказал  Буль-
ба, — сам ты собака! Как ты смеешь говорить,



что нашу веру не уважают! Это вашу еретиче-
скую веру не уважают!

— Эге-ге! — сказал гайдук, — а я знаю, при-
ятель,  кто ты: ты сам из тех,  которые уже си-
дят у меня. Постой же, я позову сюда наших.

Тарас  увидел  свою  неосторожность;  но
упрямство и досада помешали ему подумать о
том, как бы исправить ее. К счастию, Янкель в
ту же минуту успел подвернуться.

— Ясновельможный  пан!  как  же  можно,
чтобы  граф  да  был  казак?  А  если  бы  он  был
казак,  то  где  бы  он  достал  такое  платье  и  та-
кой вид графский?

— Рассказывай  себе! —  И  гайдук  уже  рас-
крыл  было  широкий  рот  свой,  чтобы  крик-
нуть.

— Ваше королевское величество! молчите!
молчите,  ради  Бога! —  закричал  Янкель, —
молчите! мы уже вам за это заплатим так, как
еще  никогда  и  не  видели:  мы  дадим  вам  два
золотых червонца.

— Эге! два червонца! Два червонца мне ни-
почем; я цирюльнику даю два червонца за то,
чтобы  мне  только  половину  бороды  выбрил.
Сто  червонных  давай,  жид! —  Тут  гайдук  за-



крутил верхние усы. — А как не дашь ста чер-
вонных, сейчас закричу!

— И  на  что  бы  так  много? —  горестно  ска-
зал побледневший жид, развязывая кожаный
мешок свой. Но он счастлив был, что в его ко-
шельке не было более и что гайдук далее ста
не умел считать.

— Пан,  пан!  уйдем  скорее!  Видите,  какой
тут нехороший народ! — сказал Янкель, заме-
тивши, что гайдук перебирал на руке деньги,
как бы жалея о том, что не запросил более.

— Что ж ты, чертов гайдук, — сказал Буль-
ба, —  деньги  взял,  а  показать  и  не  думаешь?
Нет, ты должен показать. Уж когда деньги по-
лучил, то ты не вправе теперь отказать.

— Ступайте,  ступайте  к  дьяволу!  а  не  то  я
сию  минуту  дам  знать,  и  вас  тут…  Уносите
скорее ноги, говорю я вам!

— Пан!  пан!  пойдем,  ей-Богу,  пойдем.  Цур
им!  Пусть  им  приснится  такое,  что  плевать
нужно! — кричал бедный Янкель.

Бульба  медленно,  потупив  голову,  оборо-
тился  и  шел  назад,  преследуемый  укорами
Янкеля,  которого  ела  грусть  при  мысли  о  да-
ром потерянных червонцах.



— И  на  что  бы  трогать?  Пусть  бы,  собака,
бранился!  То  уже  такой  народ,  что  не  может
не  браниться!  Ох  вей  мир,  какое  счастие  по-
сылает  Бог  людям!  Сто  червонцев  за  то  толь-
ко, что прогнал нас! А наш брат: ему и пейси-
ки  оборвут,  и  из  морды  сделают  такое,  что  и
глядеть не можно, а никто не даст ста червон-
ных. О Боже мой! Боже милосердый!

Но  неудача  эта  гораздо  более  имела  влия-
ния на Бульбу; она выражалась пожирающим
пламенем в его глазах.

— Пойдем! —  сказал  он  вдруг,  как  бы
встряхнувшись, — пойдем на площадь. Я хочу
посмотреть, как его будут мучить.

— Ой, пан, зачем ходить? Ведь нам этим не
помочь уже.

— Пойдем! — упрямо сказал Бульба, и жид,
как нянька, вздыхая, побрел вслед за ним.

Площадь, на которой долженствовала про-
изводиться  казнь,  нетрудно  было  отыскать:
народ валил туда со всех сторон. В тогдашний
грубый  век  это  составляло  одно  из  занима-
тельнейших зрелищ, не только для черни, но
и  для  высших  классов.  Множество  старух  са-
мых набожных, множество молодых девушек



и  женщин  самых  трусливых,  которым  после
всю  ночь  грезились  окровавленные  трупы,
которые  кричали  спросонья  так  громко,  как
только может крикнуть пьяный гусар, не про-
пускали,  однако  же,  случая  полюбопытство-
вать.  «Ах,  какое мученье!» — кричали из них
многие  с  истерическою  лихорадкою,  закры-
вая глаза и отворачиваясь, однако же проста-
ивали иногда довольно времени. Иной, и рот
разинув,  и  руки  вытянув  вперед,  желал  бы
вскочить  всем  на  головы,  чтобы  оттуда  по-
смотреть  повиднее.  Из  толпы  узких,  неболь-
ших  и  обыкновенных  голов  высовывал  свое
толстое лицо мясник,  наблюдал весь процесс
с видом знатока и разговаривал односложны-
ми словами с оружейным мастером, которого
называл  кумом,  потому  что  в  праздничный
день  напивался  с  ним  в  одном  шинке.  Иные
рассуждали  с  жаром,  другие  даже  держали
пари;  но большая часть была таких,  которые
на весь мир и на все, что ни случается в свете,
смотрят, ковыряя пальцем в своем носу.

На  переднем  плане,  возле  самых  усачей,
составлявших  городовую  гвардию,  стоял  мо-
лодой  шляхтич,  или  казавшийся  шляхтичем,



в  военном  костюме,  который  надел  на  себя
решительно  все,  что  у  него  ни  было,  так  что
на  его  квартире  оставалась  только  изодран-
ная  рубашка  да  старые  сапоги.  Две  цепочки,
одна сверх другой, висели у него на шее с ка-
ким-то дукатом. Он стоял с коханкою600 своею,
Юзысею,  и  беспрестанно  оглядывался,  чтобы
кто-нибудь  не  замарал  ее  шелкового  платья.
Он  ей  растолковал  совершенно  все,  так  что
уже  решительно  не  можно  было  ничего  при-
бавить.  «Вот  это,  душечка  Юзыся, —  говорил
он, —  весь  народ,  что  вы  видите,  пришел  за-
тем,  чтобы  посмотреть,  как  будут  казнить
преступников. А вот тот, душечка, что, вы ви-
дите,  держит  в  руках  секиру601  и  другие  ин-
струменты,  то  палач,  и  он  будет  казнить.  И
как начнет колесовать и другие делать муки,
то  ппанянкиреступник  еще  будет  жив;  а  как
отрубят  голову,  то  он,  душечка,  тотчас  и
умрет.  Прежде будет кричать и двигаться,  но
как только отрубят голову, тогда ему не мож-
но будет ни кричать, ни есть, ни пить, оттого
что  у  него,  душечка,  уже  больше  не  будет  го-
ловы». И Юзыся все это слушала со страхом и
любопытством.



Крыши  домов  были  усеяны  народом.  Из
слуховых окон выглядывали престранные ро-
жи  с  усами  и  в  чем-то  похожем  на  чепчики.
На  балконах,  под  балдахинами,  сидело  ари-
стократство.  Хорошенькая  ручка  смеющейся,
блистающей,  как  белый  сахар,  панны  держа-
лась  за  перила.  Ясновельможные  паны,  до-
вольно  плотные,  глядели  с  важным  видом.
Холоп  в  блестящем  убранстве,  с  откидными
назад  рукавами,  разносил  тут  же  разные  на-
питки и съестное.  Часто  шалунья с  черными
глазами,  схвативши  светлою  ручкою  своею
пирожное и плоды, кидала в народ.  Толпа го-
лодных рыцарей подставляла наподхват свои
шапки,  и  какой-нибудь  высокий  шляхтич,
высунувшийся из толпы своею головою, в по-
линялом  красном  кунтуше  с  почерневшими
золотыми  шнурками,  хватал  первый,  с  помо-
щию  длинных  рук,  целовал  полученную  до-
бычу,  прижимал  ее  к  сердцу  и  потом  клал  в
рот.  Сокол,  висевший  в  золотой  клетке  под
балконом,  был  также  зрителем:  перегнувши
набок нос и поднявши лапу, он с своей сторо-
ны  рассматривал  также  внимательно  народ.
Но  толпа  вдруг  зашумела,  и  со  всех  сторон



раздались голоса: «Ведут! ведут! казаки!»
Они  шли  с  открытыми  головами,  с  длин-

ными чубами; бороды у них были отпущены.
Они  шли  не  боязливо,  не  угрюмо,  но  с  ка-
кою-то  тихою  горделивостию;  их  платья  из
дорогого  сукна  износились  и  болтались  на
них ветхими лоскутьями; они не глядели и не
кланялись народу. Впереди всех шел Остап.

Что почувствовал старый Тарас, когда уви-
дел своего Остапа? Что было тогда в его серд-
це! Он глядел на него из толпы и не проронил
ни  одного  движения  его.  Они  приблизились
уже к лобному месту. Остап остановился. Ему
первому  приходилось  выпить  эту  тяжелую
чашу. Он глянул на своих, поднял руку вверх
и произнес громко:

— Дай  же,  Боже,  чтобы  все,  какие  тут  ни
стоят еретики, не услышали, нечестивые, как
мучится  христианин!  чтобы  ни  один  из  нас
не промолвил ни одного слова!

После этого он приблизился к эшафоту.
— Добре, сынку, добре! — сказал тихо Буль-

ба и уставил в землю свою седую голову.
Палач сдернул с него ветхие лохмотья; ему

увязали  руки  и  ноги  в  нарочно  сделанные



станки  и…  не  будем  смущать  читателей  кар-
тиною  адских  мук,  от  которых  дыбом  подня-
лись бы их волосы. Они были порождение то-
гдашнего грубого, свирепого века, когда чело-
век вел еще кровавую жизнь одних воинских
подвигов и закалился в ней душою, не чуя че-
ловечества.  Напрасно  некоторые,  немногие,



бывшие  исключениями  из  века,  являлись
противниками  сих  ужасных  мер.  Напрасно
король  и  многие  рыцари,  просветленные
умом  и  душой,  представляли,  что  подобная
жестокость наказаний может только разжечь
мщение казацкой нации. Но власть короля и
умных мнений была ничто пред беспорядком
и  дерзкой  волею  государственных  магнатов,
которые своей необдуманностью, непостижи-
мым  отсутствием  всякой  дальновидности,
детским  самолюбием  и  ничтожною  гордо-
стью  превратили  сейм  в  сатиру  на  правле-
ние. Остап выносил терзания и пытки, как ис-
полин.  Ни  крика,  ни  стона  не  было  слышно
даже тогда, когда стали перебивать ему на ру-
ках и ногах кости, когда ужасный хряск их по-
слышался  среди  мертвой  толпы  отдаленны-
ми  зрителями,  когда  панянки  отворотили
глаза свои602, — ничто, похожее на стон, не вы-
рвалось из уст его; не дрогнулось лицо его. Та-
рас  стоял  в  толпе,  потупив  голову  и  в  то  же
время  гордо  приподняв  очи,  одобрительно
только говорил: «Добре, сынку, добре!»

Но  когда  подвели  его  к  последним  смерт-
ным  мукам,  казалось,  как  будто  стала  пода-



ваться  его  сила.  И  повел  он  очами  вокруг  се-
бя:  Боже!  все  неведомые,  все  чужие  лица!
Хоть  бы  кто-нибудь  из  близких  присутство-
вал при его смерти.  Он не хотел бы слышать
рыданий  и  сокрушения  слабой  матери  или
безумных воплей супруги, исторгающей воло-
сы и биющей себя в белые груди; хотел бы он
теперь  увидеть  твердого  мужа,  который  бы
разумным словом освежил его и утешил при
кончине. И упал он силою и выкликнул в ду-
шевной немощи:

— Батько! где ты? слышишь ли ты все это?
— Слышу! — раздалось среди всеобщей ти-

шины,  и  весь  миллион  народа  в  одно  время
вздрогнул.  Часть  военных  всадников  броси-
лась  заботливо  рассматривать  толпы  народа.
Янкель  побледнел,  как  смерть,  и,  когда  всад-
ники немного отдалились от него, он со стра-
хом оборотился назад, чтобы взглянуть на Та-
раса, но Тараса уже возле него не было: его и
след простыл.

XII



Отыскался след Тарасов. Сто двадцать тысяч
казацкого  войска  показалось  на  границах

Украйны.  Это  уже  не  была  какая-нибудь  ма-
лая часть или отряд, выступивший на добычу
или  на  угон  за  татарами.  Нет;  поднялась  вся
нация,  ибо  переполнилось  терпение  народа.
Поднялась  отомстить  за  посмеянье  прав  сво-
их,  за  позорное  унижение  своих  нравов,  за
оскорбление  веры  предков  и  святого  обычая,
за посрамление церквей, за бесчинства чуже-
земных  панов,  за  угнетенье,  за  унию,  за  по-



зорное  владычество  жидовства  на  христиан-
ской  земле,  за  все,  что  копило  и  сугубило  с
давних  времен  суровую  ненависть  казаков.
Молодой,  но сильный духом гетман Острани-
ца603  предводил  всею  несметной  казацкой  си-
лою. Возле был виден престарелый, опытный
товарищ  его  и  советник  Гуня604.  Восемь  пол-
ковников  вели  двенадцатитысячные  полки.
Два  генеральные  эсаула  и  генеральный  бун-
чужный605 ехали вслед за гетманом. Генераль-
ный  хорунжий606  предводил  главное  знамя;
много других хоругвей и знамен развевалось



вдали;  бунчуковые товарищи несли бунчуки.
Много  также  было  других  чинов  полковых,
обозных,  войсковых  товарищей,  полковых
писарей  и  с  ними  пеших  и  конных  отрядов;
почти  столько  же,  сколько  было  рейстровых
казаков,  набралось  охочекомонных  и  воль-
ных.  Отвсюду  поднялись  казаки:  от  Чигири-
на,  от  Переяслава607,  от  Батурина,  от  Глухова,
от  низовой  стороны  днепровской  и  от  всех
его  верховий  и  островов.  Без  счету  кони  и
несметные  таборы  телег  потянулись  по  по-
лям.  И  между  теми-то  казаками,  между  теми
восьмью  полками  отборнее  всех  был  один
полк;  и  полком  тем  предводил  Тарас  Бульба.
Все  давало  ему  перевес  пред  другими:  и  пре-
клонные лета, и опытность, и уменье двигать
своим войском, и сильнейшая всех ненависть
к врагам. Даже самим казакам казалась чрез-
мерною его беспощадная свирепость и жесто-
кость.  Только  огонь  да  виселицу  определяла
седая голова его, и совет его в войсковом сове-
те дышал только одним истреблением.

Нечего  описывать  всех  битв,  где  показали
себя  казаки,  ни всего  постепенного  хода  кам-
пании:  все  это внесено в  летописные страни-



цы.  Известно,  какова  в  Русской  земле  война,
поднятая  за  веру.  Нет  силы  сильнее  веры.
Непреоборима  и  грозна  она,  как  нерукотвор-
ная  скала  среди  бурного,  вечно  изменчивого
моря.  Из  самой  средины  морского  дна  возно-
сит  она  к  небесам  непроломные  свои  стены,
вся созданная из одного цельного, сплошного
камня.  Отвсюду  видна  она  и  глядит  прямо  в
очи  мимобегущим  волнам.  И  горе  кораблю,
который нанесется на нее!  В  щепы летят бес-
сильные его снасти, и тонет и ломится в прах
все, что ни есть на нем, и жалким криком по-
гибающих оглашается пораженный воздух.

В  летописных  страницах  изображено  по-
дробно,  как  бежали  польские  гарнизоны  из
освобождаемых  городов;  как  были  перевеша-
ны  бессовестные  арендаторы-жиды;  как  слаб
был коронный гетман Николай Потоцкий608  с
многочисленною  своею  армиею  против  этой
непреодолимой  силы;  как,  разбитый,  пресле-
дуемый,  перетопил  он  в  небольшой  речке
лучшую часть своего войска;  как облегли его
в  небольшом  местечке  Полонном609  грозные
казацкие  полки  и  как,  приведенный  в  край-
ность,  польский  гетман  клятвенно  обещал



полное  удовлетворение  во  всем  со  стороны
короля и государственных чинов и возвраще-
ние всех прежних прав и преимуществ. Но не
такие  были  казаки,  чтобы  поддаться  на  то:
знали они уже,  что такое польская клятва.  И
Потоцкий не красовался бы больше на шести-
тысячном  своем  аргамаке,  привлекая  взоры
знатных  панн  и  зависть  дворянства,  не  шу-
мел  бы  на  сеймах,  задавая  роскошные  пиры
сенаторам, если бы не спасло его находившее-
ся  в  местечке  русское  духовенство.  Когда  вы-
шли  навстречу  все  попы  в  светлых  золотых
ризах, неся иконы и кресты, и впереди сам ар-
хиерей с  крестом в руке и в пастырской мит-
ре610,  преклонили  казаки  все  свои  головы  и
сняли  шапки.  Никого  не  уважили  бы  они  на
ту пору, ниже самого короля; но против своей
Церкви христианской не посмели и уважили
свое духовенство. Согласился гетман вместе с
полковниками  отпустить  Потоцкого,  взявши
с него клятвенную присягу оставить на свобо-
де  все  христианские  церкви,  забыть  старую
вражду  и  не  наносить  никакой  обиды  казац-
кому воинству. Один только полковник не со-
гласился  на  такой  мир.  Тот  один  был  Тарас.



Вырвал  он  клок  волос  из  головы  своей  и
вскрикнул:

— Эй,  гетман  и  полковники!  не  сделайте
такого  бабьего  дела!  не  верьте  ляхам:  прода-
дут, псяюхи.

Когда же полковой писарь подал условие и
гетман  приложил  свою  властную  руку,  он
снял  с  себя  чистый  булат,  дорогую  турецкую
саблю из первейшего железа, разломил ее на-
двое, как трость, и кинул далеко в разные сто-
роны оба конца, сказав:

— Прощайте же!  Как двум концам сего па-
лаша  не  соединиться  в  одно  и  не  составить
одной сабли, так и нам, товарищи, больше не
видаться  на  этом  свете!  Помяните  же  про-
щальное  мое  слово  (при  сем  слове  голос  его
вырос, поднялся выше, принял неведомую си-
лу, —  и  смутились  все  от  пророческих  слов):
перед  смертным  часом  своим  вы  вспомните
меня! Думаете, купили спокойствие и мир, ду-
маете,  пановать  станете?  Будете  пановать
другим  панованьем:  сдерут  с  твоей  головы,
гетман, кожу! набьют ее гречаною половою611,
и долго будут видеть ее по всем ярмаркам! Не
удержите и вы, паны, голов своих! пропадете



в сырых погребах, замурованные в каменные
стены,  если  вас,  как  баранов,  не  сварят  всех
живыми в котлах!

— А  вы,  хлопцы! —  продолжал  он,  оборо-
тившись к своим, — кто из вас хочет умирать
своею смертью? Не по запечьям и бабьим ле-
жанкам,  не  пьяными  под  забором  у  шинка,
подобно  всякой  падали,  а  честной  казацкой
смертью, всем на одной постели, как жених с
невестою! Или, может быть, хотите воротить-
ся домой, да оборотиться в недоверков, да во-
зить на своих спинах польских ксензов?

— За тобою, пане полковнику! за тобою! —
вскрикнули  все,  которые  были  в  Тарасовом
полку, и к ним перебежало немало других.

— А коли за  мною,  так за  мною же! — ска-
зал  Тарас,  надвинув  глубже  на  голову  себе
шапку,  грозно  взглянул  на  всех  остававших-
ся,  оправился  на  коне  своем  и  крикнул  сво-
им: — Не попрекнет же никто нас обидной ре-
чью!  А  ну,  гайда,  хлопцы,  в  гости  к  католи-
кам!

И вслед за тем ударил он по коню, и потя-
нулся за ним табор из ста телег, и с ними мно-
го  было  казацких  конников  и  пехоты,  и,  обо-



ротясь,  грозил  взором  всем  остававшимся, —
и гневен был взор его.  Никто не посмел оста-
новить  их.  В  виду  всего  воинства  уходил
полк,  и  долго  еще  оборачивался  Тарас  и  все
грозил.

Смутны стояли гетман и полковники; заду-
малися все и молчали долго, как будто тесни-
мые  каким-то  тяжелым  предвестием.  Неда-
ром  провещал  Тарас.  Так  все  и  сбылось,  как
он провещал. Немного времени спустя, после
вероломного  поступка  под  Каневом612,  вздер-
нута  была  голова  гетмана  на  кол  вместе  со
многими из первейших сановников.

А  что  же  Тарас?  А  Тарас  гулял  по  всей
Польше с своим полком, выжег восьмнадцать
местечек,  близ  сорока  костелов  и  уже  дохо-
дил  до  Кракова613.  Много  избил  он  всякой
шляхты,  разграбил  богатейшие  и  лучшие
замки,  распечатали  и  поразливали  по  земле
казаки вековые меды и вина, сохранно сбере-
гавшиеся в панских погребах; изрубили и пе-
режгли  дорогие  сукна,  одежды  и  утвари,  на-
ходимые в кладовых. «Ничего не жалейте!» —
повторял  только  Тарас.  Не  уважили  казаки
чернобровых  панянок,  белогрудых,  светлоли-



ких  девиц:  у  самых  алтарей  не  могли  спа-
стись они;  зажигал их Тарас  вместе  с  алтаря-
ми.  Не  одни  белоснежные  руки  подымались
из  огненного  пламени  к  небесам,  сопровож-
даемые жалкими криками, от которых бы по-
двигнулась самая сырая земля и степная тра-
ва поникла бы от жалости долу. Но не внима-
ли  ничему  жестокие  казаки  и,  поднимая  ко-
пьями с улиц младенцев их, кидали к ним же
в пламя.  «Это вам,  вражьи ляхи,  поминки по
Остапе!» —  приговаривал  только  Тарас.  И  та-
кие  поминки  по  Остапе  отправлял  он  в  каж-
дом селении, пока польское правительство не
увидело,  что  поступки  Тараса  были  поболь-
ше,  чем  обыкновенное  разбойничество,  и  то-
му же самому Потоцкому поручено было с пя-
тью полками поймать непременно Тараса.

Шесть  дней  уходили  казаки  проселочны-
ми дорогами от всех преследований; едва вы-
носили  кони  необыкновенное  бегство  и  спа-
сали казаков. Но Потоцкий на сей раз был до-
стоин  возложенного  поручения:  неутомимо
преследовал  он  их  и  настиг  на  берегу  Дне-
стра,  где  Бульба  занял  для  роздыха  оставлен-
ную развалившуюся крепость.



Над  самой  кручей  у  Днестра-реки  видне-
лась  она  своим  оборванным  валом  и  своими
развалившимися  останками  стен.  Щебнем  и
разбитым  кирпичом  усеяна  была  верхушка
утеса, готовая всякую минуту сорваться и сле-
теть вниз. Тут-то, с двух сторон, прилежащих
к  полю,  обступил  его  коронный  гетман  По-
тоцкий.  Четыре  дня  бились  и  боролись  каза-
ки,  отбиваясь  кирпичами  и  каменьями.  Но
истощились запасы и силы,  и решился Тарас
пробиться  сквозь  ряды.  И  пробились  было
уже казаки,  и,  может быть,  еще раз послужи-
ли бы им верно быстрые кони, как вдруг сре-
ди  самого  бегу  остановился  Тарас  и  вскрик-
нул:  «Стой!  выпала  люлька  с  табаком;  не  хо-
чу,  чтобы  и  люлька  досталась  вражьим  ля-
хам».  И нагнулся старый атаман и стал отыс-
кивать  в  траве  свою  люльку  с  табаком,  неот-
лучную сопутницу на морях и на суше, и в по-
ходах,  и  дома.  А  тем  временем  набежала
вдруг  ватага и схватила его  под могучие пле-
чи. Двинулся было он всеми членами, но уже
не посыпались на землю, как бывало прежде,
схватившие  его  гайдуки.  «Эх,  старость,  ста-
рость!» —  сказал  он,  и  заплакал  дебелый  ста-



рый  казак.  Но  не  старость  была  виною:  сила
одолела  силу.  Чуть  не  тридцать  человек  по-
висло у него по рукам и по ногам.  «Попалась
ворона! —  кричали  ляхи. —  Теперь  нужно
только придумать, какую бы ему, собаке, луч-
шую  честь  воздать».  И  присудили,  с  гетман-
ского  разрешенья,  сжечь  его  живого  в  виду
всех. Тут же стояло голое дерево, вершину ко-
торого разбило громом. Притянули его желез-
ными  цепями  к  древесному  стволу,  гвоздем
прибивши ему руки и приподняв его повыше,
чтобы отвсюду был виден казак, и принялись
Тут  же  раскладывать  под  деревом  костер.  Но
не  на  костер  глядел  Тарас,  не  об  огне  он  ду-
мал, которым собирались жечь его; глядел он,
сердечный,  в  ту  сторону,  где  отстреливались
казаки:  ему  с  высоты  все  было  видно  как  на
ладони.

— Занимайте,  хлопцы,  занимайте  ско-
рее! — кричал он, — горку, что за лесом: туда
не подступят они!

Но ветер не донес его слов.
— Вот  пропадут,  пропадут  ни  за  что! —  го-

ворил он отчаянно и взглянул вниз,  где свер-
кал  Днестр.  Радость  блеснула  в  очах  его.  Он





увидел  выдвинувшиеся  из-за  кустарника  че-
тыре кормы, собрал всю силу голоса и зычно
закричал:

— К  берегу!  к  берегу,  хлопцы!  спускайтесь
подгорной  дорожкой,  что  налево.  У  берега
стоят  челны,  все  забирайте,  чтобы  не  было
погони.

На  этот  раз  ветер  дунул  с  другой  стороны,
и  все  слова  были  услышаны  казаками.  Но  за
такой совет достался ему тут же удар обухом
по  голове,  который  переворотил  все  в  глазах
его.

Пустились казаки во всю прыть подгорной
дорожкой; а уж погоня за плечами. Видят: пу-
тается  и  загибается  дорожка  и  много  дает  в
сторону  извивов.  «А,  товарищи!  не  куды
пошло!» — сказали все,  остановились на миг,
подняли  свои  нагайки,  свистнули —  и  татар-
ские их кони,  отделившись от земли,  распла-
ставшись в воздухе,  как змеи,  перелетели че-
рез  пропасть  и  бултыхнули  прямо  в  Днестр.
Двое только не попали в реку, грянулись с вы-
шины об каменья и пропали там навеки с ко-
нями,  даже не успевши издать крику.  А каза-
ки уже плыли с  конями в реке и отвязывали



челны.  Остановились  ляхи  над  пропастью,
дивясь  неслыханному  казацкому  делу  и  ду-
мая:  прыгать  ли  им,  или  нет?  Один  молодой
полковник,  живая,  горячая  кровь,  родной
брат  прекрасной  полячки,  обворожившей
бедного Андрия, не подумал долго и бросился
со всех сил с конем за казаками. Перевернул-
ся  три раза в  воздухе с  конем своим и прямо
грянулся  на  острые  утесы.  В  куски  изорвали
его  острые  камни,  пропавшего  среди  пропа-
сти, и мозг его, смешавшись с кровью, обрыз-
гал  росшие  по  неровным  стенам  провала  ку-
сты.

Когда очнулся Тарас Бульба от удара и гля-
нул на Днестр,  уже казаки были на челнах и
гребли  веслами;  пули  сыпались  на  них  свер-
ху,  но  не  доставали.  И  вспыхнули  радостные
очи у старого атамана.

— Прощайте,  товарищи! —  кричал  он  им
сверху, —  вспоминайте  меня  и  будущей  же
весной прибывайте сюда вновь, да хорошень-
ко погуляйте! Что, взяли, чертовы ляхи? дума-
ете, есть что-нибудь на свете, чего бы побоял-
ся  казак?  Постойте  же,  придет  время,  будет
время,  узнаете  вы,  что  такое  православная



русская  вера!  Уже  и  теперь  чуют  дальние  и
близкие народы: подымется из Русской земли
свой царь, и не будет в мире силы, которая бы
не покорилась ему!..

А уже огонь подымался над костром, захва-
тывал его ноги и разостлался пламенем по де-
реву… Да разве найдутся на свете такие огни
и муки, и сила такая,  которая бы пересилила
русскую силу!

Немалая река Днестр, и много на ней заво-
дьев, речных густых камышей, отмелей и глу-
бокодонных  мест,  блестит  речное  зеркало,
оглашенное  звонким  ячаньем  лебедей614,  и
гордый гоголь615 быстро несется по нем, и мно-
го  куликов,  краснозобых  курухтанов616  и  вся-
ких  иных  птиц  в  тростниках  и  на  прибре-
жьях.  Казаки  быстро  плыли  на  узких  двух-
рульных  челнах,  дружно  гребли  веслами,
осторожно  миновали  отмели,  всполашивая
подымавшихся  птиц,  и  говорили  про  своего
атамана.

Вий**
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Художник Эдуард Новиков



Как  только  ударял  в  Киеве  поутру  доволь-
но  звонкий  семинарский  колокол,  висевший
у ворот Братского монастыря617,  то уже со все-
го  города  спешили  толпами  школьники  и
бурсаки.

Грамматики,  риторы,  философы и богосло-
вы618, с тетрадями под мышкой, брели в класс.



Грамматики  были  еще  очень  малы;  идя,  тол-
кали друг друга и бранились между собою са-
мым тоненьким дискантом; они были все по-
чти в изодранных или запачканных платьях,
и карманы их вечно были наполнены всякою
дрянью,  как-то:  бабками,  свистелками,  сде-
ланными из перышек, недоеденным пирогом,
а  иногда  даже  и  маленькими  воробьенками,
из  которых  один,  вдруг  чиликнув  среди
необыкновенной тишины в классе, доставлял
своему патрону порядочные пали в обе руки619



,  а иногда и вишневые розги. Риторы шли со-
лиднее: платья у них были часто совершенно
целы,  но  зато  на  лице  всегда  почти  бывало
какое-нибудь украшение в виде риторическо-
го  тропа620:  или  один  глаз  уходил  под  самый
лоб, или вместо губы целый пузырь621, или ка-
кая-нибудь  другая  примета;  эти  говорили  и
божились  между  собою  тенором.  Философы
целою  октавою  брали  ниже;  в  карманах  их,
кроме  крепких  табачных  корешков,  ничего
не  было.  Запасов  они  не  делали  никаких  и
все, что попадалось, съедали тогда же, от них
слышалась трубка и горелка иногда так дале-
ко, что проходивший мимо ремесленник дол-
го еще, остановившись, нюхал, как гончая со-
бака, воздух.

Рынок  в  это  время  обыкновенно  только
что начинал шевелиться, и торговки с бубли-
ками,  булками,  арбузными  семечками  и  ма-
ковниками дергали наподхват за  полы тех,  у
которых полы были из тонкого сукна или ка-
кой-нибудь бумажной материи.

— Паничи! паничи! сюды! сюды! — говори-
ли они со всех сторон. — Ось бублики, маков-
ники,  вертычки622,  буханци  хороши!  ей-Богу,





хороши! на меду! сама пекла!
Другая, подняв что-то длинное, скрученное

из теста, кричала:
— Ось сусулька! паничи, купите сусульку!
— Не  покупайте  у  этой  ничего:  смотрите,

какая она скверная — и нос нехороший, и ру-
ки нечистые…

Но  философов  и  богословов  они  боялись
задевать,  потому  что  философы  и  богословы
всегда  любили  брать  только  на  пробу  и  при-
том целою горстью.

По  приходе  в  семинарию  вся  толпа  разме-
щалась  по  классам,  находившимся  в  низень-
ких,  довольно,  однако  же,  просторных  ком-
натах  с  небольшими  окнами,  с  широкими
дверьми  и  запачканными  скамьями.  Класс
наполнялся вдруг разноголосными жужжани-
ями: авдиторы выслушивали своих учеников
623;  звонкий дискант грамматика попадал как
раз  в  звон  стекла,  вставленного  в  маленькие
окна, и стекло отвечало почти тем же звуком;
в углу гудел ритор, которого рот и толстые гу-
бы должны бы принадлежать, по крайней ме-
ре  философии.  Он  гудел  басом,  и  только
слышно  было  издали:  бу,  бу,  бу,  бу…  Авдито-



ры, слушая урок,  смотрели одним глазом под
скамью,  где  из  кармана  подчиненного  бурса-
ка  выглядывала  булка,  или  вареник,  или  се-
мена из тыкв.

Когда  вся  эта  ученая  толпа  успевала  при-
ходить несколько ранее или когда знали, что
профессора  будут  позже  обыкновенного,  то-
гда, со всеобщего согласия, замышляли бой, и
в этом бою должны были участвовать все, да-
же цензора, обязанные смотреть за порядком
и нравственностию всего учащегося сословия.
Два богослова обыкновенно решали,  как про-
исходить битве: каждый ли класс должен сто-
ять  за  себя  особенно  или  все  должны  разде-
литься  на  две  половины:  на  бурсу  и  семина-
рию624. Во всяком случае, грамматики начина-
ли  прежде  всех,  и  как  только  вмешивались
риторы,  они  уже  бежали  прочь  и  станови-
лись  на  возвышениях  наблюдать  битву.  По-
том  вступала  философия  с  черными  длинны-
ми усами, а наконец и богословия, в ужасных
шароварах  и  с  претолстыми  шеями.  Обыкно-
венно  оканчивалось  тем,  что  богословия  по-
бивала  всех,  и  философия,  почесывая  бока,
была теснима в класс и помещалась отдыхать



на  скамьях.  Профессор,  входивший  в  класс  и
участвовавший когда-то сам в подобных боях,
в  одну минуту,  по  разгоревшимся лицам сво-
их слушателей, узнавал, что бой был недурен,
и в то время, когда он сек розгами по пальцам
риторику,  в  другом  классе  другой  профессор
отделывал деревянными лопатками по рукам
философию. С богословами же было поступае-
мо совершенно другим образом: им,  по выра-
жению профессора богословия, отсыпалось по
мерке  крупного  гороху,  что  состояло  в  коро-
теньких кожаных канчуках.

В  торжественные  дни  и  праздники  семи-
наристы  и  бурсаки  отправлялись  по  домам  с
вертепами625. Иногда разыгрывали комедию626,
и  в  таком  случае  всегда  отличался  какой-ни-
будь богослов, ростом мало чем пониже киев-
ской  колокольни627,  представлявший  Иродиа-
ду628  или  Пентефрию629,  супругу  египетского
царедворца.  В  награду  получали  они  кусок
полотна,  или мешок проса,  или половину ва-
реного гуся и тому подобное.

Весь  этот  ученый  народ,  как  семинария,
так и бурса, которые питали какую-то наслед-
ственную  неприязнь  между  собою,  был  чрез-



вычайно  беден  на  средства  к  прокормлению
и притом необыкновенно прожорлив; так что
сосчитать,  сколько  каждый  из  них  уписывал
за  вечерею  галушек,  было  бы  совершенно
невозможное дело; и потому доброхотные по-
жертвования зажиточных владельцев не мог-
ли быть достаточны. Тогда сенат, состоявший
из  философов  и  богословов,  отправлял  грам-
матиков  и  риторов  под  предводительством
одного  философа, —  а  иногда  присоединялся
и сам, — с мешками на плечах опустошать чу-
жие  огороды.  И  в  бурсе  появлялась  каша  из
тыкв. Сенаторы столько объедались арбузов и
дынь, что на другой день авдиторы слышали
от  них  вместо  одного  два  урока:  один  проис-
ходил  из  уст,  другой  ворчал  в  сенаторском
желудке.  Бурса и семинария носили какие-то
длинные подобия сюртуков,  простиравшихся
по  сие  время:  слово  техническое,  означав-
шее — далее пяток.

Самое торжественное для семинарии собы-
тие было вакансии630 — время с  июня месяца,
когда обыкновенно бурса распускалась по до-
мам.  Тогда  всю  большую  дорогу  усеивали
грамматики,  философы  и  богословы.  Кто  не



имел  своего  приюта,  тот  отправлялся  к  ко-
му-нибудь  из  товарищей.  Философы  и  бого-
словы  отправлялись  на  кондиции631,  то  есть
брались учить или приготовлять детей людей
зажиточных, и получали за то в год новые са-
поги, а иногда и на сюртук. Вся ватага эта тя-
нулась  вместе  целым  табором;  варила  себе
кашу и ночевала в поле. Каждый тащил за со-
бою  мешок,  в  котором  находилась  одна  ру-
башка и пара онуч. Богословы особенно были
бережливы  и  аккуратны:  для  того,  чтобы  не
износить сапогов, они скидали их, вешали на
палки и несли на плечах,  особенно когда бы-
ла грязь.  Тогда они,  засучив шаровары по ко-
лени,  бесстрашно  разбрызгивали  своими  но-
гами лужи. Как только завидывали в стороне
хутор,  тотчас  сворочали  с  большой  дороги  и,
приблизившись  к  хате,  выстроенной  по-
опрятнее  других,  становились  перед  окнами
в ряд и во весь рот начинали петь кант632.  Хо-
зяин  хаты,  какой-нибудь  старый  козак-посе-
лянин,  долго их слушал,  подпершись обеими
руками,  потом  рыдал  прегорько  и  говорил,
обращаясь  к  своей  жене:  «Жинко!  то,  что  по-
ют  школяры,  должно  быть  очень  разумное;



вынеси  им  сала  и  чего-нибудь  такого,  что  у
нас есть!» И целая миска вареников валилась
в мешок. Порядочный кус сала, несколько па-
ляниц,  а  иногда и  связанная курица помеща-
лись  вместе.  Подкрепившись  таким  запасом,
грамматики,  риторы,  философы  и  богословы
опять  продолжали  путь.  Чем  далее,  однако
же,  шли  они,  тем  более  уменьшалась  толпа
их. Все почти разбродились по домам, и оста-
вались те,  которые имели родительские гнез-
да далее других.

Один раз  во время подобного странствова-
ния три бурсака своротили с большой дороги
в сторону,  с  тем чтобы в первом попавшемся
хуторе запастись провиантом, потому что ме-
шок у  них давно уже был пуст.  Это  были:  бо-
гослов Халява633, философ Хома Брут634 и ритор
Тиберий Горобець635.

Богослов был рослый, плечистый мужчина
и имел чрезвычайно странный нрав: все, что
ни  лежало,  бывало,  возле  него,  он  непремен-
но украдет. В другом случае характер его был
чрезвычайно  мрачен,  и  когда  напивался  он
пьян, то прятался в бурьяне, и семинарии сто-
ило большого труда его сыскать там.



Философ  Хома  Брут  был  нрава  веселого.
Любил  очень  лежать  и  курить  люльку.  Если
же пил, то непременно нанимал музыкантов
и  отплясывал  тропака636.  Он  часто  пробовал
крупного  гороху,  но  совершенно  с  философи-
ческим  равнодушием, —  говоря,  что  чему
быть, того не миновать.

Ритор Тиберий Горобець еще не имел пра-
ва  носить  усов,  пить  горелки и  курить люль-
ки.  Он  носил  только  оселедец,  и  потому  ха-
рактер его в  то время еще мало развился;  но,
судя по большим шишкам на лбу, с которыми
он часто являлся в класс, можно было предпо-
ложить,  что  из  него  будет  хороший  воин.  Бо-
гослов  Халява  и  философ  Хома  часто  дирали
его  за  чуб  в  знак  своего  покровительства  и
употребляли в качестве депутата.

Был  уже  вечер,  когда  они  своротили  с
большой  дороги.  Солнце  только  что  село,  и
дневная теплота оставалась еще в воздухе. Бо-
гослов  и  философ  шли  молча,  куря  люльки;
ритор  Тиберий  Горобець  сбивал  палкою  го-
ловки  с  бурдяков,  росших  по  краям  дороги.
Дорога  шла  между  разбросанными  группами
дубов  и  орешника,  покрывавшими  луг.  Отло-



гости  и  небольшие  горы,  зеленые  и  круглые,
как  куполы,  иногда  перемежевывали  равни-
ну. Показавшаяся в двух местах нива с вызре-
вавшим  житом637  давала  знать,  что  скоро
должна  появиться  какая-нибудь  деревня.  Но
уже  более  часу,  как  они  минули  хлебные  по-
лосы,  а  между тем им не попадалось никако-
го  жилья.  Сумерки  уже  совсем  омрачили
небо, и только на западе бледнел остаток ало-
го сияния.

— Что  за  черт! —  сказал  философ  Хома
Брут, — сдавалось совершенно, как будто сей-
час будет хутор.

Богослов  помолчал,  поглядел  по  окрестно-
стям,  потом опять взял в  рот  свою люльку,  и
все продолжали путь.

— Ей-Богу! —  сказал,  опять  остановив-
шись,  философ. —  Ни  чертова  кулака  не  вид-
но.

— А  может  быть,  далее  и  попадется  ка-
кой-нибудь  хутор, —  сказал  богослов,  не  вы-
пуская люльки.

Но  между  тем  уже  была  ночь,  и  ночь  до-
вольно  темная.  Небольшие  тучи  усилили
мрачность,  и,  судя по всем приметам,  нельзя



было  ожидать  ни  звезд,  ни  месяца.  Бурсаки
заметили,  что  они  сбились  с  пути  и  давно
шли не по дороге.



Философ, пошаривши ногами во все сторо-
ны, сказал наконец отрывисто:

— А где же дорога?
Богослов  помолчал  и,  надумавшись,  при-

молвил:
— Да, ночь темная.
Ритор  отошел  в  сторону  и  старался  полз-

ком  нащупать  дорогу,  но  руки  его  попадали
только  в  лисьи  норы.  Везде  была  одна  степь,
по  которой,  казалось,  никто  не  ездил.  Путе-
шественники  еще  сделали  усилие  пройти
несколько  вперед,  но  везде  была  та  же  дичь.
Философ  попробовал  перекликнуться,  но  го-
лос  его  совершенно  заглох  по  сторонам  и  не
встретил  никакого  ответа.  Несколько  спустя
только  послышалось  слабое  стенание,  похо-
жее на волчий вой.

— Вишь,  что  тут  делать? —  сказал  фило-
соф.

— А  что?  оставаться  и  заночевать  в  по-
ле! —  сказал  богослов  и  полез  в  карман  до-
стать  огниво  и  закурить  снова  свою  люльку.
Но философ не мог согласиться на это. Он все-
гда имел обыкновение упрятать на ночь пол-
пудовую краюху хлеба и фунта четыре сала и



чувствовал  на  этот  раз  в  желудке  своем  ка-
кое-то  несносное  одиночество.  Притом,
несмотря  на  веселый  нрав  свой,  философ  бо-
ялся несколько волков.

— Нет,  Халява,  не  можно, —  сказал  он. —
Как  же,  не  подкрепив  себя  ничем,  растянуть-
ся и лечь так, как собаке? Попробуем еще; мо-
жет быть, набредем на какое-нибудь жилье и
хоть чарку горелки удастся выпить на ночь.

При  слове  «горелка»  богослов  сплюнул  в
сторону и примолвил:

— Оно конечно, в поле оставаться нечего.
Бурсаки  пошли  вперед,  и,  к  величайшей

радости их,  в  отдалении почудился  лай.  При-
слушавшись,  с  которой  стороны,  они  отпра-
вились  бодрее  и,  немного  пройдя,  увидели
огонек.

— Хутор! ей-Богу, хутор! — сказал философ.
Предположения  его  не  обманули:  через
несколько  времени  они  увидели,  точно,
небольшой хуторок, состоявший из двух толь-
ко хат, находившихся в одном и том же дворе.
В  окнах  светился  огонь.  Десяток  сливных  де-
рев  торчало  под  тыном.  Взглянувши  в  сквоз-
ные  дощатые  ворота,  бурсаки  увидели  двор,



установленный  чумацкими  возами.  Звезды
кое-где глянули в это время на небе.

— Смотрите  же,  братцы,  не  отставать!  во
что бы то ни было, а добыть ночлега!

Три  ученые  мужа  дружно  ударили  в  воро-
та и закричали:

— Отвори!
Дверь  в  одной  хате  заскрипела,  и  минуту

спустя  бурсаки  увидели  перед  собою  старуху
в нагольном тулупе638.

— Кто  там? —  закричала  она,  глухо  каш-
ляя.

— Пусти,  бабуся,  переночевать.  Сбились  с
дороги.  Так  в  поле  скверно,  как  в  голодном
брюхе.

— А что вы за народ?
— Да народ необидчивый: богослов Халява,

философ Брут и ритор Горобець.
— Не  можно, —  проворчала  старуха, —  у

меня народу полон двор, и все углы в хате за-
няты.  Куды я вас дену? Да еще всё какой рос-
лый и здоровый народ!  Да  у  меня и  хата  раз-
валится, когда помещу таких. Я знаю этих фи-
лософов  и  богословов.  Если  таких  пьяниц
начнешь  принимать,  то  и  двора  скоро  не  бу-



дет. Пошли! пошли! Тут вам нет места.
— Умилосердись,  бабуся!  Как  же  можно,

чтобы христианские души пропали ни за что
ни  про  что?  Где  хочешь  помести  нас.  И  если
мы  что-нибудь,  как-нибудь  того  или  какое
другое что сделаем, — то пусть нам и руки от-
сохнут, и такое будет, что Бог один знает. Вот
что!

Старуха, казалось, немного смягчилась.
— Хорошо, — сказала  она,  как  бы размыш-

ляя, — я впущу вас; только положу всех в раз-
ных местах: а то у меня не будет спокойно на
сердце, когда будете лежать вместе.

— На  то  твоя  воля;  не  будем  прекосло-
вить, — отвечали бурсаки.

Ворота заскрыпели, и они вошли на двор.
— А  что,  бабуся, —  сказал  философ,  идя  за

старухой, —  если  бы  так,  как  говорят…  ей-Бо-
гу,  в  животе  как  будто  кто  колесами  стал  ез-
дить.  С  самого  утра  вот  хоть  бы  щепка  была
во рту.

— Вишь,  чего  захотел! —  сказала  стару-
ха. — Нет у меня, нет ничего такого, и печь не
топилась сегодня.

— А  мы  бы  уже  за  все  это, —  продолжал



философ, —  расплатились  бы  завтра  как  сле-
дует —  чистоганом.  Да, —  продолжал  он  ти-
хо, — черта с два получишь ты что-нибудь!

— Ступайте,  ступайте!  и  будьте  довольны
тем,  что  дают  вам.  Вот  черт  принес  каких
нежных паничей!

Философ Хома пришел в совершенное уны-
ние от таких слов. Но вдруг нос его почувство-
вал запах сушеной рыбы. Он глянул на шаро-
вары богослова,  шедшего с ним рядом, и уви-
дел,  что из кармана его торчал преогромный
рыбий хвост:  богослов уже успел подтибрить
с  воза  целого  карася.  И  так  как  он  это  произ-
водил  не  из  какой-нибудь  корысти,  но  един-
ственно  по  привычке,  и  позабывши  совер-
шенно  о  своем  карасе,  уже  разглядывал,  что
бы  такое  стянуть  другое,  не  имея  намерения
пропустить  даже  изломанного  колеса, —  то
философ  Хома  запустил  руку  в  его  карман,
как в свой собственный, и вытащил карася.

Старуха разместила бурсаков: ритора поло-
жила  в  хате,  богослова  заперла  в  пустую  ко-
мору,  философу  отвела  тоже  пустой  овечий
хлев.

Философ,  оставшись  один,  в  одну  минуту



съел карася,  осмотрел плетеные стены хлева,
толкнул  ногою  в  морду  просунувшуюся  из
другого хлева любопытную свинью и поворо-
тился  на  другой  бок,  чтобы  заснуть  мертвец-
ки.  Вдруг  низенькая  дверь  отворилась,  и  ста-
руха, нагнувшись, вошла в хлев.

— А что, бабуся, чего тебе нужно? — сказал
философ.

Но старуха шла прямо к нему с распростер-
тыми руками.

«Эге-ге! — подумал философ. — Только нет,
голубушка! устарела». Он отодвинулся немно-
го  подальше,  но  старуха,  без  церемонии,
опять подошла к нему.

— Слушай, бабуся! — сказал философ, — те-
перь пост639;  а  я  такой человек,  что и за тыся-
чу золотых не захочу оскоромиться.

Но  старуха  раздвигала  руки  и  ловила  его,
не говоря ни слова.

Философу сделалось страшно, особливо ко-
гда  он  заметил,  что  глаза  ее  сверкнули  ка-
ким-то необыкновенным блеском.

— Бабуся! что ты? Ступай, ступай себе с Бо-
гом! — закричал он.

Но старуха не говорила ни слова и хватала



его руками.
Он вскочил на ноги, с намерением бежать,

но  старуха  стала  в  дверях  и  вперила  на  него
сверкающие  глаза  и  снова  начала  подходить
к нему.

Философ хотел оттолкнуть ее руками, но, к
удивлению,  заметил,  что  руки  его  не  могут
приподняться, ноги не двигались; и он с ужа-
сом  увидел,  что  даже  голос  не  звучал  из  уст
его:  слова без звука шевелились на губах.  Он
слышал только, как билось его сердце; он ви-
дел,  как  старуха  подошла  к  нему,  сложила
ему  руки,  нагнула  ему  голову,  вскочила  с
быстротою  кошки  к  нему  на  спину,  ударила
его  метлой  по  боку,  и  он,  подпрыгивая,  как
верховой конь, понес ее на плечах своих. Все
это  случилось  так  быстро,  что  философ  едва
мог опомниться и схватил обеими руками се-
бя за колени, желая удержать ноги; но они, к
величайшему  изумлению  его,  подымались
против  воли  и  производили  скачки  быстрее
черкесского бегуна. Когда уже минули они ху-
тор и перед ними открылась ровная лощина,
а в стороне потянулся черный, как уголь, лес,
тогда только сказал он сам в себе: «Эге, да это



ведьма».
Обращенный  месячный  серп  светлел  на

небе.  Робкое полночное сияние,  как сквозное
покрывало,  ложилось  легко  и  дымилось  на
земле.  Леса,  луга,  небо,  долины —  все,  каза-
лось,  как  будто  спало  с  открытыми  глазами.
Ветер  хоть  бы  раз  вспорхнул  где-нибудь.  В
ночной свежести было что-то влажно-теплое.
Тени от дерев и кустов, как кометы, острыми
клинами  падали  на  отлогую  равнину.  Такая
была  ночь,  когда  философ  Хома  Брут  скакал
с  непонятным  всадником  на  спине.  Он  чув-
ствовал  какое-то  томительное,  неприятное  и
вместе  сладкое  чувство,  подступавшее  к  его
сердцу.  Он  опустил  голову  вниз  и  видел,  что
трава,  бывшая  почти  под  ногами  его,  каза-
лось,  росла  глубоко  и  далеко  и  что  сверх  ее
находилась прозрачная, как горный ключ, во-
да,  и трава казалась дном какого-то светлого,
прозрачного до самой глубины моря; по край-
ней  мере  он  видел  ясно,  как  он  отражался  в
нем  вместе  с  сидевшею  на  спине  старухою.
Он  видел,  как  вместо  месяца  светило  там  ка-
кое-то  солнце;  он  слышал,  как  голубые  коло-
кольчики,  наклоняя  свои  головки,  звенели.



Он видел, как из-за осоки выплывала русалка,
мелькала  спина  и  нога,  выпуклая,  упругая,
вся созданная из блеска и трепета. Она оборо-
тилась к нему — и вот ее лицо, с глазами свет-
лыми,  сверкающими,  острыми,  с  пеньем
вторгавшимися  в  душу,  уже  приближалось  к
нему,  уже  было  на  поверхности  и,  задрожа
сверкающим  смехом,  удалялось, —  и  вот  она
опрокинулась на спину, и облачные перси ее,
матовые, как фарфор, не покрытый глазурью,
просвечивали  пред  солнцем  по  краям  своей
белой, эластически-нежной окружности. Вода
в  виде  маленьких  пузырьков,  как  бисер,  об-
сыпала их. Она вся дрожит и смеется в воде…

Видит  ли  он  это,  или  не  видит?  Наяву  ли
это, или снится? Но там что? Ветер или музы-
ка:  звенит,  звенит,  и  вьется,  и  подступает,  и
вонзается  в  душу какою-то  нестерпимою тре-
лью…

«Что это?»— думал философ Хома Брут, гля-
дя  вниз,  несясь  во  всю  прыть.  Пот  катился  с
него градом.  Он чувствовал бесовски сладкое
чувство,  он чувствовал какое-то пронзающее,
какое-то  томительно-страшное  наслаждение.
Ему  часто  казалось,  как  будто  сердца  уже  во-



все  не  было  у  него,  и  он  со  страхом  хватался
за  него  рукою.  Изнеможенный,  растерянный,
он  начал  припоминать  все,  какие  только
знал,  молитвы.  Он  перебирал  все  заклятия
против  духов —  и  вдруг  почувствовал  ка-
кое-то освежение; чувствовал, что шаг его на-
чинал  становиться  ленивее,  ведьма  как-то
слабее  держалась  на  спине  его.  Густая  трава
касалась его, и уже он не видел в ней ничего
необыкновенного.  Светлый  серп  светил  на
небе.



«Хорошо же!» — подумал про себя философ
Хома и начал почти вслух произносить закля-
тия.  Наконец  с  быстротою  молнии  выпрыг-
нул из-под старухи и вскочил, в свою очередь,
к ней на спину. Старуха мелким, дробным ша-
гом  побежала  так  быстро,  что  всадник  едва
мог  переводить дух  свой.  Земля чуть мелька-
ла под ним. Все было ясно при месячном, хотя
и  неполном  свете.  Долины  были  гладки,  но
все от быстроты мелькало неясно и сбивчиво
в  его  глазах.  Он  схватил  лежавшее  на  дороге
полено  и  начал  им  со  всех  сил  колотить  ста-
руху.  Дикие  вопли  издала  она;  сначала  были
они  сердиты  и  угрожающи,  потом  станови-
лись слабее,  приятнее,  чище и потом уже ти-
хо,  едва  звенели,  как  тонкие  серебряные  ко-
локольчики,  и  заронялись  ему  в  душу;  и
невольно  мелькнула  в  голове  мысль:  точно
ли это  старуха?  «Ох,  не  могу  больше!» — про-
изнесла  она  в  изнеможении  и  упала  на  зем-
лю.

Он стал на ноги и посмотрел ей в очи: рас-
свет загорался, и блестели золотые главы вда-
ли киевских церквей. Перед ним лежала кра-
савица,  с  растрепанною  роскошною  косою,  с



длинными,  как  стрелы,  ресницами.  Бесчув-
ственно отбросила она на обе стороны белые
нагие  руки  и  стонала,  возведя  кверху  очи,
полные слез.

Затрепетал, как древесный лист, Хома: жа-
лость  и  какое-то  странное  волнение  и  ро-
бость,  неведомые  ему  самому,  овладели  им;
он  пустился  бежать  во  весь  дух.  Дорогой  би-
лось  беспокойно  его  сердце,  и  никак  не  мог
он  истолковать  себе,  что  за  странное,  новое
чувство  им  овладело.  Он  уже  не  хотел  более
идти на хутора и спешил в Киев, раздумывая
всю  дорогу  о  таком  непонятном  происше-
ствии.

Бурсаков  почти  никого  не  было  в  городе:
все разбрелись по хуторам, или на кондиции,
или просто без всяких кондиций, потому что
по  хуторам  малороссийским  можно  есть  га-
лушки,  сыр,  сметану  и  вареники  величиною
в  шляпу,  не  заплатив  гроша  денег.  Большая
разъехавшаяся  хата,  в  которой  помещалась
бурса,  была решительно пуста,  и  сколько фи-
лософ ни шарил во всех углах и даже ощупал
все  дыры  и  западни  в  крыше,  но  нигде  не
отыскал  ни  куска  сала  или  по  крайней  мере



старого книша, что по обыкновению запряты-
ваемо было бурсаками.

Однако  же  философ  скоро  сыскался,  как
поправить  своему  горю:  он  прошел,  посви-
стывая  раза  три  по  рынку,  перемигнулся  на
самом  конце  с  какою-то  молодою  вдовою  в
желтом  очипке,  продававшею  ленты,  ружей-
ную  дробь  и  колеса, —  и  был  того  же  дня  на-
кормлен  пшеничными  варениками,  кури-
цею… и, словом, перечесть нельзя, что у него
было  за  столом,  накрытым  в  маленьком  гли-
няном  домике  среди  вишневого  садика.  Того
же самого вечера видели философа в корчме:
он  лежал  на  лавке,  покуривая,  по  обыкнове-
нию  своему,  люльку,  и  при  всех  бросил  жи-
ду-корчмарю  ползолотой.  Перед  ним  стояла
кружка. Он глядел на приходивших и уходив-
ших хладнокровно-довольными глазами и во-
все  уже  не  думал  о  своем  необыкновенном
происшествии.

Между тем распространились везде  слухи,
что  дочь  одного  из  богатейших  сотников,  ко-
торого хутор находился в пятидесяти верстах
от Киева,  возвратилась в  один день с  прогул-
ки  вся  избитая,  едва  имевшая  силы  добресть



до  отцовского  дома,  находится  при  смерти  и
перед  смертным  часом  изъявила  желание,
чтобы отходную по ней и  молитвы в  продол-
жение трех дней после смерти читал один из
киевских  семинаристов:  Хома  Брут.  Об  этом
философ  узнал  от  самого  ректора,  который
нарочно призывал его в свою комнату и объ-
явил,  чтобы  он  без  всякого  отлагательства
спешил  в  дорогу,  что  именитый  сотник  при-
слал за ним нарочно людей и возок.

Философ  вздрогнул  по  какому-то  безотчет-
ному чувству,  которого он сам не мог растол-
ковать  себе.  Темное  предчувствие  говорило
ему, что ждет его что-то недоброе. Сам не зная
почему, объявил он напрямик, что не поедет.

— Послушай,  domine  Хома640! —  сказал  рек-
тор  (он  в  некоторых  случаях  объяснялся
очень  вежливо  с  своими  подчиненными), —
тебя никакой черт и не спрашивает о том, хо-
чешь ли ты ехать, или не хочешь. Я тебе ска-
жу  только  то,  что  если  ты  еще  будешь  пока-
зывать свою рысь да мудрствовать,  то прика-
жу тебя по спине и по прочему так отстегать
молодым березняком, что и в баню не нужно
будет ходить.





Философ,  почесывая  слегка  за  ухом,  вы-
шел,  не  говоря ни слова,  располагая при пер-
вом  удобном  случае  возложить  надежду  на
свои  ноги.  В  раздумье  сходил  он  с  крутой
лестницы,  приводившей  на  двор,  обсажен-
ный  тополями,  и  на  минуту  остановился,
услышавши  довольно  явственно  голос  ректо-
ра,  дававшего  приказания  своему  ключнику
и  еще  кому-то,  вероятно,  одному  из  послан-
ных за ним от сотника.

— Благодари пана за крупу и яйца, — гово-
рил ректор, — и  скажи,  что  как  только будут
готовы  те  книги,  о  которых  он  пишет,  то  я
тотчас пришлю. Я отдал их уже переписывать
писцу.  Да  не  забудь,  мой  голубе,  прибавить
пану, что на хуторе у них, я знаю, водится хо-
рошая рыба, и особенно осетрина, то при слу-
чае прислал бы: здесь на базарах и нехороша,
и дорога. А ты, Явтух641,  дай молодцам по чар-
ке  горелки.  Да  философа  привязать,  а  не  то
как раз удерет.

«Вишь,  чертов  сын! —  подумал  про  себя
философ, — пронюхал, длинноногий вьюн!»

Он сошел вниз и увидел кибитку, которую
принял  было  сначала  за  хлебный  овин642  на



колесах. В самом деле, она была так же глубо-
ка,  как  печь,  в  которой  обжигают  кирпичи.
Это  был  обыкновенный  краковский  экипаж,
в  каком  жиды  полсотнею  отправляются  вме-
сте  с  товарами во  все  города,  где  только слы-
шит  их  нос  ярмарку.  Его  ожидало  человек
шесть  здоровых  и  крепких  козаков,  уже
несколько пожилых. Свитки из тонкого сукна
с  кистями  показывали,  что  они  принадлежа-
ли  довольно  значительному  и  богатому  вла-
дельцу.  Небольшие  рубцы  говорили,  что  они
бывали когда-то на войне не без славы.

«Что  ж  делать?  Чему  быть,  тому  не  мино-
вать!» —  подумал  про  себя  философ  и,  обра-
тившись к козакам, произнес громко:

— Здравствуйте, братья-товарищи!
— Будь  здоров,  пан  философ! —  отвечали

некоторые из Козаков.
— Так  вот  это  мне  приходится  сидеть  вме-

сте  с  вами?  А  брика643  знатная! —  продолжал
он,  влезая. —  Тут  бы  только  нанять  музыкан-
тов, то и танцевать можно.

— Да, соразмерный экипаж! — сказал один
из козаков, садясь на облучок сам-друг с куче-
ром,  завязавшим  голову  тряпицею  вместо



шапки,  которую  он  успел  оставить  в  шинке.
Другие  пять  вместе  с  философом  полезли  в
углубление  и  расположились  на  мешках,  на-
полненных разною закупкою, сделанною в го-
роде.

— Любопытно  бы  знать, —  сказал  фило-
соф, —  если  бы,  примером,  эту  брику  нагру-
зить  каким-нибудь  товаром —  положим,  со-
лью или железными клинами: сколько потре-
бовалось бы тогда коней?

— Да, — сказал, помолчав, сидевший на об-
лучке  козак, —  достаточное  бы  число  потре-
бовалось коней.

После  такого  удовлетворительного  ответа
козак почитал себя вправе молчать во всю до-
рогу.

Философу  чрезвычайно  хотелось  узнать
обстоятельнее: кто такой был этот сотник, ка-
ков его нрав, что слышно о его дочке, которая
таким  необыкновенным  образом  возврати-
лась  домой  и  находилась  при  смерти  и  кото-
рой  история  связалась  теперь  с  его  собствен-
ною,  как у  них и  что  делается  в  доме?  Он об-
ращался к ним с вопросами; но козаки, верно,
были  тоже  философы,  потому  что  в  ответ  на



это молчали и курили люльки,  лежа на меш-
ках. Один только из них обратился к сидевше-
му на козлах вознице с коротеньким приказа-
нием:  «Смотри,  Оверко644,  ты  старый  разиня;
как будешь подъезжать к шинку,  что на Чух-
райловской  дороге645,  то  не  позабудь  остано-
виться  и  разбудить  меня  и  других  молодцов,
если  кому  случится  заснуть».  После  этого  он
заснул довольно громко. Впрочем, эти настав-
ления  были  совершенно  напрасны,  потому
что  едва  только  приближилась  исполинская
брика к шинку на Чухрайловской дороге, как
все  в  один  голос  закричали:  «Стой!»  Притом
лошади  Оверка  были  так  уже  приучены,  что
останавливались  сами  перед  каждым  шин-
ком. Несмотря на жаркий июльский день, все
вышли  из  брики,  отправились  в  низенькую
запачканную  комнату,  где  жид-корчмарь  с
знаками  радости  бросился  принимать  своих
старых  знакомых.  Жид  принес  под  полою
несколько  колбас  из  свинины  и,  положивши
на  стол,  тотчас  отворотился  от  этого  запре-
щенного  талмудом646  плода.  Все  уселись  во-
круг  стола.  Глиняные  кружки  показались
пред  каждым  из  гостей.  Философ  Хома  дол-



жен был участвовать в общей пирушке. И так
как  малороссияне,  когда  подгуляют,  непре-
менно  начнут  целоваться  или  плакать,  то
скоро вся изба наполнилась лобызаниями: «А
ну,  Спирид647,  почеломкаемся!»—  «Иди  сюда,
Дорош648, я обниму тебя!»

Один козак, бывший постарее всех других,
с седыми усами, подставивши руку под щеку,
начал  рыдать  от  души  о  том,  что  у  него  нет
ни  отца,  ни  матери,  и  что  он  остался  од-
ним-один на свете. Другой был большой резо-
нер  и  беспрестанно  утешал  его,  говоря:  «Не
плачь,  ей-Богу,  не  плачь!  что  ж  тут…  уж  Бог
знает  как  и  что  такое».  Один,  по  имени  До-
рош,  сделался  чрезвычайно  любопытен  и,
оборотившись  к  философу  Хоме,  беспрестан-
но спрашивал его:

— Я  хотел  бы  знать,  чему  у  вас  в  бурсе
учат:  тому  ли  самому,  что  и  дьяк  читает  в
церкви, или чему другому?

— Не  спрашивай! —  говорил  протяжно  ре-
зонер, —  пусть  его  там  будет,  как  было.  Бог
уже знает, как нужно; Бог все знает.

— Нет,  я  хочу  знать, —  говорил  Дорош, —
что  там  написано  в  тех  книжках.  Может



быть, совсем другое, чем у дьяка.
— О,  Боже  мой,  Боже  мой! —  говорил  этот

почтенный наставник. — И на что такое гово-
рить? Так уж воля Божия положила.  Уже что
Бог дал, того не можно переменить.

— Я  хочу  знать  все,  что  ни  написано.  Я
пойду  в  бурсу,  ей-Богу,  пойду!  Что  ты  дума-
ешь, я не выучусь? Всему выучусь, всему!

— О,  Боже  ж  мой.  Боже  мой!.. —  говорил
утешитель и спустил свою голову на стол, по-
тому что совершенно был не в силах держать
ее долее на плечах.



Прочие козаки толковали о панах и о том,
отчего на небе светит месяц.

Философ  Хома,  увидя  такое  расположение
голов,  решился  воспользоваться  и  улизнуть.
Он  сначала  обратился  к  седовласому  козаку,
грустившему об отце и матери:

— Что ж ты, дядько, расплакался, — сказал
он, —  я  сам  сирота!  Отпустите  меня,  ребята,
на волю! На что я вам!

— Пустим его на волю! — отозвались неко-
торые. — Ведь  он сирота.  Пусть  себе  идет,  ку-
да хочет.

— О,  Боже  ж  мой,  Боже  мой! —  произнес
утешитель,  подняв свою голову. — Отпустите
его! Пусть идет себе!

И  козаки  уже  хотели  сами  вывесгь  его  в
чистое поле, но тот, который показал свое лю-
бопытство, остановил их, сказавши:

— Не  трогайте:  я  хочу  с  ним  поговорить  о
бурсе. Я сам пойду в бурсу…

Впрочем,  вряд ли бы этот побег  мог  совер-
шиться,  потому  что  когда  философ  вздумал
подняться  из-за  стола,  то  ноги  его  сделались
как  будто  деревянными  и  дверей  в  комнате
начало  представляться  ему  такое  множество,



что вряд ли бы он отыскал настоящую.
Только ввечеру вся эта компания вспомни-

ла,  что  нужно  отправляться  далее  в  дорогу.
Взмостившись в брику, они потянулись, пого-
няя лошадей и напевая песню, которой слова
и смысл вряд ли бы кто разобрал.

Проколесивши  большую  половину  ночи,
беспрестанно  сбиваясь  с  дороги,  выученной
наизусть,  они  наконец  спустились  с  крутой
горы  в  долину,  и  философ  заметил  по  сторо-
нам тянувшийся частокол, или плетень, с ни-
зенькими деревьями и выказывавшимися из-
за них крышами.

Это  было  большое  селение,  принадлежав-
шее  сотнику.  Уже  было  далеко  за  полночь;
небеса  были  темны,  и  маленькие  звездочки
мелькали  кое-где.  Ни  в  одной  хате  не  видно
было  огня.  Они  взъехали,  в  сопровождении
собачьего  лая,  на  двор.  С  обеих  сторон  были
заметны  крытые  соломою  сараи  и  домики.
Один из них, находившийся как раз посереди-
не против ворот,  был более других и служил,
как  казалось,  пребыванием  сотника.  Брика
остановилась  перед  небольшим  подобием  са-
рая,  и  путешественники  наши  отправились



спать.  Философ  хотел,  однако  же,  несколько
обсмотреть снаружи панские хоромы; но как



он ни пялил свои глаза, ничто не могло озна-
читься  в  ясном  виде:  вместо  дома  представ-
лялся  ему  медведь;  из  трубы  делался  ректор.
Философ махнул рукою и пошел спать.

Когда проснулся философ, то весь дом был
в  движении:  в  ночь  умерла  панночка.  Слуги
бегали впопыхах взад и вперед. Старухи неко-
торые  плакали.  Толпа  любопытных  глядела
сквозь  забор  на  панский  двор,  как  будто  бы
могла что-нибудь увидеть.

Философ  начал  на  досуге  осматривать  те
места,  которые  он  не  мог  разглядеть  ночью.
Панский дом был низенькое небольшое стро-
ение,  какие  обыкновенно  строились  в  стари-
ну  в  Малороссии.  Он  был  покрыт  соломою.
Маленький,  острый  и  высокий  фронтон  с
окошком,  похожим на поднятый кверху глаз,
был  весь  измалеван  голубыми  и  желтыми
цветами  и  красными  полумесяцами.  Он  был
утвержден  на  дубовых  столбиках,  до  полови-
ны  круглых  и  снизу  шестигранных,  с  вычур-
ною  обточкою  вверху.  Под  этим  фронтоном
находилось  небольшое  крылечко  со  скамей-
ками  по  обеим  сторонам.  С  боков  дома  были
навесы на таких же столбиках, инде витых649.



Высокая груша с пирамидальною верхушкою
и трепещущими листьями зеленела перед до-
мом.  Несколько  амбаров  в  два  ряда  стояли
среди двора, образуя род широкой улицы, вед-
шей  к  дому.  За  амбарами,  к  самым  воротам,
стояли треугольниками два погреба, один на-
против  другого,  крытые  также  соломою.  Тре-
угольная  стена  каждого  из  них  была  снабже-
на  низенькою  дверью  и  размалевана  разны-
ми изображениями.  На одной из  них нарисо-
ван был сидящий на бочке козак, державший
над  головою  кружку  с  надписью:  «Все  вы-
пью». На другой фляжка, сулеи и по сторонам,
для красоты, лошадь, стоявшая вверх ногами,
трубка,  бубны  и  надпись:  «Вино —  козацкая
потеха».  Из  чердака  одного  из  сараев  выгля-
дывал  сквозь  огромное  слуховое  окно  бара-
бан и медные трубы. У ворот стояли две пуш-
ки.  Все  показывало,  что  хозяин  дома  любил
повеселиться  и  двор  часто  оглашали  пирше-
ственные клики. За воротами находились две
ветряные  мельницы.  Позади  дома  шли  сады;
и  сквозь  верхушки  дерев  видны  были  одни
только темные шляпки труб скрывавшихся в
зеленой гуще хат. Все селение помещалось на



широком  и  ровном  уступе  горы.  С  северной
стороны  все  заслоняла  крутая  гора  и  подош-
вою своею оканчивалась у самого двора.  При
взгляде на нее снизу она казалась еще круче,
и  на  высокой  верхушке  ее  торчали  кое-где
неправильные  стебли  тощего  бурьяна  и  чер-
нели  на  светлом  небе.  Обнаженный  глини-
стый  вид  ее  навевал  какое-то  уныние.  Она
была  вся  изрыта  дождевыми  промоинами  и
проточинами.  На  крутом  косогоре  ее  в  двух
местах  торчали  две  хаты;  над  одною  из  них
раскидывала  ветви  широкая  яблоня,  подпер-
тая  у  корня  небольшими  кольями  с  насып-
ною  землей.  Яблоки,  сбиваемые  ветром,  ска-
тывались  в  самый  панский  двор.  С  вершины
вилась  по  всей  горе  дорога  и,  опустившись,
шла мимо двора в селенье. Когда философ из-
мерил  страшную  круть  ее  и  вспомнил  вче-
рашнее путешествие, то решил, что или у па-
на  были  слишком  умные  лошади,  или  у  Ко-
заков  слишком  крепкие  головы,  когда  и  в
хмельном чаду умели не полететь вверх нога-
ми вместе с неизмеримой брикою и багажом.
Философ  стоял  на  высшем  в  дворе  месте,  и,
когда  оборотился  и  глянул  в  противополож-



ную  сторону,  ему  представился  совершенно
другой вид.  Селение вместе с  отлогостью ска-
тывалось  на  равнину.  Необозримые  луга  от-
крывались на далекое пространство; яркая зе-
лень их темнела по мере отдаления, и целые
ряды селений синели вдали,  хотя расстояние
их  было  более  нежели  на  двадцать  верст.  С
правой  стороны  этих  лугов  тянулись  горы,  и
чуть заметною вдали полосою горел и темнел
Днепр.

— Эх,  славное  место! —  сказал  философ. —
Вот  тут  бы  жить,  ловить  рыбу  в  Днепре  и  в
прудах, охотиться с тенетами650  или с ружьем
за стрепетами и крольшнепами651! Впрочем, я
думаю,  и  дроф  немало  в  этих  лугах.  Фруктов
же  можно  насушить  и  продать  в  город  мно-
жество или, еще лучше, выкурить из них вод-
ку;  потому  что  водка  из  фруктов  ни  с  каким
пенником  не  сравнится.  Да  не  мешает  поду-
мать и о том, как бы улизнуть отсюда.

Он  приметил  за  плетнем  маленькую  до-
рожку,  совершенно  закрытую  разросшимся
бурьяном.  Он  поставил  машинально  на  нее
ногу, думая наперед только прогуляться, а по-
том тихомолком, промеж хат, да и махнуть в



поле,  как  внезапно  почувствовал  на  своем
плече довольно крепкую руку.

Позади  его  стоял  тот  самый  старый  козак,
который  вчера  так  горько  соболезновал  о
смерти отца и матери и о своем одиночестве.

— Напрасно  ты  думаешь,  пан  философ,
улепетнуть из хутора! — говорил он. — Тут не
такое заведение, чтобы можно было убежать;
да  и  дороги  для  пешехода  плохи.  А  ступай
лучше  к  пану:  он  ожидает  тебя  давно  в  свет-
лице.

— Пойдем!  Что  ж…  Я  с  удовольствием, —
сказал  философ  и  отправился  вслед  за  коза-
ком.

Сотник,  уже престарелый, с  седыми усами
и с выражением мрачной грусти, сидел перед
столом в светлице, подперши обеими руками
голову.  Ему  было  около  пятидесяти  лет;  но
глубокое  уныние  на  лице  и  какой-то  блед-
но-тощий цвет  показывали,  что  душа его  бы-
ла убита и разрушена вдруг, в одну минуту, и
вся  прежняя  веселость  и  шумная  жизнь  ис-
чезли  навеки.  Когда  взошел  Хома  вместе  с
старым козаком, он отнял одну руку и слегка
кивнул головою на низкий их поклон.



Хома и козак почтительно остановились у
дверей.

— Кто ты, и откудова, и какого звания, доб-
рый человек? — сказал сотник ни ласково, ни
сурово.

— Из бурсаков, философ Хома Брут.
— А кто был твой отец?
— Не знаю, вельможный пан.
— А мать твоя?
— И  матери  не  знаю.  По  здравому  рассуж-

дению,  конечно,  была  мать;  но  кто  она,  и  от-
куда,  и  когда  жила —  ей-Богу,  добродию,  не
знаю.

Сотник помолчал и, казалось, минуту оста-
вался в задумчивости.

— Как  же  ты  познакомился  с  моею  доч-
кою?

— Не знакомился,  вельможный пан,  ей-Бо-
гу,  не  знакомился.  Еще  никакого  дела  с  пан-
ночками  не  имел,  сколько  ни  живу  на  свете.
Цур им, чтобы не сказать непристойного652.

— Отчего  же  она  не  другому  кому,  а  тебе
именно назначила читать?

Философ пожал плечами:
— Бог  его  знает,  как  это  растолковать.  Из-



вестное уже дело, что панам подчас захочется
такого, чего и самый наиграмотнейший чело-
век не разберет; и пословица говорит: «Скачи,
враже, як пан каже!»653

— Да не врешь ли ты, пан философ?
— Вот  на  этом  самом  месте  пусть  громом

так и хлопнет, если лгу.
— Если  бы  только  минуточкой  долее  про-

жила  ты, —  грустно  сказал  сотник, —  то  вер-
но  бы,  я  узнал  все.  «Никому  не  давай  читать
по  мне,  но  пошли,  тату,  сей  же  час  в  Киев-
скую семинарию и привези бурсака Хому Бру-
та. Пусть три ночи молится по грешной душе
моей. Он знает…» А что такое знает, я уже не
услышал.  Она,  голубонька,  только  и  могла
сказать, и умерла. Ты, добрый человек, верно,
известен святою жизнию своею и богоугодны-
ми  делами,  и  она,  может  быть,  наслышалась
о тебе.

— Кто? я? — сказал бурсак,  отступивши от
изумления. —  Я  святой  жизни? —  произнес
он, посмотрев прямо в глаза сотнику. — Бог с
вами, пан! Что вы это говорите! да я, хоть оно
непристойно сказать, ходил к булочнице про-
тив самого страстного четверга654.



— Ну… верно,  уже недаром так назначено.
Ты должен с сего же дня начать свое дело.

— Я бы сказал на это вашей милости… оно,
конечно,  всякий человек,  вразумленный Свя-
тому  Писанию,  может  по  соразмерности…
только  сюда  приличнее  бы  требовалось  дья-
кона655 или по крайней мере дьяка. Они народ
толковый и знают, как все это уже делается, а
я… Да у меня и голос не такой, и сам я — черт
знает что. Никакого виду с меня нет.

— Уж как ты себе хочешь, только я все, что
завещала  мне  моя  голубка,  исполню,  ничего
не пожалея. И когда ты с сего дня три ночи со-
вершишь, как следует, над нею молитвы, то я
награжу тебя; а не то — и самому черту не со-
ветую рассердить меня.

Последние слова произнесены были сотни-
ком так крепко, что философ понял вполне их
значение.

— Ступай за мною! — сказал сотник.
Они вышли в  сени.  Сотник отворил дверь

в  другую  светлицу,  бывшую  насупротив  пер-
вой.  Философ остановился на минуту в  сенях
высморкаться и с каким-то безотчетным стра-
хом  переступил  через  порог.  Весь  пол  был



устлан красною китайкой. В углу, под образа-
ми,  на  высоком  столе  лежало  тело  умершей,
на  одеяле  из  синего  бархата,  убранном  золо-
тою  бахромою  и  кистями.  Высокие  восковые
свечи,  увитые  калиною656,  стояли  в  ногах  и  в
головах, изливая свой мутный, терявшийся в
дневном сиянии свет. Лицо умершей было за-
слонено  от  него  неутешным  отцом,  который
сидел  перед  нею,  обращенный  спиною  к  две-
рям.  Философа  поразили  слова,  которые  он
услышал:

— Я  не  о  том  жалею,  моя  наимилейшая
мне дочь, что ты во цвете лет своих, не дожив
положенного  века,  на  печаль  и  горесть  мне,
оставила  землю.  Я  о  том  жалею,  моя  голу-
бонька, что не знаю того, кто был, лютый враг
мой,  причиною  твоей  смерти.  И  если  бы  я
знал, кто мог подумать только оскорбить тебя
или хоть бы сказал что-нибудь неприятное о
тебе, то клянусь Богом, не увидел бы он боль-
ше  своих  детей,  если  только  он  так  же  стар,
как и я; ни своего отца и матери, если только
он еще на поре лет, и тело его было бы выбро-
шено на съедение птицам и зверям степным.
Но  горе  мне,  моя  полевая  нагидочка,  моя  пе-



репеличка, моя ясочка, что проживу я осталь-
ной  век  свой  без  потехи,  утирая  полою  дроб-
ные  слезы657,  текущие  из  старых  очей  моих,
тогда как враг мой будет веселиться и втайне
посмеиваться над хилым старцем…

Он  остановился,  и  причиною  этого  была
разрывающая горесть, разрешившаяся целым
потопом слез.

Философ  был  тронут  такою  безутешною
печалью. Он закашлял и издал глухое крехта-
ние, желая очистить им немного свой голос.

Сотник  оборотился  и  указал  ему  место  в
головах умершей, перед небольшим налоем658

, на котором лежали книги.
«Три  ночи  как-нибудь  отработаю, —  поду-

мал философ, — зато пан набьет мне оба кар-
мана чистыми червонцами».

Он приблизился и, еще раз откашлявшись,
принялся  читать,  не  обращая  никакого  вни-
мания  на  сторону  и  не  решаясь  взглянуть  в
лицо умершей. Глубокая тишина воцарилась.
Он заметил, что сотник вышел. Медленно по-
воротил  он  голову,  чтобы  взглянуть  на  умер-
шую и…

Трепет  пробежал  по  его  жилам:  пред  ним



лежала  красавица,  какая  когда-либо  бывала
на  земле.  Казалось,  никогда  еще  черты  лица
не были образованы в такой резкой и вместе
гармонической  красоте.  Она  лежала  как  жи-
вая.  Чело,  прекрасное,  нежное,  как  снег,  как
серебро,  казалось,  мыслило;  брови —  ночь
среди  солнечного  дня,  тонкие,  ровные,  горде-
ливо  приподнялись  над  закрытыми  глазами,
а  ресницы,  упавшие  стрелами  на  щеки,  пы-
лавшие жаром тайных желаний; уста — руби-
ны, готовые усмехнуться… Но в них же, в тех
же  самых  чертах,  он  видел  что-то  страшно
пронзительное.  Он  чувствовал,  что  душа  его
начинала  как-то  болезненно  ныть,  как  будто
бы  вдруг  среди  вихря  веселья  и  закружив-
шейся толпы запел кто-нибудь песню об угне-
тенном  народе659.  Рубины  уст  ее,  казалось,
прикипали  кровию  к  самому  сердцу.  Вдруг
что-то  страшно  знакомое  показалось  в  лице
ее.

— Ведьма! —  вскрикнул  он  не  своим  голо-
сом,  отвел  глаза  в  сторону,  побледнел  весь  и
стал читать свои молитвы.

Это  была  та  самая  ведьма,  которую  убил
он.



Когда  солнце  стало  садиться,  мертвую  по-
несли в церковь.  Философ одним плечом сво-
им  поддерживал  черный  траурный  гроб  и
чувствовал  на  плече  своем  что-то  холодное,
как лед. Сотник сам шел впереди, неся рукою
правую  сторону  тесного  дома  умершей.  Цер-
ковь  деревянная,  почерневшая,  убранная  зе-
леным  мохом,  с  тремя  конусообразными  ку-
полами, уныло стояла почти на краю села. За-
метно было, что в ней давно уже не отправля-
лось  никакого  служения.  Свечи  были  зажже-
ны почти перед каждым образом. Гроб поста-
вили  посередине,  против  самого  алтаря.  Ста-
рый сотник поцеловал  еще раз  умершую,  по-
вергнулся ниц и вышел вместе с носильщика-
ми  вон,  дав  повеление  хорошенько  накор-
мить философа и после ужина проводить его
в  церковь.  Пришедши  в  кухню,  все  несшие
гроб  начали  прикладывать  руки  к  печи,  что
обыкновенно  делают  малороссияне,  увидев-
ши мертвеца.

Голод, который в это время начал чувство-
вать  философ,  заставил  его  на  несколько  ми-
нут  позабыть  вовсе  об  умершей.  Скоро  вся
дворня  мало-помалу  начала  сходиться  в  кух-



ню. Кухня в сотниковом доме была что-то по-
хожее на клуб, куда стекалось все, что ни оби-
тало во дворе, считая в это число и собак, при-
ходивших  с  машущими  хвостами  к  самым
дверям за костями и помоями. Куда бы кто ни
был  посылаем  и  по  какой  бы  то  ни  было  на-
добности, он всегда прежде заходил на кухню,
чтобы отдохнуть  хоть  минуту  на  лавке  и  вы-
курить  люльку.  Все  холостяки,  жившие  в  до-
ме,  щеголявшие  в  козацких  свитках,  лежали
здесь почти целый день на лавке, под лавкою,
на  печке —  одним  словом,  где  только  можно
было  сыскать  удобное  место  для  лежанья.
Притом всякий вечно позабывал в кухне или
шапку,  или  кнут  для  чужих  собак,  или  что-
нибудь  подобное.  Но  самое  многочисленное
собрание  бывало  во  время  ужина,  когда  при-
ходил  и  табунщик,  успевший  загнать  своих
лошадей  в  загон,  и  погонщик,  приводивший
коров для дойки, и все те,  которых в течение
дня  нельзя  было  увидеть.  За  ужином  болтов-
ня  овладевала  самыми  неговорливыми  язы-
ками.  Тут  обыкновенно  говорилось  обо  всем:
и  о  том,  кто  пошил  себе  новые  шаровары,  и
что находится внутри земли, и кто видел вол-



ка.  Тут  было множество  бонмотистов,  в  кото-
рых между малороссиянами нет недостатка660.

Философ уселся вместе с другими в обшир-
ный  кружок  на  вольном  воздухе  перед  поро-
гом кухни. Скоро баба в красном очипке высу-
нулась  из  дверей,  держа  в  обеих  руках  горя-
чий горшок с галушками, и поставила его по-
среди готовившихся ужинать. Каждый вынул
из  кармана  своего  деревянную  ложку,  иные,
за  неимением,  деревянную  спичку661.  Как
только уста стали двигаться немного медлен-
нее  и  волчий  голод  всего  этого  собрания
немного  утишился,  многие  начали  заговари-
вать. Разговор, натурально, должен был обра-
титься к умершей.

— Правда  ли, —  сказал  один  молодой  ов-
чар662,  который насадил на свою кожаную пе-
ревязь для люльки столько пуговиц и медных
блях, что был похож на лавку мелкой торгов-
ки, —  правда  ли,  что  панночка,  не  тем  будь
помянута, зналась с нечистым?

— Кто?  панночка? —  сказал  Дорош,  уже
знакомый  прежде  нашему  философу. —  Да
она была целая ведьма! Я присягну, что ведь-
ма!



— Полно,  полно,  Дорош! —  сказал  другой,
который  во  время  дороги  изъявлял  большую
готовность утешать. — Это не наше дело; Бог с
ним. Нечего об этом толковать.

Но  Дорош  вовсе  не  был  расположен  мол-
чать.  Он  только  что  перед  тем  сходил  в  по-
греб  вместе  с  ключником  по  какому-то  нуж-
ному  делу  и,  наклонившись  раза  два  к  двум
или трем бочкам, вышел оттуда чрезвычайно
веселый и говорил без умолку.

— Что ты хочешь? Чтобы я молчал? — ска-
зал он. — Да она на мне самом ездила!  Ей-Бо-
гу, ездила!

— А что,  дядько, — сказала  молодой овчар
с  пуговицами, —  можно  ли  узнать  по  ка-
ким-нибудь приметам ведьму?

— Нельзя, —  отвечал  Дорош. —  Никак  не
узнаешь; хоть все псалтыри перечитай, то не
узнаешь.

— Можно,  можно,  Дорош.  Не  говори  это-
го, —  произнес  прежний  утешитель. —  Уже
Бог недаром дал всякому особый обычай.  Лю-
ди,  знающие  науку,  говорят,  что  у  ведьмы
есть маленький хвостик.

— Когда  стара  баба,  то  и  ведьма, —  сказал



хладнокровно седой козак.
— О,  уж  хороши  и  вы! —  подхватила  баба,

которая  подливала  в  то  время  свежих  галу-
шек  в  очистившийся  горшок, —  настоящие
толстые кабаны663.

Старый  козак,  которого  имя  было  Явтух,  а
прозвание  Ковтун664,  выразил  на  губах  своих
улыбку  удовольствия,  заметив,  что  слова  его
задели  за  живое  старуху;  а  погонщик  скоти-
ны  пустил  такой  густой  смех,  как  будто  бы
два быка,  ставши одни против другого,  замы-
чали разом.

Начавшийся  разговор  возбудил  непреодо-
лимое  желание  и  любопытство  философа
узнать  обстоятельнее  про  умершую  сотнико-
ву дочь. И потому, желая опять навести его на
прежнюю  материю,  обратился  к  соседу  свое-
му с такими словами:

— Я  хотел  спросить,  почему  все  это  сосло-
вие,  что  сидит  за  ужином,  считает  панночку
ведьмою?  Что  ж,  разве  она  кому-нибудь  при-
чинила зло или извела кого-нибудь?

— Было  всякого, —  отвечал  один  из  сидев-
ших,  с  лицом  гладким,  чрезвычайно  похо-
жим на лопату.



— А кто не припомнит псаря Микиту,  или
того…

— А  что  ж  такое  псарь  Микита? —  сказал
философ.

— Стой!  я  расскажу  про  псаря  Микиту, —
сказал Дорош.

— Я  расскажу  про  Микиту, —  отвечал  та-
бунщик, — потому что он был мой кум.

— Я  расскажу  про  Микиту, —  сказал  Спи-
рид.

— Пускай,  пускай Спирид расскажет! — за-
кричала толпа.

Спирид начал:
— Ты, пан философ Хома, не знал Микиты.

Эх,  какой  редкий  был  человек!  Собаку  каж-
дую  он,  бывало,  так  знает,  как  родного  отца.
Теперешний  псарь  Микола,  что  сидит  тре-
тьим  за  мною,  и  в  подметки  ему  не  годится.
Хотя  он  тоже  разумеет  свое  дело,  но  он  про-
тив него — дрянь, помои.

— Ты  хорошо  рассказываешь,  хорошо! —
сказал Дорош, одобрительно кивнув головою.

Спирид продолжал:
— Зайца  увидит  скорее,  чем  табак  утрешь

из носу. Бывало, свистнет: «А ну, Разбой! а ну,



Быстрая!» — а сам на коне во всю прыть, — и
уже  рассказать  нельзя,  кто  кого  скорее  обго-
нит:  он  ли  собаку  или  собака  его.  Сивухи
кварту свиснет вдруг, как бы не бывало. Слав-
ный  был  псарь!  Только  с  недавнего  времени
начал он заглядываться беспрестанно на пан-
ночку.  Вклепался  ли  он  точно  в  нее  или  уже
она  так  его  околдовала,  только  пропал  чело-
век, обабился совсем; сделался черт знает что;
пфу! непристойно и сказать.

— Хорошо, — сказал Дорош.
— Как  только  панночка,  бывало,  взглянет

на него, то и повода из рук пускает, Разбоя зо-
вет Бровком, спотыкается и невесть что дела-
ет.  Один раз  панночка пришла на  конюшню,
где он чистил коня.  Дай,  говорит,  Микитка,  я
положу  на  тебя  свою  ножку.  А  он,  дурень,  и
рад тому: говорит, что не только ножку, но и
сама садись на меня. Панночка подняла свою
ножку,  и  как  увидел  он  ее  нагую,  полную  и
белую  ножку,  то,  говорит,  чара  так  и  ошело-
мила  его.  Он,  дурень,  нагнул  спину  и,  схва-
тивши обеими руками за нагие ее ножки, по-
шел скакать, как конь, по всему полю, и куда
они ездили, он ничего не мог сказать; только



воротился едва живой, и с той поры иссохнул
весь,  как  щепка;  и  когда  раз  пришли  на  ко-
нюшню, то вместо его лежала только куча зо-
лы да пустое ведро: сгорел совсем; сгорел сам
собою. А такой был псарь, какого на всем све-
те не можно найти.

Когда  Спирид  окончил  рассказ  свой,  со
всех сторон пошли толки о достоинствах быв-
шего псаря.

— А про Шепчиху ты не слышал? — сказал
Дорош, обращаясь к Хоме.

— Нет.
— Эге-ге-ге!  Так  у  вас,  в  бурсе,  видно,  не

слишком большому разуму учат.  Ну,  слушай!
У  нас  есть  на  селе  козак  Шептун665.  Хороший
козак! Он любит иногда украсть и соврать без
всякой  нужды,  но…  хороший  козак.  Его  хата
не  так  далеко  отсюда.  В  такую  самую  пору,
как мы теперь сели вечерять,  Шептун с  жин-
кою,  окончивши  вечерю,  легли  спать,  а  так
как  время  было  хорошее,  то  Шепчиха  легла
на дворе,  а  Шептун в  хате  на  лавке;  или нет:
Шепчиха в хате на лавке, а Шептун на дворе…

— И  не  на  лавке,  а  на  полу  легла  Шепчи-
ха, —  подхватила  баба,  стоя  у  порога  и  под-



перши рукою щеку.
Дорош  поглядел  на  нее,  потом  поглядел

вниз,  потом  опять  на  нее  и,  немного  помол-
чав, сказал:

— Когда  скину  с  тебя  при  всех  исподницу,
то нехорошо будет.

Это предостережение имело свое действие.
Старуха замолчала и уже ни разу не перебила
речи.

Дорош продолжал:
— А в люльке, висевшей среди хаты, лежа-

ло  годовое  дитя —  не  знаю,  мужеского  или
женского  пола.  Шепчиха  лежала,  а  потом
слышит, что за дверью скребется собака и во-
ет так, хоть из хаты беги. Она испугалась: ибо
бабы такой глупый народ,  что высунь ей под
вечер  из-за  дверей  язык,  то  и  душа  войдет  в
пятки.  Однако  ж  думает,  дай-ка  я  ударю  по
морде  проклятую  собаку,  авось-либо  переста-
нет  выть, —  и,  взявши  кочергу,  вышла  отво-
рить  дверь.  Не  успела  она  немного  отворить,
как собака кинулась промеж ног ее и прямо к
детской люльке. Шепчиха видит, что это уже
не  собака,  а  панночка.  Да  притом  пускай  бы
уже  панночка  в  таком  виде,  как  она  ее  зна-



ла, — это бы еще ничего; но вот вещь и обсто-
ятельство: что она была вся синяя, и глаза го-
рели,  как  уголь.  Она  схватила  дитя,  прокуси-
ла  ему  горло  и  начала  пить  из  него  кровь.
Шепчиха  только  закричала:  «Ох,  лишеч-
ко!» —  да  из  хаты.  Только  видит,  что  в  сенях
двери  заперты.  Она  на  чердак;  сидит  и  дро-
жит,  глупая баба,  а  потом видит,  что панноч-
ка к ней вдет и на чердак; кинулась на нее и
начала глупую бабу кусать. Уже Шептун поут-
ру вытащил оттуда свою жинку, всю искусан-
ную и посиневшую. А на другой день и умер-
ла  глупая  баба.  Так  вот  какие  устройства  и
обольщения бывают! Оно хоть и панского по-
мету, да все когда ведьма, то ведьма.

После  такого  рассказа  Дорош  самодоволь-
но  оглянулся  и  засунул  палец  в  свою  трубку,
приготовляя  ее  к  набивке  табаком.  Материя
о  ведьме  сделалась  неисчерпаемою.  К  тому
ведьма в виде скирды сена приехала к самым
дверям  хаты;  у  другого  украла  шапку  или
трубку; у многих девок на селе отрезала косу;
у других выпила по нескольку ведер крови.

Наконец  вся  компания  опомнилась  и  уви-
дела,  что  заболталась  уже  чересчур,  потому





что уже на дворе была совершенная ночь. Все
начали  разбродиться  по  ночлегам,  находив-
шимся или на кухне, или в сараях, или среди
двора.

— А ну, пан Хома! теперь и нам пора идти
к  покойнице, —  сказал  седой  козак,  обратив-
шись  к  философу,  и  все  четверо,  в  том числе
Спирид и Дорош, отправились в церковь, сте-
гая кнутами собак, которых на улице было ве-
ликое множество и которые со злости грызли
их палки.

Философ, несмотря на то что успел подкре-
пить  себя  доброю  кружкою  горелки,  чувство-
вал втайне подступавшую робость по мере то-
го,  как  они  приближались  к  освещенной
церкви.  Рассказы  и  странные  истории,  слы-
шанные им, помогали еще более действовать
его  воображению.  Мрак  под  тыном666  и  дере-
вьями начинал редеть; место становилось об-
наженнее.  Они  вступили  наконец  за  ветхую
церковную ограду в небольшой дворик, за ко-
торым не было ни деревца и открывалось од-
но пустое поле да поглощенные ночным мра-
ком луга.  Три козака взошли вместе с  Хомою
по крутой лестнице на крыльцо и вступили в



церковь. Здесь они оставили философа, поже-
лав  ему  благополучно  отправить  свою  обя-
занность, и заперли за ним дверь, по приказа-
нию пана.

Философ  остался  один.  Сначала  он  зевнул,
потом потянулся,  потом фукнул в  обе  руки и
наконец  уже  обсмотрелся.  Посредине  стоял
черный гроб. Свечи теплились пред темными
образами. Свет от них освещал только иконо-
стас  и  слегка  середину  церкви.  Отдаленные
углы  притвора667  были  закутаны  мраком.  Вы-
сокий  старинный  иконостас  уже  показывал
глубокую  ветхость;  сквозная  резьба  его,  по-
крытая золотом, еще блестела одними только
искрами.  Позолота  в  одном  месте  опала,  в
другом  вовсе  почернела;  лики  святых,  совер-
шенно  потемневшие,  глядели  как-то  мрачно.
Философ еще раз обсмотрелся.

— Что  ж, — сказал  он, — чего  тут  бояться?
Человек  прийти  сюда  не  может,  а  от  мертве-
цов и выходцев из того света есть у меня мо-
литвы такие,  что как прочитаю,  то  они меня
и пальцем не тронут. Ничего! — повторил он,
махнув рукою, — будем читать.

Подходя  к  крылосу,  увидел  он  несколько





связок свечей.
«Это  хорошо, —  подумал  философ, —  нуж-

но  осветить  всю  церковь  так,  чтобы  видно
было,  как днем.  Эх,  жаль,  что во храме Божи-
ем не можно люльки выкурить!»

И  он  принялся  прилепливать  восковые
свечи  ко  всем  карнизам,  налоям  и  образам,
не  жалея их нимало,  и  скоро вся  церковь на-
полнилась  светом.  Вверху  только  мрак  сде-
лался  как  будто  сильнее,  и  мрачные  образа
глядели  угрюмей  из  старинных  резных  рам,
кое-где  сверкавших  позолотой.  Он  подошел
ко  гробу,  с  робостию  посмотрел  в  лицо  умер-
шей  и  не  мог  не  зажмурить,  несколько
вздрогнувши, своих глаз.

Такая страшная, сверкающая красота!
Он  отворотился  и  хотел  отойти;  но  по

странному  любопытству,  по  странному  попе-
речивающему себе чувству, не оставляющему
человека  особенно  во  время  страха,  он  не
утерпел,  уходя,  не  взглянуть  на  нее  и  потом,
ощутивши тот же трепет, взглянул еще раз. В
самом деле, резкая красота усопшей казалась
страшною.  Может  быть,  даже  она  не  порази-
ла бы таким паническим ужасом, если бы бы-



ла  несколько  безобразнее.  Но  в  ее  чертах  ни-
чего  не  было  тусклого,  мутного,  умершего.
Оно было живо, и философу казалось, как буд-
то бы она глядит на него закрытыми глазами.
Ему даже показалось, как будто из-под ресни-
цы правого глаза ее покатилась слеза, и когда
она остановилась на щеке, то он различил яс-
но, что это была капля крови.

Он поспешно отошел к крылосу, развернул
книгу и, чтобы более ободрить себя, начал чи-
тать самым громким голосом. Голос его пора-
зил церковные деревянные стены, давно мол-
чаливые и оглохлые. Одиноко, без эха, сыпал-
ся он густым басом в совершенно мертвой ти-
шине  и  казался  несколько  диким  даже  само-
му чтецу.

«Чего  бояться? — думал он между тем сам
про себя. — Ведь она не встанет из своего гро-
ба, потому что побоится Божьего слова. Пусть
лежит!  Да  и  что  я  за  козак,  когда  бы  устра-
шился? Ну, выпил лишнее — оттого и показы-
вается  страшно.  А  понюхать  табаку:  эх,  доб-
рый табак! Славный табак! Хороший табак!»

Однако  же,  перелистывая  каждую  стра-
ницу,  он  посматривал  искоса  на  гроб,  и



невольное  чувство,  казалось,  шептало  ему:
«Вот, вот встанет! вот поднимется, вот выгля-
нет из гроба!»

Но тишина была мертвая. Гроб стоял непо-
движно.  Свечи  лили  целый  потоп  света.
Страшна  освещенная  церковь  ночью,  с  мерт-
вым телом и без души людей!

Возвыся голос, он начал петь на разные го-
лоса, желая заглушить остатки боязни. Но че-
рез  каждую  минуту  обращал  глаза  свои  на
гроб, как будто бы задавая невольный вопрос:
«Что, если подымется, если встанет она?»

Но гроб не шелохнулся.  Хоть бы какой-ни-
будь  звук,  какое-нибудь  живое  существо,  да-
же сверчок отозвался в углу! Чуть только слы-
шался  легкий  треск  какой-нибудь  отдален-
ной  свечки  или  слабый,  слегка  хлопнувший
звук восковой капли, падавшей на пол.

«Ну, если подымется?..»
Она приподняла голову…
Он  дико  взглянул  и  протер  глаза.  Но  она

точно уже не лежит, а сидит в своем гробе. Он
отвел глаза свои и опять с ужасом обратил на
гроб.  Она встала… идет по церкви с закрыты-
ми  глазами,  беспрестанно  расправляя  руки,



как бы желая поймать кого-нибудь.
Она  идет  прямо  к  нему.  В  страхе  очертил

он  около  себя  круг.  С  усилием  начал  читать
молитвы  и  произносить  заклинания,  кото-
рым  научил  его  один  монах,  видевший  всю
жизнь свою ведьм и нечистых духов.

Она стала почти на самой черте; но видно
было, что не имела сил переступить ее, и вся
посинела,  как  человек,  уже  несколько  дней
умерший.  Хома  не  имел  духа  взглянуть  на
нее. Она была страшна. Она ударила зубами в
зубы  и  открыла  мертвые  глаза  свои.  Но,  не
видя ничего, с бешенством — что выразило ее
задрожавшее  лицо —  обратилась  в  другую
сторону  и,  распростерши  руки,  обхватывала
ими  каждый  столп  и  угол,  стараясь  поймать
Хому.  Наконец  остановилась,  погрозив  паль-
цем, и легла в свой гроб.

Философ все еще не мог прийти в себя и со
страхом  поглядывал  на  это  тесное  жилище
ведьмы. Наконец гроб вдруг сорвался с своего
места и со свистом начал летать по всей церк-
ви,  крестя  во  всех  направлениях  воздух.  Фи-
лософ видел его почти над головою, но вместе
с тем видел, что он не мог зацепить круга, им





очерченного, и усилил свои заклинания. Гроб
грянулся  на  средине  церкви  и  остался  непо-
движным.  Труп  опять  поднялся  из  него,  си-
ний, позеленевший. Но в то время послышал-
ся отдаленный крик петуха. Труп опустился в
гроб и захлопнулся гробовою крышкою.

Сердце  у  философа  билось,  и  пот  катился
градом;  но,  ободренный  петушьим  криком,
он  дочитывал  быстрее  листы,  которые  дол-
жен  был  прочесть  прежде.  При  первой  заре
пришли  сменить  его  дьячок  и  седой  Явтух,
который на тот раз отправлял должность цер-
ковного старосты.

Пришедши  на  отдаленный  ночлег,  фило-
соф долго не мог заснуть,  но усталость одоле-
ла, и он проспал до обеда. Когда он проснулся,
все ночное событие казалось ему происходив-
шим  во  сне.  Ему  дали  для  подкрепления  сил
кварту горелки.  За  обедом он скоро развязал-
ся,  присовокупил  кое  к  чему  замечания  и
съел почти один довольно старого поросенка;
но,  однако  же,  о  своем  событии  в  церкви  он
не  решался  говорить  по  какому-то  безотчет-
ному  для  него  самого  чувству  и  на  вопросы
любопытных отвечал:  «Да,  были всякие чуде-



са».  Философ  был  одним  из  числа  тех  людей,
которых если накормят, то у них пробуждает-
ся  необыкновенная  филантропия.  Он,  лежа  с
своей трубкой в зубах, глядел на всех необык-
новенно  сладкими  глазами  и  беспрерывно
поплевывал в сторону.

После обеда философ был совершенно в ду-
хе. Он успел обходить все селение, перезнако-
мился  почти  со  всеми;  из  двух  хат  его  даже
выгнали;  одна  смазливая  молодка  хватила
его  порядочно  лопатой  по  спине,  когда  он
вздумал  было  пощупать  и  полюбопытство-
вать, из какой материи у нее была сорочка и
плахта.

Но  чем  более  время  близилось  к  вечеру,
тем  задумчивее  становился  философ.  За  час
до ужина вся почти дворня собиралась играть
в кашу или в  крагли668 — род кеглей,  где  вме-
сто  шаров  употребляются  длинные  палки,  и
выигравший имел право проезжаться на дру-
гом верхом. Эта игра становилась очень инте-
ресною для зрителей:  часто  погонщик,  широ-
кий, как блин, взлезал верхом на свиного пас-
туха,  тщедушного,  низенького,  всего  состояв-
шего из морщин. В другой раз погонщик под-



ставлял  свою  спину,  и  Дорош,  вскочивши  на
нее,  всегда  говорил:  «Экой  здоровый  бык!»  У
порога  кухни  сидели  те,  которые  были  посо-
лиднее.  Они  глядели  чрезвычайно  сурьезно,
куря люльки, даже и тогда, когда молодежь от
души  смеялась  какому-нибудь  острому  слову
погонщика  или  Спирида.  Хома  напрасно  ста-
рался  вмешаться  в  эту  игру:  какая-то  темная
мысль,  как  гвоздь,  сидела в  его  голове.  За  ве-
черей сколько ни старался он развеселить се-
бя,  но  страх  загорался  в  нем  вместе  с  тьмою,
распростиравшеюся по небу.

— А ну, пора нам, пан бурсак! — сказал ему
знакомый  седой  козак,  подымаясь  с  места
вместе с Дорошем. — Пойдем на работу.

Хому опять таким же самым образом отве-
ли в церковь; опять оставили его одного и за-
перли  за  ним  дверь.  Как  только  он  остался
один,  робость  начала  внедряться  снова  в  его
грудь.  Он  опять  увидел  темные  образа,  бле-
стящие рамы и знакомый черный гроб, стояв-
ший  в  угрожающей  тишине  и  неподвижно-
сти среди церкви.

— Что  же, —  произнес  он, —  теперь  ведь
мне  не  в  диковинку  это  диво.  Оно  с  первого



разу  только страшно.  Да!  оно только с  перво-
го  разу  немного  страшно,  а  там  оно  уже  не
страшно; оно уже совсем не страшно.

Он поспешно стал на крылос, очертил око-
ло себя круг, произнес несколько заклинаний
и начал читать громко, решаясь не подымать
с  книги  своих  глаз  и  не  обращать  внимания
ни  на  что.  Уже  около  часу  читал  он  и  начи-
нал  несколько  уставать  и  покашливать.  Он
вынул из кармана рожок669  и, прежде нежели
поднес  табак  к  носу,  робко  повел  глазами  на
гроб. Сердце его захолонуло.

Труп уже стоял перед  ним на самой черте
и вперил на него мертвые, позеленевшие гла-
за.  Бурсак  содрогнулся,  и  холод  чувствитель-
но пробежал по всем его жилам. Потупив очи
в книгу, стал он читать громче свои молитвы
и  заклятья  и  слышал,  как  труп  опять  ударил
зубами и замахал руками, желая схватить его.
Но,  покосивши  слегка  одним  глазом,  увидел
он, что труп не там ловил его, где стоял он, и,
как видно, не мог видеть его. Глухо стала вор-
чать  она  и  начала  выговаривать  мертвыми
устами страшные слова; хрипло всхлипывали
они, как клокотанье кипящей смолы. Что зна-



чили они, того не мог бы сказать он, но что-то
страшное в них заключалось. Философ в стра-
хе понял, что она творила заклинания.

Ветер  пошел  по  церкви  от  слов,  и  послы-
шался  шум,  как  бы  от  множества  летящих
крыл.  Он  слышал,  как  бились  крыльями  в
стекла  церковных  окон  и  в  железные  рамы,
как  царапали  с  визгом  когтями  по  железу  и
как несметная сила громила в двери и хотела
вломиться. Сильно у него билось во все время
сердце;  зажмурив  глаза,  всё  читал  он  закля-
тья  и  молитвы.  Наконец  вдруг  что-то  засви-
стало  вдали:  это  был  отдаленный  крик  пету-
ха.  Изнуренный  философ  остановился  и  от-
дохнул духом.

Вошедшие  сменить  философа  нашли  его
едва жива. Он оперся спиною в стену и, выпу-
чив  глаза,  глядел  неподвижно  на  толкавших
его  Козаков.  Его  почти вывели и  должны бы-
ли  поддерживать  во  всю  дорогу.  Пришедши
на панский двор, он встряхнулся и велел себе
подать  кварту  горелки.  Выпивши  ее,  он  при-
гладил на голове своей волосы и сказал:

— Много на свете всякой дряни водится! А
страхи  такие  случаются —  ну… —  При  этом



философ махнул рукою.
Собравшийся  возле  него  кружок  потупил

голову,  услышав  такие  слова.  Даже  неболь-
шой мальчишка, которого вся дворня почита-
ла вправе уполномочивать вместо себя, когда
дело  шло  к  тому,  чтобы  чистить  конюшню
или  таскать  воду,  даже  этот  бедный  маль-
чишка тоже разинул рот.

В это время проходила мимо еще не совсем
пожилая бабенка в плотно обтянутой запаске,
выказывавшей  ее  круглый  и  крепкий  стан,
помощница  старой  кухарки,  кокетка  страш-
ная, которая всегда находила что-нибудь при-
шпилить к своему очипку: или кусок ленточ-
ки, или гвоздику, или даже бумажку, если не
было чего-нибудь другого.

— Здравствуй, Хома! — сказала она, увидев
философа. —  Ай-ай-ай!  что  это  с  тобою? —
вскричала она, всплеснув руками.

— Как что, глупая баба?
— Ах, Боже мой! Да ты весь поседел!
— Эге-ге!  Да  она  правду  говорит! —  произ-

нес  Спирид,  всматриваясь  в  него  присталь-
но. —  Ты  точно  поседел,  как  наш  старый  Яв-
тух.



Философ,  услышавши  это,  побежал  опро-
метью  в  кухню,  где  он  заметил  прилеплен-
ный  к  стене,  обпачканный  мухами  треуголь-
ный  кусок  зеркала,  перед  которым  были  на-
тыканы  незабудки,  барвинки  и  даже  гирлян-
да из накидок, показывавшие назначение его
для  туалета  щеголеватой  кокетки.  Он  с  ужа-
сом  увидел  истину  их  слов:  половина  волос
его точно побелела.

Повесил  голову  Хома  Брут  и  предался  раз-
мышлению.

— Пойду  к  пану, —  сказал  он  наконец, —
расскажу  ему  все  и  объясню,  что  больше  не
хочу  читать.  Пусть  отправляет  меня  сей  же
час в Киев.

В  таких  мыслях  направил  он  путь  свой  к
крыльцу панского дома.

Сотник  сидел  почти  неподвижен  в  своей
светлице;  та  же  самая  безнадежная  печаль,
какую он встретил прежде на его лице, сохра-
нялась в нем и доныне. Щеки его опали толь-
ко гораздо более прежнего. Заметно было, что
он  очень  мало  употреблял  пищи  или,  может
быть, даже вовсе не касался ее. Необыкновен-
ная  бледность  придавала  ему  какую-то  ка-



менную неподвижность.
— Здравствуй,  небоже670, —  произнес  он,

увидев Хому, остановившегося с шапкою в ру-
ках у дверей. — Что, как идет у тебя? Все бла-
гополучно?

— Благополучно-то  благополучно.  Такая
чертовщина  водится,  что  прямо  бери  шапку,
да и улепетывай, куда ноги несут.

— Как так?
— Да  ваша,  пан,  дочка…  По  здравому  рас-

суждению,  она,  конечно,  есть  панского  роду;
в  том  никто  не  станет  прекословить;  только
не во гнев будь сказано, упокой Бог ее душу…

— Что же дочка?
— Припустила к себе сатану.  Такие страхи

задает, что никакое Писание не учитывается.
— Читай, читай! Она недаром призвала те-

бя.  Она  заботилась,  голубонька  моя,  о  душе
своей  и  хотела  молитвами  изгнать  всякое
дурное помышление.

— Власть ваша, пан: ей-Богу, невмоготу!
— Читай,  читай! — продолжал тем же уве-

щательным  голосом  сотник. —  Тебе  одна
ночь теперь осталась. Ты сделаешь христиан-
ское дело, и я награжу тебя.



— Да  какие  бы  ни  были  награды…  Как  ты
себе хочь, пан, а я не буду читать! — произнес
Хома решительно.

— Слушай, философ! — сказал сотник, и го-
лос его сделался крепок и грозен, — я не люб-
лю этих выдумок. Ты можешь это делать в ва-
шей бурсе.  А у меня не так: я уже как отдеру,
так не то, что ректор. Знаешь ли ты, что такое
хорошие кожаные канчуки?

— Как  не  знать! —  сказал  философ,  пони-
зив  голос. —  Всякому  известно,  что  такое  ко-
жаные  канчуки:  при  большом  количестве
вещь нестерпимая.

— Да.  Только  ты  не  знаешь  еще,  как  хлоп-
цы  мои  умеют  парить! —  сказал  сотник  гроз-
но,  подымаясь  на  ноги,  и  лицо  его  приняло
повелительное  и  свирепое  выражение,  обна-
ружившее  весь  необузданный  его  характер,
усыпленный  только  на  время  горестью. —  У
меня  прежде  выпарят,  потом  вспрыснут  го-
релкою,  а  после  опять.  Ступай,  ступай!  ис-
правляй  свое  дело!  Не  исправишь —  не  вста-
нешь; а исправишь — тысяча червонных!

«Ого-го!  да  это  хват! —  подумал  философ,
выходя. —  С  этим  нечего  шутить.  Стой,  стой,



приятель: я так навострю лыжи, что ты с сво-
ими собаками не угонишься за мною».

И  Хома  положил  непременно  бежать.  Он
выжидал только послеобеденного часу,  когда
вся  дворня  имела  обыкновение  забираться  в
сено под сараями и, открывши рот, испускать
такой храп и свист,  что панское подворье де-
лалось похожим на фабрику.  Это время нако-
нец  настало.  Даже  и  Явтух  зажмурил  глаза,
растянувшись  перед  солнцем.  Философ  со
страхом  и  дрожью  отправился  потихоньку  в
панский  сад,  откуда,  ему  казалось,  удобнее  и
незаметнее  было  бежать  в  поле.  Этот  сад,  по
обыкновению, был страшно запущен и, стало
быть,  чрезвычайно  способствовал  всякому
тайному  предприятию.  Выключая  только  од-
ной  дорожки,  протоптанной  по  хозяйствен-
ной  надобности,  все  прочее  было  скрыто  гу-
сто  разросшимися  вишнями,  бузиною,  лопу-
хом,  просунувшим  на  самый  верх  свои  высо-
кие  стебли  с  цепкими  розовыми  шишками.
Хмель  покрывал,  как  будто  сетью,  вершину
всего этого пестрого собрания дерев и кустар-
ников и составлял над ними крышу, напялив-
шуюся  на  плетень  и  спадавшую  с  него  вью-



щимися  змеями  вместе  с  дикими  полевыми
колокольчиками.  За  плетнем,  служившим
границею сада,  шел целый лес  бурьяна,  в  ко-
торый,  казалось,  никто  не  любопытствовал
заглядывать,  и  коса  разлетелась  бы  вдребез-
ги, если бы захотела коснуться лезвием своим
одеревеневших толстых стеблей его.

Когда  философ  хотел  перешагнуть  пле-
тень,  зубы  его  стучали  и  сердце  так  сильно
билось,  что  он  сам  испугался.  Пола  его  длин-
ной хламиды671,  казалось,  прилипала к земле,
как  будто  ее  кто  приколотил  гвоздем.  Когда
он  переступал  плетень,  ему  казалось,  с  оглу-
шительным  свистом  трещал  в  уши  какой-то
голос: «Куда, куда?» Философ юркнул в бурьян
и пустился бежать,  беспрестанно оступаясь о
старые  корни  и  давя  ногами  своими  кротов.
Он  видел,  что  ему,  выбравшись  из  бурьяна,
стоило  перебежать  поле,  за  которым  чернел
густой терновник, где он считал себя безопас-
ным  и  пройдя  который  он,  по  предположе-
нию своему,  думал встретить дорогу прямо в
Киев.  Поле  он  перебежал  вдруг  и  очутился  в
густом терновнике. Сквозь терновник он про-
лез,  оставив,  вместо  пошлины,  куски  своего



сюртука на каждом остром шипе,  и очутился
на небольшой лощине. Верба разделившими-
ся  ветвями  преклонялась  инде  почти  до  са-
мой земли. Небольшой источник сверкал, чи-
стый,  как  серебро.  Первое  дело  философа  бы-
ло  прилечь  и  напиться,  потому  что  он  чув-
ствовал жажду нестерпимую.

— Добрая  вода! —  сказал  он,  утирая  гу-
бы. — Тут бы можно отдохнуть.

— Нет, лучше побежим вперед: неравно бу-
дет погоня!

Эти слова раздались у него над ушами. Он
оглянулся: перед ним стоял Явтух.

«Чертов  Явтух! —  подумал  в  сердцах  про
себя философ. — Я бы взял тебя, да за ноги… И
мерзкую рожу твою и все, что ни есть на тебе,
побил бы дубовым бревном».

— Напрасно дал ты такой крюк, — продол-
жал Явтух, — гораздо лучше выбрать ту доро-
гу, по какой шел я: прямо мимо конюшни. Да
притом и сюртука жаль. А сукно хорошее. По-
чем платил за аршин? Однако ж погуляли до-
вольно, пора и домой.

Философ,  почесываясь,  побрел  за  Явтухом.
«Теперь  проклятая  ведьма  задаст  мне  пфей-



феру672, — подумал он. — Да, впрочем, что я,  в
самом  деле?  Чего  боюсь?  Разве  я  не  козак?
Ведь  читал  же  две  ночи,  поможет  Бог  и  тре-
тью. Видно, проклятая ведьма порядочно гре-
хов  наделала,  что  нечистая  сила  так  за  нее
стоит».

Такие  размышления  занимали  его,  когда
он вступал на панский двор. Ободривши себя
такими замечаниями, он упросил Дороша, ко-
торый  посредством  протекции  ключника
имел  иногда  вход  в  панские  погреба,  выта-
щить  сулею  сивухи,  и  оба  приятеля,  севши
под  сараем,  вытянули  немного  не  полведра,
так  что  философ,  вдруг  поднявшись  на  ноги,
закричал:  «Музыкантов!  непременно  музы-
кантов!» — и, не дождавшись музыкантов, пу-
стился среди двора на расчищенном месте от-
плясывать  тропака.  Он  танцевал  до  тех  пор,
пока не наступило время полдника, и дворня,
обступившая  его,  как  водится  в  таких  случа-
ях,  в  кружок,  наконец  плюнула  и  пошла
прочь,  сказавши:  «Вот  это  как  долго  танцует
человек!»

Наконец  философ  тут  же  лег  спать,  и  доб-
рый  ушат  холодной  воды  мог  только  пробу-





дить  его  к  ужину.  За  ужином  он  говорил  о
том,  что  такое  козак  и  что  он  не  должен  бо-
яться ничего на свете.

— Пора, — сказал Явтух, — пойдем.
«Спичка  тебе  в  язык,  проклятый  кнур!» —

подумал философ и, встав на ноги, сказал:
— Пойдем.
Идя дорогою, философ беспрестанно погля-

дывал  по  сторонам  и  слегка  заговаривал  с
своими  провожатыми.  Но  Явтух  молчал;  сам
Дорош был неразговорчив. Ночь была адская.
Волки выли вдали целою стаей. И самый лай
собачий был как-то страшен.

— Кажется,  как  будто  что-то  другое  воет:
это не волк, — сказал Дорош.

Явтух  молчал.  Философ  не  нашелся  ска-
зать ничего.

Они  приближались  к  церкви  и  вступили
под  ее  ветхие  деревянные  своды,  показывав-
шие,  как мало заботился владетель поместья
о Боге и о душе своей. Явтух и Дорош по-преж-
нему удалились, и философ остался один. Все
было  так  же.  Все  было  в  том  же  самом  гроз-
но-знакомом  виде.  Он  на  минуту  остановил-
ся.  Посредине  все  так  же  неподвижно  стоял



гроб  ужасной  ведьмы.  «Не  побоюсь,  ей-Богу,
не  побоюсь!» —  сказал  он  и,  очертивши  по-
прежнему  около  себя  круг,  начал  припоми-
нать  все  свои  заклинания.  Тишина  была
страшная;  свечи  трепетали  и  обливали  све-
том  всю  церковь.  Философ  перевернул  один
лист, потом перевернул другой и заметил, что
он читает совсем не то, что писано в книге. Со
страхом  перекрестился  он  и  начал  петь.  Это
несколько  ободрило  его:  чтение  пошло  впе-
ред,  и  листы  мелькали  один  за  другим…
Вдруг…  среди  тишины…  с  треском  лопнула
железная  крышка  гроба  и  поднялся  мертвец.
Еще страшнее был он, чем в первый раз. Зубы
его страшно ударялись ряд о ряд,  в судорогах
задергались  его  губы,  и,  дико  взвизгивая,  по-
неслись  заклинания.  Вихорь  поднялся  по
церкви,  попадали на землю иконы, полетели
сверху  вниз  разбитые  стекла  окошек.  Двери
сорвались  с  петлей,  и  несметная  сила  чудо-
вищ  влетела  в  Божью  церковь.  Страшный
шум  от  крыл  и  от  царапанья  когтей  напол-
нил всю церковь. Все летало и носилось, ища
повсюду философа.

У  Хомы  вышел  из  головы  последний  оста-



ток хмеля.  Он только крестился да читал как
попало  молитвы.  И  в  то  же  время  слышал,
как  нечистая  сила  металась  вокруг  его,  чуть
не зацепляя его концами крыл и отвратитель-
ных  хвостов.  Не  имел  духу  разглядеть  он  их;
видел  только,  как  во  всю  стену  стояло  ка-
кое-то огромное чудовище в своих перепутан-
ных волосах, как в лесу; сквозь сеть волос гля-
дели  страшно  два  глаза,  подняв  немного
вверх  брови.  Над  ним  держалось  в  воздухе
что-то  в  виде  огромного  пузыря,  с  тысячью
протянутых из середины клещей и скорпион-
ных  жал.  Черная  земля  висела  на  них  клока-
ми.  Все  глядели  на  него,  искали  и  не  могли
увидеть его, окруженного таинственным кру-
гом.

— Приведите Вия! ступайте за Вием! — раз-
дались слова мертвеца.

И  вдруг  настала  тишина  в  церкви;  послы-
шалось вдали волчье завыванье,  и скоро раз-
дались  тяжелые  шаги,  звучавшие  по  церкви;
взглянув  искоса,  увидел  он,  что  ведут  како-
го-то приземистого,  дюжего,  косолапого чело-
века.  Весь  был он  в  черной земле.  Как  жили-
стые,  крепкие  корни,  выдавались  его  засы-



панные  землею  ноги  и  руки.  Тяжело  ступал
он,  поминутно  оступаясь.  Длинные  веки  опу-
щены  были  до  самой  земли.  С  ужасом  заме-
тил  Хома,  что  лицо  было  на  нем  железное.
Его  привели  под  руки  и  прямо  поставили  к
тому месту, где стоял Хома.

— Подымите  мне  веки:  не  вижу! —  сказал
подземным  голосом  Вий, —  и  все  сонмище
кинулось подымать ему веки.

«Не  гляди!» —  шепнул  какой-то  внутрен-
ний  голос  философу.  Не  вытерпел  он  и  гля-
нул.

— Вот  он! —  закричал  Вий  и  уставил  на
него железный палец. И все, сколько ни было,
кинулось  на  философа.  Бездыханный  грянул-
ся он на землю, и тут же вылетел дух из него
от страха.

Раздался петуший крик.





Это был уже второй крик; первый прослы-
шали гномы. Испуганные духи бросились, кто
как  попало,  в  окна  и  двери,  чтобы  поскорее
вылететь,  но  не  тут-то  было:  так  и  остались
они там, завязнувши в дверях и окнах. Вошед-
ший священник остановился при виде такого
посрамления  Божьей  святыни  и  не  посмел
служить панихиду в таком месте. Так навеки
и осталась церковь с завязнувшими в дверях
и  окнах  чудовищами,  обросла,  лесом,  корня-
ми,  бурьяном,  диким  терновником;  и  никто



не найдет теперь к ней дороги.

  ___________  
 

Когда  слухи  об  этом  дошли  до  Киева  и  бо-
гослов  Халява  услышал  наконец  о  такой  уча-
сти  философа  Хомы,  то  предался  целый  час
раздумью.  С  ним  в  продолжение  того  време-
ни  произошли  большие  перемены.  Счастие
ему улыбнулось: по окончании курса наук его
сделали звонарем самой высокой колокольни



673,  и  он  всегда  почти  являлся  с  разбитым  но-
сом,  потому  что  деревянная  лестница  на  ко-
локольню  была  чрезвычайно  безалаберно
сделана.

— Ты  слышал,  что  случилось  с  Хомою? —
сказал,  подошедши  к  нему,  Тиберий  Горобе-
ць,  который  в  то  время  был  уже  философ  и
носил свежие усы.

— Так  ему Бог  дал, — сказал  звонарь Халя-
ва. — Пойдем в шинок да помянем его душу!

Молодой  философ,  который  с  жаром  энту-
зиаста  начал  пользоваться  своими  правами,
так что на нем и шаровары, и сюртук, и даже
шапка  отзывались  спиртом  и  табачными  ко-
решками,  в  ту  же  минуту  изъявил  готов-
ность.

— Славный  был  человек  Хома! —  сказал
звонарь,  когда  хромой шинкарь поставил пе-
ред  ним  третью  кружку. —  Знатный  был  че-
ловек! А пропал ни за что.

— А я знаю, почему пропал он: оттого,  что
побоялся.  А  если  бы  не  боялся,  то  бы  ведьма
ничего  не  могла  с  ним  сделать.  Нужно  толь-
ко,  перекрестившись,  плюнуть  на  самый
хвост ей, то и ничего не будет. Я знаю уже все



это.  Ведь  у  нас  в  Киеве  все  бабы,  которые си-
дят на базаре, — все ведьмы.

На  это  звонарь  кивнул  головою  в  знак  со-
гласия.  Но,  заметивши,  что  язык  его  не  мог
произнести  ни  одного  слова,  он  осторожно
встал  из-за  стола  и,  пошатываясь  на  обе  сто-
роны,  пошел  спрятаться  в  самое  отдаленное
место  в  бурьяне.  Причем  не  позабыл,  по
прежней  привычке  своей,  утащить  старую
подошву от сапога, валявшуюся на лавке.

Повесть о том, как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем

  Иллюстрации воспроизведены по изданию:  
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Глава I
Иван Иванович и Иван Никифорович





Славная  бекеша674  у  Ивана  Ивановича!  от-
личнейшая!  А  какие  смушки!  Фу  ты,  про-

пасть,  какие  смушки!  сизые  с  морозом!  Я
ставлю  Бог  знает  что,  если  у  кого-либо  най-
дутся  такие!  Взгляните,  ради  Бога,  на  них, —
особенно  если  он  станет  с  кем-нибудь  гово-



рить, —  взгляните  сбоку:  что  это  за  объеде-
ние!  Описать  нельзя:  бархат!  серебро!  огонь!
Господи Боже мой! Николай Чудотворец, угод-
ник Божий! отчего же у меня нет такой беке-
ши! Он сшил ее тогда еще, когда Агафия Федо-
сеевна  не  ездила  в  Киев.  Вы  знаете  Агафию
Федосеевну? та самая, что откусила ухо у засе-
дателя.

Прекрасный  человек  Иван  Иванович!  Ка-
кой  у  него  дом  в  Миргороде!  Вокруг  него  со
всех сторон навес на дубовых столбах, под на-
весом  везде  скамейки.  Иван  Иванович,  когда
сделается слишком жарко, скинет с себя и бе-
кешу  и  исподнее,  сам  останется  в  одной  ру-
башке  и  отдыхает  под  навесом  и  глядит,  что
делается во дворе и на улице. Какие у него яб-
лони и груши под самыми окнами! Отворите
только  окно — так  ветви и  врываются  в  ком-
нату.  Это  все  перед  домом;  а  посмотрели  бы,
что  у  него  в  саду!  Чего  там  нет!  Сливы,  виш-
ни,  черешни,  огородина  всякая675,  подсолнеч-
ники,  огурцы,  дыни,  стручья,  даже  гумно  и
кузница.

Прекрасный  человек  Иван  Иванович!  Он
очень любит дыни. Это его любимое кушанье.



Как  только  отобедает  и  выйдет  в  одной  ру-
башке под навес, сейчас приказывает Гапке676

принести две дыни. И уже сам разрежет, собе-
рет  семена  в  особую  бумажку  и  начнет  ку-
шать.  Потом  велит  Гапке  принести  черниль-
ницу  и  сам,  собственною  рукою,  сделает  над-
пись  над  бумажкою  с  семенами:  «Сия  дыня
съедена такого-то  числа».  Если при этом был
какой-нибудь  гость,  то:  «участвовал  та-
кой-то».

Покойный  судья  миргородский  всегда  лю-
бовался,  глядя  на  дом  Ивана  Ивановича.  Да,
домишко очень недурен. Мне нравится, что к
нему  со  всех  сторон  пристроены  сени  и  се-
нички,  так  что  если  взглянуть  на  него  изда-
ли,  то  видны  одни  только  крыши,  посажен-
ные  одна  на  другую,  что  весьма  походит  на
тарелку, наполненную блинами, а еще лучше
на  губки,  нарастающие  на  дереве.  Впрочем,
крыши все крыты очеретом; ива, дуб и две яб-
лони  облокотились  на  них  своими  раскиди-
стыми  ветвями.  Промеж  дерев  мелькают  и
выбегают даже на улицу небольшие окошки с
резными выбеленными ставнями.

Прекрасный  человек  Иван  Иванович!  Его



знает  и  комиссар  полтавский!  Дорош  Тарасо-
вич  Пухивочка677,  когда  едет  из  Хорола678,  то
всегда заезжает к нему. А протопоп отец Петр,
что  живет  в  Колиберде679,  когда  соберется  у
него  человек  пяток  гостей,  всегда  говорит,
что он никого не знает,  кто бы так исполнял
долг  христианский  и  умел  жить,  как  Иван
Иванович.

Боже,  как  летит  время!  уже  тогда  прошло
более десяти лет, как он овдовел. Детей у него
не было. У Гапки есть дети и бегают часто по
двору. Иван Иванович всегда дает каждому из
них  или  по  бублику,  или  по  кусочку  дыни,
или  грушу.  Гапка  у  него  носит  ключи  от  ко-
мор и погребов;  от  большого же сундука,  что
стоит  в  его  спальне,  и  от  средней  коморы
ключ Иван Иванович держит у  себя  и  не  лю-
бит  никого  туда  пускать.  Гапка,  девка  здоро-
вая, ходит в запаске, с свежими икрами и ще-
ками.

А  какой  богомольный  человек  Иван  Ива-
нович! Каждый воскресный день надевает он
бекешу  и  идет  в  церковь.  Взошедши  в  нее,
Иван Иванович, раскланявшись на все сторо-
ны,  обыкновенно  помещается  на  крылосе  и



очень  хорошо  подтягивает  басом.  Когда  же
окончится  служба,  Иван  Иванович  никак  не
утерпит,  чтоб  не  обойти  всех  нищих.  Он  бы,
может быть,  и  не  хотел заняться  таким скуч-
ным делом, если бы не побуждала его к тому
природная доброта.

— Здорово,  небого680! —  обыкновенно  гово-
рил  он,  отыскавши  самую  искалеченную  ба-
бу,  в  изодранном,  сшитом  из  заплат  пла-
тье. — Откуда ты, бедная?

— Я,  паночку,  из  хутора  пришла:  третий
день  как  не  пила,  не  ела,  выгнали  меня  соб-
ственные дети.

— Бедная  головушка,  чего  ж  ты  пришла
сюда?

— А  так,  паночку,  милостыни  просить,  не
даст ли кто-нибудь хоть на хлеб.

— Гм!  что  ж,  тебе  разве  хочется  хлеба? —
обыкновенно спрашивал Иван Иванович.

— Как не хотеть! голодна, как собака.
— Гм! —  отвечал  обыкновенно  Иван  Ива-

нович. — Так тебе, может, и мяса хочется?
— Да все, что милость ваша даст, всем буду

довольна.
— Гм! разве мясо лучше хлеба?



— Где уж голодному разбирать. Все, что по-
жалуете, все хорошо.

При этом старуха обыкновенно протягива-
ла руку.

— Ну,  ступай  же  с  Богом, —  говорил  Иван
Иванович. —  Чего  ж  ты  стоишь?  ведь  я  тебя
не  бью! —  и,  обратившись  с  такими  расспро-
сами  к  другому,  к  третьему,  наконец  возвра-
щается  домой  или  заходит  выпить  рюмку
водки  к  соседу  Ивану  Никифоровичу,  или  к
судье, или к городничему.

Иван Иванович очень любит, если ему кто-
нибудь  сделает  подарок  или  гостинец.  Это
ему очень нравится.

Очень хороший также человек Иван Ники-
форович.  Его  двор  возле  двора  Ивана  Ивано-
вича.  Они  такие  между  собою  приятели,  ка-
ких  свет  не  производил.  Антон  Прокофьевич
Пупопуз,  который до сих пор еще ходит в  ко-
ричневом  сюртуке  с  голубыми  рукавами  и
обедает по воскресным дням у судьи, обыкно-
венно  говорил,  что  Ивана  Никифоровича  и
Ивана  Ивановича  сам  черт  связал  веревоч-
кой. Куда один, туда и другой плетется.

Иван Никифорович никогда не был женат.



Хотя поговаривали, что он женился, но это со-
вершенная ложь. Я очень хорошо знаю Ивана
Никифоровича и могу сказать, что он даже не
имел  намерения  жениться.  Откуда  выходят
все эти сплетни? Так, как пронесли было, что
Иван Никифорович родился с хвостом назади.
Но эта выдумка так нелепа и вместе гнусна и
неприлична, что я даже не почитаю нужным
опровергать  пред  просвещенными  читателя-
ми,  которым,  без  всякого  сомнения,  извест-
но,  что  у  одних  только  ведьм,  и  то  у  весьма
немногих,  есть  назади  хвост,  которые,  впро-
чем,  принадлежат  более  к  женскому  полу,
нежели к мужескому.

Несмотря на большую приязнь, эти редкие
друзья  не  совсем  были  сходны  между  собою.
Лучше  всего  можно  узнать  характеры  их  из
сравнения:  Иван  Иванович  имеет  необыкно-
венный  дар  говорить  чрезвычайно  приятно.
Господи,  как он говорит!  Это ощущение мож-
но сравнить только с тем, когда у вас ищут в
голове или потихоньку проводят пальцем по
вашей  пятке.  Слушаешь,  слушаешь —  и  голо-
ву  повесишь.  Приятно!  чрезвычайно  прият-
но!  как  сон  после  купанья.  Иван  Никифоро-



вич,  напротив,  больше  молчит,  но  зато  если
влепит  словцо,  то  держись  только:  отбреет
лучше  всякой  бритвы.  Иван  Иванович  худо-
щав  и  высокого  роста;  Иван  Никифорович
немного  ниже,  но  зато  распространяется  в
толщину.  Голова  у  Ивана  Ивановича  похожа
на  редьку  хвостом  вниз;  голова  Ивана  Ники-
форовича на редьку хвостом вверх. Иван Ива-
нович  только  после  обеда  лежит  в  одной  ру-
башке  под  навесом;  ввечеру  же  надевает  бе-
кешу и идет куда-нибудь — или к городовому
магазину,  куда он поставляет муку,  или в по-
ле  ловить  перепелов.  Иван  Никифорович  ле-
жит  весь  день  на  крыльце, —  если  не  слиш-
ком  жаркий  день,  то  обыкновенно  выставив
спину  на  солнце, —  и  никуда  не  хочет  идти.
Если  вздумается  утром,  то  пройдет  по  двору,
осмотрит  хозяйство,  и  опять  на  покой.  В
прежние  времена  зайдет,  бывало,  к  Ивану
Ивановичу.  Иван  Иванович  чрезвычайно
тонкий человек и в порядочном разговоре ни-
когда не скажет неприличного слова и тотчас
обидится,  если услышит его.  Иван Никифоро-
вич  иногда  не  обережется;  тогда  обыкновен-
но  Иван  Иванович  встает  с  места  и  говорит:



«Довольно,  довольно,  Иван  Никифорович;
лучше  скорее  на  солнце,  чем  говорить  такие
богопротивные слова». Иван Иванович очень
сердится, если ему попадется в борщ муха: он
тогда  выходит  из  себя —  и  тарелку  кинет,  и
хозяину достанется.  Иван Никифорович чрез-
вычайно любит купаться и когда сядет по гор-
ло в воду, велит поставить также в воду стол
и  самовар,  и  очень  любит  пить  чай  в  такой
прохладе.  Иван  Иванович  бреет  бороду  в
неделю  два  раза;  Иван  Никифорович —  один
раз.  Иван  Иванович  чрезвычайно  любопы-
тен.  Боже сохрани,  если что-нибудь начнешь
ему  рассказывать,  да  не  доскажешь!  Если  ж
чем  бывает  недоволен,  то  тотчас  дает  заме-
тить это.  По  виду Ивана Никифоровича чрез-
вычайно  трудно  узнать,  доволен  ли  он  или
сердит;  хоть и  обрадуется  чему-нибудь,  то  не
покажет.  Иван  Иванович  несколько  боязли-
вого  характера.  У  Ивана  Никифоровича,  на-
против  того,  шаровары  в  таких  широких
складках,  что  если  бы  раздуть  их,  то  в  них
можно бы поместить весь двор с амбарами и
строением.  У  Ивана  Ивановича  большие  вы-
разительные  глаза  табачного  цвета  и  рот



несколько  похож  на  букву  ижицу681;  у  Ивана
Никифоровича глаза маленькие, желтоватые,
совершенно пропадающие между густых бро-
вей и пухлых щек, и нос в виде спелой сливы.
Иван  Иванович  если  попотчивает  вас  таба-
ком,  то  всегда  наперед  лизнет  языком  крыш-
ку табакерки, потом щелкнет по ней пальцем
и, поднесши, скажет, если вы с ним знакомы:
«Смею  ли  просить,  государь  мой,  об  одолже-
нии?»;  если же незнакомы, то:  «Смею ли про-
сить, государь мой, не имея чести знать чина,
имени  и  отчества,  об  одолжении?»  Иван  же
Никифорович  дает  вам  прямо  в  руки  рожок
свой  и  прибавит  только:  «Одолжайтесь».  Как
Иван  Иванович,  так  и  Иван  Никифорович
очень не любят блох; и оттого ни Иван Ивано-
вич,  ни  Иван  Никифорович  никак  не  пропу-
стят жида с товарами, чтобы не купить у него
эликсира  в  разных  баночках  против  этих  на-
секомых,  выбранив  наперед  его  хорошенько
за то, что он исповедует еврейскую веру.

Впрочем,  несмотря  на  некоторые  несход-
ства, как Иван Иванович, так и Иван Никифо-
рович прекрасные люди.
 



У

Глава II
Из которой можно узнать, чего

захотелось Ивану Ивановичу, о чем
происходил разговор между Иваном

Ивановичем и Иваном Никифоровичем
и чем он окончился

 
тром,  это  было  в  июле  месяце,  Иван  Ива-
нович  лежал  под  навесом.  День  был  жа-

рок,  воздух  сух  и  переливался  струями.  Иван



Иванович  успел  уже  побывать  за  городом  у
косарей и на хуторе, успел расспросить встре-
тившихся мужиков и баб, откуда, куда и поче-
му, уходился страх и прилег отдохнуть. Лежа,
он долго оглядывал коморы,  двор,  сараи,  кур,
бегавших по  двору,  и  думал про себя:  «Госпо-
ди  Боже  мой,  какой  я  хозяин!  Чего  у  меня
нет?  Птицы,  строение,  амбары,  всякая  при-
хоть,  водка  перегонная  настоянная;  в  саду
груши, сливы; в огороде мак, капуста, горох…
Чего ж еще нет у меня?.. Хотел бы я знать, че-
го нет у меня?»

Задавши  себе  такой  глубокомысленный
вопрос,  Иван  Иванович  задумался;  а  между
тем  глаза  его  отыскали  новые  предметы,  пе-
решагнули  чрез  забор  в  двор  Ивана  Никифо-
ровича  и  занялись  невольно  любопытным
зрелищем.  Тощая  баба  выносила  по  порядку
залежалое  платье  и  развешивала  его  на  про-
тянутой  веревке  выветривать.  Скоро  старый
мундир с изношенными обшлагами протянул
на воздух рукава и обнимал парчовую кофту,
за  ним  высунулся  дворянский,  с  гербовыми
пуговицами682,  с  отъеденным  воротником;  бе-
лые казимировые панталоны683 с пятнами, ко-



торые  когда-то  натягивались  на  ноги  Ивана
Никифоровича и которые можно теперь натя-
нуть  разве  на  его  пальцы.  За  ними  скоро  по-
висли  другие,  в  виде  буквы  Л.  Потом  синий
козацкий  бешмет684,  который  шил  себе  Иван
Никифорович назад тому лет двадцать, когда
готовился  было  вступить  в  милицию685  и  от-
пустил было уже усы. Наконец одно к одному,
выставилась  шпага,  походившая  на  шпиц686,
торчавший в воздухе. Потом завертелись фал-
ды  чего-то  похожего  на  кафтан  травяно-зеле-
ного  цвета,  с  медными  пуговицами  величи-
ною  в  пятак.  Из-за  фалд  выглянул  жилет,  об-
ложенный золотым позументом687, с большим
вырезом напереди.  Жилет скоро закрыла ста-
рая  юбка  покойной  бабушки,  с  карманами,  в
которые  можно  было  положить  по  арбузу.
Все,  мешаясь  вместе,  составляло  для  Ивана
Ивановича  очень  занимательное  зрелище,
между  тем,  как  лучи  солнца,  охватывая  ме-
стами синий или зеленый рукав, красный об-
шлаг  или часть золотой парчи,  или играя  на
шпажном  шпице,  делали  его  чем-то  необык-
новенным,  похожим  на  тот  вертеп,  который
развозят  по  хуторам  кочующие  пройдохи.



Особливо  когда  толпа  народа,  тесно  сдвинув-
шись, глядит на царя Ирода в золотой короне
или  на  Антона,  ведущего  козу688;  за  вертепом
визжит  скрыпка;  цыган  бренчит  руками  по
губам  своим  вместо  барабана,  а  солнце  захо-
дит,  и  свежий  холод  южной  ночи  незаметно
прижимается  сильнее  к  свежим  плечам  и
грудям полных хуторянок.

Скоро старуха вылезла из кладовой, кряхтя
и таща на себе старинное седло с оборванны-
ми  стременами,  с  истертыми  кожаными  чех-
лами  для  пистолетов,  с  чепраком689  когда-то
алого  цвета,  с  золотым  шитьем  и  медными
бляхами.

«Вот  глупая  баба! —  подумал  Иван  Ивано-
вич, —  она  еще  вытащит  и  самого  Ивана  Ни-
кифоровича проветривать!»

И точно: Иван Иванович не совсем ошибся
в своей догадке. Минут через пять воздвигну-
лись нанковые шаровары690  Ивана Никифоро-
вича  и  заняли  собою  почти  половину  двора.
После этого она вынесла еще шапку и ружье.

«Что  ж  это  значит? —  подумал  Иван  Ива-
нович, —  я  не  видел  никогда  ружья  у  Ивана
Никифоровича.  Что  ж  это  он?  стрелять  не



стреляет,  а ружье держит! На что ж оно ему?
А вещица славная! Я давно себе хотел достать
такое. Мне очень хочется иметь это ружьецо;
я люблю позабавиться ружьецом».

— Эй,  баба,  баба! —  закричал  Иван  Ивано-
вич, кивая пальцем.

Старуха подошла к забору.
— Что это у тебя, бабуся, такое?
— Видите сами, ружье.
— Какое ружье?
— Кто  его  знает,  какое!  Если  б  оно  было

мое, то я, может быть, и знала бы, из чего оно
сделано. Но оно панское.

Иван  Иванович  встал  и  начал  рассматри-
вать ружье со всех сторон и позабыл дать вы-
говор старухе за то, что повесила его вместе с
шпагою проветривать.

— Оно,  должно  думать,  железное, —  про-
должала старуха.

— Гм! железное. Отчего ж оно железное? —
говорил  про  себя  Иван  Иванович. —  А  давно
ли оно у пана?

— Может быть, и давно.
— Хорошая  вещица! —  продолжал  Иван

Иванович. — Я выпрошу его. Что ему делать с



ним? Или променяюсь на что-нибудь. Что, ба-
буся, дома пан?

— Дома.
— Что он? лежит?
— Лежит.
— Ну, хорошо; я приду к нему.
Иван Иванович оделся, взял в руки сукова-

тую  палку  от  собак,  потому  что  в  Миргороде
гораздо  более  их  попадается  на  улице,  неже-
ли людей, и пошел.

Двор Ивана Никифоровича хотя был возле
двора  Ивана  Ивановича  и  можно  было  пере-
лезть из одного в другой через плетень, одна-
ко  ж  Иван  Иванович  пошел  улицею.  С  этой
улицы нужно было перейти в переулок, кото-
рый  был  так  узок,  что  если  случалось  встре-
титься  в  нем  двум  повозкам  в  одну  лошадь,
то  они  уже  не  могли  разъехаться  и  остава-
лись  в  таком  положении  до  тех  пор,  пока-
мест,  схвативши  за  задние  колеса,  не  вытас-
кивали  их  каждую  в  противную  сторону  на
улицу. Пешеход же убирался, как цветами, ре-
пейниками, росшими с обеих сторон возле за-
бора. На этот переулок выходили с одной сто-
роны сарай Ивана Ивановича,  с  другой — ам-



бар,  ворота  и  голубятня  Ивана  Никифорови-
ча.

Иван  Иванович  подошел  к  воротам,  загре-
мел  щеколдой:  изнутри  поднялся  собачий
лай;  но  разношерстная  стая  скоро  побежала,
помахивая  хвостами,  назад,  увидевши,  что
это  было  знакомое  лицо.  Иван  Иванович  пе-
решел  двор,  на  котором  пестрели  индейские
голуби,  кормимые  собственноручно  Иваном
Никифоровичем,  корки  арбузов  и  дынь,  ме-
стами  зелень,  местами  изломанное  колесо,
или  обруч  из  бочки,  или  валявшийся  маль-
чишка  в  запачканной  рубашке, —  картина,
которую  любят  живописцы!  Тень  от  разве-
шанных  платьев  покрывала  почти  весь  двор
и  сообщала  ему  некоторую  прохладу.  Баба
встретила его поклоном и, зазевавшись, стала
на одном месте.  Перед домом охорашивалось
крылечко  с  навесом  на  двух  дубовых  стол-
бах — ненадежная защита от солнца, которое
в это время в Малороссии не любит шутить и
обливает  пешехода  с  ног  до  головы  жарким
потом. Из этого можно было видеть, как силь-
но  было  желание  у  Ивана  Ивановича  приоб-
ресгь  необходимую  вещь,  когда  он  решился



выйти  в  такую  пору,  изменив  даже  своему
всегдашнему  обыкновению  прогуливаться
только вечером.

Комната,  в  которую  вступил  Иван  Ивано-
вич,  была  совершенно  темна,  потому  что
ставни были закрыты, и солнечный луч, про-
ходя  в  дыру,  сделанную  в  ставне,  принял  ра-
дужный  цвет  и,  ударяясь  в  противостоящую
стену,  рисовал  на  ней  пестрый  ландшафт  из
очеретяных  крыш,  дерев  и  развешанного  на
дворе платья,  все только в обращенном виде.
От  этого  всей  комнате  сообщался  какой-то
чудный полусвет.

— Помоги Бог! — сказал Иван Иванович.
— А!  здравствуйте,  Иван  Иванович! —  от-

вечал  голос  из  угла  комнаты.  Тогда  только
Иван  Иванович  заметил  Ивана  Никифорови-
ча,  лежащего  на  разостланном  на  полу  ков-
ре. — Извините, что я перед вами в натуре.

Иван Никифорович лежал безо всего, даже
без рубашки.

— Ничего.  Почивали  ли  вы  сегодня,  Иван
Никифорович?

— Почивал.  А  вы  почивали,  Иван  Ивано-
вич?



— Почивал.
— Так вы теперь и встали?
— Я  теперь  встал?  Христос  с  вами,  Иван

Никифорович! как можно спать до сих пор! Я
только  что  приехал  из  хутора.  Прекрасные
жита  по  дороге!  восхитительные!  и  сено  та-
кое рослое, мягкое, злачное!

— Горпина691! —  закричал  Иван  Никифоро-
вич, —  принеси  Ивану  Ивановичу  водки  да
пирогов со сметаною.

— Хорошее время сегодня.
— Не  хвалите,  Иван  Иванович.  Чтоб  его

черт взял! некуда деваться от жару.
— Вот-таки  нужно  помянуть  черта.  Эй,

Иван Никифорович! Вы вспомните мое слово,
да  уже  будет  поздно:  достанется  вам  на  том
свете за богопротивные слова.

— Чем же я обидел вас,  Иван Иванович? Я
не  тронул  ни  отца,  ни  матери  вашей.  Не
знаю, чем я вас обидел.

— Полно уже, полно, Иван Никифорович!
— Ей-Богу,  я  не  обидел  вас,  Иван  Ивано-

вич!
— Странно, что перепела до сих пор нейдут

под дудочку.



— Как  вы  себе  хотите,  думайте,  что  вам
угодно, только я вас не обидел ничем.

— Не  знаю,  отчего  они  нейдут, —  говорил
Иван Иванович,  как бы не слушая Ивана Ни-
кифоровича. —  Время  ли  не  приспело  еще,
только время, кажется, такое, какое нужно.

— Вы говорите, что жита хорошие?
— Восхитительные жита, восхитительные!
За сим последовало молчание.
— Что  это  вы,  Иван  Никифорович,  платье

развешиваете? —  наконец  сказал  Иван  Ива-
нович.

— Да,  прекрасное,  почти  новое  платье  за-
гноила  проклятая  баба.  Теперь  проветриваю;
сукно  тонкое,  превосходное,  только  выворо-
ти — и можно снова носить.

— Мне  там  понравилась  одна  вещица,
Иван Никифорович.

— Какая?
— Скажите, пожалуйста, на что вам это ру-

жье,  что  выставлено  выветривать  вместе  с
платьем? —  Тут  Иван  Иванович  поднес  таба-
ку. — Смею ли просить об одолжении?

— Ничего,  одолжайтесь!  я  понюхаю  свое-
го! —  При  этом  Иван  Никифорович  пощупал



вокруг  себя  и  достал  рожок. —  Вот  глупая  ба-
ба,  так  она  и  ружье  туда  же  повесила!  Хоро-
ший  табак  жид  делает  в  Сорочинцах.  Я  не
знаю,  что  он  кладет  туда,  а  такое  душистое!
На  канупер  немножко  похоже.  Вот  возьмите,
разжуйте немножко во рту. Не правда ли, по-
хоже на канупер? Возьмите, одолжайтесь!

— Скажите,  пожалуйста,  Иван  Никифоро-
вич, я все насчет ружья: что вы будете с ним
делать? ведь оно вам не нужно.

— Как не нужно? а случится стрелять?
— Господь  с  вами,  Иван  Никифорович,  ко-

гда  же  вы  будете  стрелять?  Разве  по  Втором
Пришествии.  Вы,  сколько я знаю и другие за-
помнят,  ни  одной  еще  качки  не  убили,  да  и
ваша  натура  не  так  уже  Господом  Богом
устроена,  чтоб  стрелять.  Вы  имеете  осанку  и
фигуру  важную.  Как  же  вам  таскаться  по  бо-
лотам,  когда  ваше  платье,  которое  не  во  вся-
кой  речи  прилично  назвать  по  имени,  про-
ветривается и теперь еще,  что же тогда? Нет,
вам нужно иметь покой, отдохновение. (Иван
Иванович,  как  упомянуто  выше,  необыкно-
венно живописно говорил, когда нужно было
убеждать  кого.  Как  он  говорил!  Боже,  как  он



говорил!)  Да,  так  вам  нужны  приличные  по-
ступки. Послушайте, отдайте его мне!

— Как можно! это ружье дорогое. Таких ру-
жьев  теперь  не  сыщете  нигде.  Я,  еще  как  со-
бирался  в  милицию,  купил  его  у  турчина.  А
теперь бы то так вдруг и отдать его? Как мож-
но? это вещь необходимая.

— На что же она необходимая?
— Как на что? А когда нападут на дом раз-

бойники…  Еще  бы  не  необходимая.  Слава  Те-
бе  Господи!  теперь  я  спокоен  и  не  боюсь  ни-
кого. А отчего? Оттого, что я знаю, что у меня
стоит в коморе ружье.

— Хорошее ружье! Да у него, Иван Никифо-
рович, замок испорчен.

— Что ж,  что  испорчен? Можно починить.
Нужно  только  смазать  конопляным  маслом,
чтоб не ржавел.

— Из  ваших  слов,  Иван  Никифорович,  я
никак не вижу дружественного ко мне распо-
ложения. Вы ничего не хотите сделать для ме-
ня в знак приязни.

— Как же это вы говорите, Иван Иванович,
что я вам не оказываю никакой приязни? Как
вам не совестно! Ваши волы пасутся на моей



степи692,  и  я  ни  разу  не  занимал  их693.  Когда
едете в Полтаву, всегда просите у меня повоз-
ки,  и  что  ж?  разве  я  отказал  когда?  Ребятиш-
ки ваши перелезают чрез плетень в мой двор
и играют с моими собаками — я ничего не го-
ворю:  пусть  себе  играют,  лишь  бы  ничего  не
трогали! пусть себе играют!

— Когда не хотите подарить, так, пожалуй,
поменяемся.

— Что  ж  вы  дадите  мне  за  него? —  При
этом Иван Никифорович облокотился на руку
и поглядел на Ивана Ивановича.

— Я  вам  дам  за  него  бурую  свинью,  ту  са-
мую, что я откормил в сажу. Славная свинья!
Увидите, если на следующий год она не наве-
дет вам поросят.

— Я  не  знаю,  как  вы,  Иван  Иванович,  мо-
жете  это  говорить.  На  что  мне  свинья  ваша?
Разве черту поминки делать.

— Опять!  без  черта-таки  нельзя  обойтись!
Грех вам, ей-Богу, грех, Иван Никифорович!

— Как  же  вы,  в  самом  деле,  Иван  Ивано-
вич, даете за ружье черт знает что такое: сви-
нью!

— Отчего  же  она —  черт  знает  что  такое,



Иван Никифорович?
— Как же, вы бы сами посудили хорошень-

ко.  Это-таки  ружье,  вещь  известная;  а  то —
черт  знает  что  такое:  свинья!  Если  бы  не  вы
говорили,  я  бы  мог  это  принять  в  обидную
для себя сторону.

— Что  ж  нехорошего  заметили  вы  в  сви-
нье?

— За кого же, в самом деле, вы принимаете
меня? чтоб я свинью…

— Садитесь,  садитесь!  не  буду  уже…  Пусть
вам остается  ваше ружье,  пускай себе  сгниет
и перержавеет, стоя в углу в коморе, — не хо-
чу больше говорить о нем.

После этого последовало молчание.
— Говорят, — начал Иван Иванович, — что

три короля объявили войну царю нашему.
— Да,  говорил мне Петр Федорович.  Что  ж

это за война? и отчего она?
— Наверное не можно сказать, Иван Ники-

форович,  за  что  она.  Я  полагаю,  что  короли
хотят, чтобы мы все приняли турецкую веру.

— Вишь, дурни, чего захотели! — произнес
Иван Никифорович, приподнявши голову.

— Вот видите, а царь наш и объявил им за



то войну. Нет, говорит, примите вы сами веру
Христову!

— Что ж? ведь наши побьют их, Иван Ива-
нович!

— Побьют.  Так  не  хотите,  Иван  Никифоро-
вич, менять ружьеца?

— Мне  странно,  Иван  Иванович:  вы,  ка-
жется,  человек,  известный ученостью,  а  гово-
рите, как недоросль. Что бы я за дурак такой…

— Садитесь, садитесь. Бог с ним! пусть оно
себе околеет; не буду больше говорить!..

В это время принесли закуску.
Иван  Иванович  выпил  рюмку  и  закусил

пирогом с сметаною.
— Слушайте,  Иван  Никифорович.  Я  вам

дам, кроме свиньи, еще два мешка овса, ведь
овса вы не сеяли. Этот год все равно вам нуж-
но будет покупать овес.

— Ей-Богу,  Иван  Иванович,  с  вами  гово-
рить  нужно,  гороху  наевшись694.  (Это  еще  ни-
чего, Иван Никифорович и не такие фразы от-
пускает.) Где видано, чтобы кто ружье проме-
нял на два мешка овса? Небось бекеши своей
не поставите.

— Но  вы  позабыли,  Иван  Никифорович,



что я и свинью еще даю вам.
— Как! два мешка овса и свинью за ружье?
— Да что ж, разве мало?
— За ружье?
— Конечно, за ружье.
— Два мешка за ружье?
— Два  мешка  не  пустых,  а  с  овсом;  а  сви-

нью позабыли?
— Поцелуйтесь с своею свиньею, а коли не

хотите, так с чертом!
— О!  вас  зацепи  только!  Увидите:  нашпи-

гуют вам на том свете язык горячими иголка-
ми  за  такие  богомерзкие  слова.  После  разго-
вору с вами нужно и лицо и руки умыть, и са-
мому окуриться.

— Позвольте,  Иван Иванович;  ружье вещь
благородная,  самая  любопытная  забава,  при-
том и украшение в комнате приятное…

— Вы,  Иван  Никифорович,  разносились
так  с  своим  ружьем,  как  дурень  с  писаною
торбою695, — сказал Иван Иванович с досадою,
потому  что  действительно  начинал  уже  сер-
диться.

— А вы, Иван Иванович, настоящий гусак.
Если бы Иван Никифорович не сказал это-



го слова, то они бы поспорили между собою и
разошлись, как всегда, приятелями; но теперь
произошло  совсем  другое.  Иван  Иванович
весь вспыхнул.

— Что  вы  такое  сказали,  Иван  Никифоро-
вич? — спросил он, возвысив голос.

— Я сказал, что вы похожи на гусака, Иван
Иванович.

— Как же вы смели, сударь, позабыв и при-
личие и уважение к чину и фамилии челове-
ка, обесчестить таким поносным именем?

— Что  ж  тут  поносного?  Да  чего  вы,  в  са-
мом деле, так размахались руками, Иван Ива-
нович?

— Я  повторяю,  как  вы  осмелились,  в  про-
тивность  всех  приличий,  назвать  меня  гуса-
ком?

— Начхать  я  вам  на  голову,  Иван  Ивано-
вич! Что вы так раскудахтались?

Иван  Иванович  не  мог  более  владеть  со-
бою:  губы  его  дрожали;  рот  изменил  обыкно-
венное  положение  ижицы,  а  сделался  похо-
жим  на  О,  глазами  он  так  мигал,  что  сдела-
лось  страшно.  Это  было  у  Ивана  Ивановича
чрезвычайно редко. Нужно было для этого его



сильно рассердить.
— Так я ж вам объявляю, — произнес Иван

Иванович, — что я знать вас не хочу!
— Большая  беда!  ей-Богу,  не  заплачу  от

этого! — отвечал Иван Никифорович.
Лгал,  лгал,  ей-Богу,  лгал!  ему  очень  было

досадно это.
— Нога моя не будет у вас в доме.
— Эге-ге! —  сказал  Иван  Никифорович,  с

досады  не  зная  сам,  что  делать,  и,  против
обыкновения, встав на ноги. — Эй, баба, хлоп-
че! —  При  сем  показалась  из-за  дверей  та  са-
мая тощая баба и небольшого роста мальчик,
запутанный в длинный и широкий сюртук. —
Возьмите  Ивана  Ивановича  за  руки  да  выве-
дите его за двери!

— Как! Дворянина? — закричал с чувством
достоинства  и  негодования  Иван  Ивано-
вич. — Осмельтесь только! подступите!

Я  вас  уничтожу  с  глупым  вашим  паном!
Ворон  не  найдет  места  вашего!  (Иван  Ивано-
вич говорил необыкновенно сильно, когда ду-
ша его бывала потрясена.)

Вся  группа  представляла  сильную  карти-
ну:  Иван  Никифорович,  стоявший  посреди



комнаты  в  полной  красоте  своей  без  всякого
украшения! Баба,  разинувшая рот и выразив-
шая  на  лице  самую  бессмысленную,  испол-
ненную страха мину! Иван Иванович с подня-
тою вверх рукою, как изображались римские
трибуны696!  Это  была  необыкновенная  мину-
та!  спектакль  великолепный!  И  между  тем
только  один  был  зрителем:  это  был  мальчик
в  неизмеримом  сюртуке,  который  стоял  до-
вольно покойно и чистил пальцем свой нос.

Наконец Иван Иванович взял шапку свою.
— Очень  хорошо  поступаете  вы,  Иван  Ни-

кифорович! прекрасно! Я это припомню вам.
— Ступайте,  Иван  Иванович,  ступайте!  да

глядите,  не  попадайтесь  мне:  а  не  то  я  вам,
Иван Иванович, всю морду побью!

— Вот  вам  за  это,  Иван  Никифорович! —
отвечал Иван Иванович, выставив ему кукиш
и хлопнув за собою дверью, которая с визгом
захрипела и отворилась снова.

Иван  Никифорович  показался  в  дверях  и
что-то  хотел  присовокупить,  но  Иван  Ивано-
вич уже не оглядывался и летел со двора.
 

Глава III



И

Что произошло после ссоры Ивана
Ивановича с Иваном Никифоровичем?

 
так, два почтенные мужа, честь и украше-
ние  Миргорода,  поссорились  между  со-

бою! и за что? за вздор, за гусака. Не захотели
видеть  друг  друга,  прервали  все  связи,  меж-
ду  тем  как  прежде  были  известны  за  самых
неразлучных  друзей!  Каждый  день,  бывало,
Иван Иванович и Иван Никифорович посыла-
ют друг к другу узнать о здоровье и часто пе-
реговариваются  друг  с  другом  с  своих  балко-
нов  и  говорят  друг  другу  такие  приятные  ре-
чи,  что  сердцу  любо  слушать  было.  По  вос-
кресным  дням,  бывало,  Иван  Иванович  в
штаметовой  бекеше697,  Иван  Никифорович  в
нанковом  желто-коричневом  казакине698  от-
правляются  почти  об  руку  друг  с  другом  в
церковь.  И  если  Иван  Иванович,  который
имел  глаза  чрезвычайно  зоркие,  первый  за-
мечал  лужу  или  какую-нибудь  нечистоту  по-
среди улицы, что бывает иногда в Миргороде,
то  всегда  говорил  Ивану  Никифоровичу:  «Бе-
регитесь,  не  ступите  сюда  ногою,  ибо  здесь
нехорошо». Иван Никифорович, с своей сторо-



ны, показывал тоже самые трогательные зна-
ки  дружбы  и,  где  бы  ни  стоял  далеко,  всегда
протянет  к  Ивану  Ивановичу  руку  с  рожком,
примолвивши:  «Одолжайтесь!»  А  какое  пре-
красное хозяйство у обоих!.. И эта два друга…
Когда я услышал об этом, то меня как громом
поразило! Я долго не хотел верить:  Боже пра-
ведный! Иван Иванович поссорился с Иваном
Никифоровичем! Такие достойные люди! Что
ж теперь прочно на этом свете?

Когда  Иван  Иванович  пришел  к  себе  до-
мой,  то  долго  был  в  сильном  волнении.  Он,
бывало,  прежде  всего  зайдет  в  конюшню  по-
смотреть,  ест  ли  кобылка  сено  (у  Ивана  Ива-
новича  кобылка  саврасая699,  с  лысинкой  на
лбу;  хорошая  очень  лошадка);  потом  покор-
мит индеек и поросенков из своих рук и тогда
уже идет в покои, где или делает деревянную
посуду  (он  очень  искусно,  не  хуже  токаря,
умеет  выделывать  разные  вещи  из  дерева),
или  читает  книжку,  печатанную  у  Любия  Га-
рия  и  Попова700  (названия  ее  Иван  Иванович
не помнит, потому что девка уже очень давно
оторвала  верхнюю  часть  заглавного  листка,
забавляя дитя), или же отдыхает под навесом.



Теперь же он не взялся ни за одно из всегдаш-
них своих занятий.  Но вместо того,  встретив-
ши Гапку, начал бранить, зачем она шатается
без  дела,  между  тем  как  она  тащила  крупу  в
кухню;  кинул  палкой  в  петуха,  который  при-
шел  к  крыльцу  за  обыкновенной  подачей;  и
когда  подбежал  к  нему  запачканный  маль-
чишка  в  изодранной  рубашонке  и  закричал:
«Тятя,  тятя,  дай  пряника!» —  то  он  ему  так
страшно пригрозил и затопал ногами, что ис-
пуганный мальчишка забежал Бог знает куда.

Наконец,  однако  ж,  он  одумался  и  начал
заниматься  всегдашними  делами.  Поздно
стал  он  обедать  и  уже  ввечеру  почти  лег  от-
дыхать под навесом.  Хороший борщ с голубя-
ми,  который  сварила  Гапка,  выгнал  совер-
шенно  утреннее  происшествие.  Иван  Ивано-
вич  опять  начал  с  удовольствием  рассматри-
вать свое хозяйство. Наконец остановил глаза
на соседнем дворе и сказал сам себе: «Сегодня
я  не  был  у  Ивана  Никифоровича;  пойду-ка  к
нему».  Сказавши  это,  Иван  Иванович  взял
палку и шапку и отправился на улицу; но ед-
ва только вышел за ворота, как вспомнил ссо-
ру, плюнул и возвратился назад. Почти такое



же движение случилось и на дворе Ивана Ни-
кифоровича.  Иван  Иванович  видел,  как  баба
уже поставила ногу на плетень с намерением
перелезть  в  его  двор,  как  вдруг  послышался
голос Ивана Никифоровича: «Назад! назад! не
нужно!»  Однако  ж  Ивану  Ивановичу  сдела-
лось  очень  скучно.  Весьма  могло  быть,  что
сии достойные люди на другой же бы день по-
мирились, если бы особенное происшествие в
доме  Ивана  Никифоровича  не  уничтожило
всякую  надежду  и  не  подлило  масла  в  гото-
вый погаснуть огонь вражды.

К  Ивану  Никифоровичу  ввечеру  того  же
дня  приехала  Агафия  Федосеевна.  Агафия  Фе-
досеевна не была ни родственницей, ни своя-
ченицей,  ни даже кумой Ивану Никифорови-
чу. Казалось бы, совершенно ей незачем было
к  нему  ездить,  и  он  сам  был  не  слишком  ей
рад; однако ж она ездила и проживала у него
по  целым  неделям,  а  иногда  и  более.  Тогда
она отбирала ключи и весь дом брала на свои
руки. Это было очень неприятно Ивану Ники-
форовичу, однако ж он, к удивлению, слушал
ее, как ребенок, и хотя иногда и пытался спо-
рить,  но  всегда  Агафия  Федосеевна  брала



верх.
Я, признаюсь, не понимаю, для чего это так

устроено,  что  женщины  хватают  нас  за  нос
так  же  ловко,  как  будто  за  ручку  чайника?
Или руки их так созданы, или носы наши ни
на что не годятся.  И несмотря,  что нос Ивана
Никифоровича  был  несколько  похож  на  сли-
ву, однако ж она схватила его за этот нос и во-
дила за собою, как собачку. Он даже изменял
при ней, невольно, обыкновенный свой образ
жизни: не так долго лежал на солнце, если же
и  лежал,  то  не  в  натуре,  а  всегда  надевал  ру-
башку  и  шаровары,  хотя  Агафия  Федосеевна
совершенно  этого  не  требовала.  Она  была  не
охотница до церемоний, и, когда у Ивана Ни-
кифоровича  была  лихорадка,  она  сама  свои-
ми руками вытирала его с ног до головы ски-
пидаром  и  уксусом.  Агафия  Федосеевна  носи-
ла  на  голове  чепец,  три  бородавки  на  носу  и
кофейный  капот  с  желтенькими  цветами.
Весь стан ее похож был на кадушку, и оттого
отыскать  ее  талию  было  так  же  трудно,  как
увидеть без зеркала свой нос. Ножки ее были
коротенькие,  сформированные  на  образец
двух  подушек.  Она  сплетничала,  и  ела  варе-



ные бураки по утрам и отлично хорошо руга-
лась, —  и  при  всех  этих  разнообразных  заня-
тиях лицо ее ни на минуту не изменяло свое-
го  выражения,  что  обыкновенно  могут  пока-
зывать одни только женщины.

Как только она приехала, все пошло навы-
ворот.

— Ты,  Иван  Никифорович,  не  мирись  с
ним  и  не  проси  прощения:  он  тебя  погубить
хочет,  это  таковский  человек!  Ты  его  еще  не
знаешь.

Шушукала,  шушукала  проклятая  баба  и
сделала  то,  что  Иван  Никифорович  и  слы-
шать не хотел об Иване Ивановиче.

Все  приняло  другой  вид:  если  соседняя  со-
бака затесалась когда на двор, то ее колотили
чем ни попало; ребятишки, перелазившие че-
рез забор, возвращались с воплем, с подняты-
ми  вверх  рубашонками  и  с  знаками  розг  на
спине. Даже самая баба, когда Иван Иванович
хотел  было  ее  спросить  о  чем-то,  сделала  та-
кую непристойность, что Иван Иванович, как
человек чрезвычайно деликатный, плюнул и
примолвил только: «Экая скверная баба! хуже
своего пана!»



Наконец к  довершению всех  оскорблений,
ненавистный  сосед  выстроил  прямо  против
него,  где  обыкновенно  был  перелаз  чрез  пле-
тень,  гусиный  хлев,  как  будто  с  особенным
намерением  усугубить  оскорбление.  Этот  от-
вратительный для Ивана Ивановича хлев вы-
строен  был  с  дьявольской  скоростью:  в  один
день.

Это возбудило в Иване Ивановиче злость и
желание отомстить. Он не показал, однако ж,
никакого вида огорчения, несмотря на то, что
хлев  даже захватил часть  его  земли;  но  серд-
це  у  него  так  билось,  что  ему  было  чрезвы-
чайно  трудно  сохранять  это  наружное  спо-
койствие.

Так провел он день. Настала ночь… О, если
б я был живописец, я бы чудно изобразил всю
прелесть ночи! Я бы изобразил, как спит весь
Миргород;  как  неподвижно  глядят  на  него
бесчисленные  звезды;  как  видимая  тишина
оглашается  близким  и  далеким  лаем  собак;
как  мимо  их  несется  влюбленный  пономарь
и  перелазит  чрез  плетень  с  рыцарскою  бес-
страшностию;  как  белые  стены  домов,  охва-
ченные  лунным  светом,  становятся  белее,



осеняющие  их  деревья  темнее,  тень  от  дерев
ложится чернее, цветы и умолкнувшая трава
душистее,  и  сверчки,  неугомонные  рыцари
ночи, дружно со всех углов заводят свои трес-
кучие песни.  Я бы изобразил,  как в одном из
этих низеньких глиняных домиков разметав-
шейся  на  одинокой  постеле  чернобровой  го-
рожанке  с  дрожащими  молодыми  грудями
снится  гусарский  ус  и  шпоры,  а  свет  луны
смеется  на  ее  щеках.  Я  бы  изобразил,  как  по
белой  дороге  мелькает  черная  тень  летучей
мыши, садящейся на белые трубы домов… Но
вряд ли бы я мог изобразить Ивана Иванови-
ча,  вышедшего  в  эту  ночь  с  пилою  в  руке.
Столько  на  лице  у  него  было  написано  раз-
ных чувств! Тихо, тихо подкрался он и подлез
под  гусиный  хлев.  Собаки  Ивана  Никифоро-
вича  еще  ничего  не  знали  о  ссоре  между  ни-
ми и потому позволили ему, как старому при-
ятелю,  подойти  к  хлеву,  который  весь  дер-
жался на четырех дубовых столбах; подлезши
к ближнему столбу,  приставил он к  нему пи-
лу  и  начал  пилить.  Шум,  производимый  пи-
лою,  заставлял  его  поминутно  оглядываться,
но мысль об обиде возвращала бодрость. Пер-



вый  столб  был  подпилен;  Иван  Иванович
принялся за другой. Глаза его горели и ничего
не  видали  от  страха.  Вдруг  Иван  Иванович
вскрикнул и обомлел: ему показался мертвец;
но скоро он пришел в себя, увидевши, что это
был  гусь,  просунувший  к  нему  свою  шею.
Иван Иванович плюнул от негодования и на-
чал  продолжать  работу.  И  второй  столб  под-
пилен:  здание  пошатнулось.  Сердце  у  Ивана
Ивановича начало так страшно биться, когда
он принялся за  третий,  что он несколько раз
прекращал  работу;  уже  более  половины  его
было  подпилено,  как  вдруг  шаткое  здание
сильно  покачнулось…  Иван  Иванович  едва
успел  отскочить,  как  оно  рухнуло  с  треском.
Схвативши  пилу,  в  страшном  испуге  прибе-
жал он домой и бросился на кровать, не имея
даже духа поглядеть в окно на следствия сво-
его  страшного  дела.  Ему  казалось,  что  весь
двор  Ивана  Никифоровича  собрался:  старая
баба,  Иван  Никифорович,  мальчик  в  беско-
нечном  сюртуке —  все  с  дрекольями,  предво-
дительствуемые  Агафией  Федосеевной,  шли
разорять и ломать его дом.

Весь  следующий день провел Иван Ивано-



Ч

вич  как  в  лихорадке.  Ему  все  чудилось,  что
ненавистный  сосед  в  отмщение  за  это  по
крайней мере подожжет дом его. И потому он
дал  повеление  Гапке  поминутно  обсматри-
вать везде, не подложено ли где-нибудь сухой
соломы. Наконец, чтобы предупредить Ивана
Никифоровича,  он решился забежать зайцем
вперед  и  подать  на  него  прошение  в  мирго-
родский  поветовый  суд.  В  чем  оно  состояло,
об этом можно узнать из следующей главы.
 

Глава IV
О том, что произошло в присутствии

миргородского поветового суда
 

удный  город  Миргород!  Каких  в  нем  нет
строений! И под соломенною, и под очере-

тяною, даже под деревянною крышею; напра-
во  улица,  налево  улица,  везде  прекрасный
плетень;  по  нем  вьется  хмель,  на  нем  висят
горшки, из-за него подсолнечник выказывает
свою  солнцеобразную  голову,  краснеет  мак,
мелькают толстые тыквы… Роскошь! Плетень
всегда убран предметами, которые делают его
еще  более  живописным:  или  напяленною



плахтою,  или  сорочкою,  или  шароварами.  В
Миргороде  нет  ни  воровства,  ни  мошенниче-
ства,  и  потому каждый вешает,  что  ему взду-
мается. Если будете подходить к площади, то,
верно,  на  время  остановитесь  полюбоваться
видом: на ней находится лужа, удивительная
лужа! единственная, какую только вам удава-
лось  когда  видеть!  Она  занимает  почти  всю
площадь.  Прекрасная  лужа!  Домы  и  домики,
которые издали можно принять  за  копны се-
на, обступивши вокруг, дивятся красоте ее.

Но я  тех  мыслей,  что  нет  лучше дома,  как
поветовый  суд.  Дубовый  ли  он  или  березо-
вый, мне нет дела; но в нем, милостивые госу-
дари,  восемь  окошек!  восемь  окошек  в  ряд,
прямо  на  площадь  и  на  то  водное  простран-
ство,  о  котором  я  уже  говорил  и  которое  го-
родничий  называет  озером!  Один  только  он
окрашен  цветом  гранита:  прочие  все  домы  в
Миргороде  просто  выбелены.  Крыша  на  нем
вся  деревянная,  и  была  бы  даже  выкрашена
красною  краскою,  если  бы  приготовленное
для  того  масло  канцелярские,  приправивши
луком,  не  съели,  что  было,  как  нарочно,  во
время  поста,  и  крыша  осталась  некрашеною.



На  площадь  выступает  крыльцо,  на  котором
часто  бегают  куры,  оттого  что  на  крыльце
всегда  почти  рассыпаны  крупы  или  что-ни-
будь  съестное,  что,  впрочем,  делается  не  на-
рочно,  но  единственно  от  неосторожности
просителей.  Он  разделен  на  две  половины:  в
одной присутствие701, в другой арестантская. В
той половине, где присутствие, находятся две
комнаты  чистые,  выбеленные:  одна —  перед-
няя для просителей; в другой стол, убранный
чернильными пятнами; на нем зерцало702.  Че-
тыре  стула  дубовые  с  высокими  спинками;
возле  стен  сундуки,  кованные  железом,  в  ко-
торых  сохранялись  кипы  поветовой  ябеды703.
На одном из этих сундуков стоял тогда сапог,
вычищенный  ваксою.  Присутствие  началось
еще  с  утра704.  Судья,  довольно  полный  чело-
век,  хотя  несколько  тонее  Ивана  Никифоро-
вича, с доброю миною, в замасленном халате,
с трубкою и чашкою чаю, разговаривал с под-
судком.  У  судьи  губы  находились  под  самым
носом,  и  оттого  нос  его  мог  нюхать верхнюю
губу,  сколько душе угодно было.  Эта гyбa слу-
жила  ему  вместо  табакерки,  потому  что  та-
бак, адресуемый в нос, почти всегда сеялся на



нее.  Итак,  судья  разговаривал  с  подсудком.
Босая  девка держала в  стороне поднос  с  чаш-
ками.

В  конце  стола  секретарь  читал  решение
дела,  но таким однообразным и унывным то-
ном,  что  сам  подсудимый  заснул  бы,  слушая.
Судья,  без  сомнения,  это  бы  сделал  прежде
всех,  если  бы  не  вошел  в  занимательный
между тем разговор.

— Я  нарочно  старался  узнать, —  говорил
судья,  прихлебывая  чай  уже  с  простывшей
чашки, —  каким  образом  это  делается,  что
они поют хорошо. У меня был славный дрозд,
года два тому назад. Что ж? вдруг испортился
совсем.  Начал  петь  Бог  знает  что.  Чем  далее,
хуже,  хуже,  стал  картавить,  хрипеть, —  хоть
выбрось!  А  ведь  самый  вздор!  это  вот  отчего
делается:  под  горлышком  делается  бобон705,
меньше  горошинки.  Этот  бобончик  нужно
только проколоть иголкою.  Меня научил это-
му  Захар  Прокофьевич,  и  именно,  если  хоти-
те,  я  вам  расскажу,  каким  это  было  образом:
приезжаю я к нему…

— Прикажете, Демьян Демьянович, читать
другое? —  прервал  секретарь,  уже  несколько



минут как окончивший чтение.
— А  вы  уже  прочитали?  Представьте,  как

скоро!  Я и не услышал ничего!  Да где ж оно?
дайте его сюда, я подпишу. Что там еще у вас?

— Дело  козака  Бокитька  о  краденой  коро-
ве.

— Хорошо,  читайте!  Да,  так  приезжаю  я  к
нему… Я могу даже рассказать вам подробно,
как  он  угостил  меня.  К  водке  был  подан  ба-
лык,  единственный!  Да,  не  нашего  балыка,
которым, —  при  этом  судья  сделал  языком  и
улыбнулся,  причем  нос  понюхал  свою  все-
гдашнюю  табакерку, —  которым  угощает  на-
ша  бакалейная  миргородская  лавка.  Селедки
я не ел, потому что, как вы сами знаете, у ме-
ня  от  нее  делается  изжога  под  ложечкою.  Но
икры  отведал;  прекрасная  икра!  нечего  ска-
зать,  отличная!  Потом  выпил  я  водки  перси-
ковой,  настоянной  на  золототысячник.  Была
и  шафранная;  но  шафранной,  как  вы  сами
знаете,  я  не  употребляю.  Оно,  видите,  очень
хорошо: наперед, как говорят, раззадорить ап-
петит,  а  потом  уже  завершить…  А!  слыхом
слыхать, видом видать… — вскричал вдруг су-
дья, увидев входящего Ивана Ивановича.



— Бог  в  помощь!  желаю  здравствовать! —
произнес  Иван  Иванович,  поклонившись  на
все стороны, с свойственною ему одному при-
ятностию. Боже мой, как он умел обворожить
всех  своим  обращением!  Тонкости  такой  я
нигде не видывал. Он знал очень хорошо сам
свое  достоинство  и  потому  на  всеобщее  по-
чтение смотрел как на должное. Судья сам по-
дал стул Ивану Ивановичу, нос его потянул с
верхней  губы  весь  табак,  что  всегда  было  у
него знаком большого удовольствия.

— Чем  прикажете  потчевать  вас,  Иван
Иванович? — спросил он. — Не прикажете ли
чашку чаю?

— Нет,  весьма  благодарю, —  отвечал  Иван
Иванович, поклонился и сел.

— Сделайте  милость,  одну  чашечку! —  по-
вторил судья.

— Нет,  благодарю.  Весьма  доволен  госте-
приимством, —  отвечал  Иван  Иванович,  по-
клонился и сел.

— Одну чашку, — повторил судья.
— Нет,  не  беспокойтесь,  Демьян  Демьяно-

вич!
При  этом  Иван  Иванович  поклонился  и



сел.
— Чашечку?
— Уж так и быть, разве чашечку! — произ-

нес Иван Иванович и протянул руку к подно-
су.

Господи  Боже!  какая  бездна  тонкости  бы-
вает  у  человека!  Нельзя  рассказать,  какое



приятное  впечатление  производят  такие  по-
ступки!

— Не прикажете ли еще чашечку?
— Покорно  благодарствую, —  отвечал

Иван  Иванович,  ставя  на  поднос  опрокину-
тую чашку и кланяясь.

— Сделайте одолжение, Иван Иванович!
— Не могу. Весьма благодарен. — При этом

Иван Иванович поклонился и сел.
— Иван  Иванович!  сделайте  дружбу,  одну

чашечку!
— Нет, весьма обязан за угощение.
Сказавши это, Иван Иванович поклонился

и сел.
— Только чашечку! одну чашечку!
Иван Иванович протянул руку к подносу и

взял чашку.
Фу  ты  пропасть!  как  может,  как  найдется

человек поддержать свое достоинство!
— Я,  Демьян  Демьянович, —  говорил  Иван

Иванович,  допивая  последний  глоток, —  я  к
вам  имею  необходимое  дело:  я  подаю  по-
зов. —  При  этом  Иван  Иванович  поставил
чашку  и  вынул  из  кармана  написанный  гер-
бовый лист бумаги706. — Позов на врага своего,



на заклятого врага.
— На кого же это?
— На Ивана Никифоровича Довгочхуна707.
При этих словах судья чуть не упал со сту-

ла.
— Что вы говорите! — произнес он, всплес-

нув руками. — Иван Иванович! вы ли это?
— Видите сами, что я.
— Господь  с  вами  и  все  святые!  Как!  вы,

Иван  Иванович,  стали  неприятелем  Ивану
Никифоровичу?  Ваши  ли  это  уста  говорят?
Повторите еще! Да не спрятался ли у вас кто-
нибудь сзади и говорит вместо вас?..

— Что ж тут невероятного.  Я не могу смот-
реть  на  него;  он  нанес  мне  смертную  обиду,
оскорбил честь мою.

— Пресвятая  Троица!  как  же  мне  теперь
уверить  матушку!  А  она,  старушка,  каждый
день, как только мы поссоримся с сестрою, го-
ворит:  «Вы,  детки,  живете  между  собою,  как
собаки.  Хоть  бы  вы  взяли  пример  с  Ивана
Ивановича  и  Ивана  Никифоровича.  Вот  уж
друзья  так  друзья!  то-то  приятели!  то-то  до-
стойные  люди!»  Вот  тебе  и  приятели!  Расска-
жите, за что же это? как?



— Это  дело  деликатное,  Демьян  Демьяно-
вич!  на  словах  его  нельзя  рассказать.  Прика-
жите  лучше  прочитать  просьбу.  Вот,  возьми-
те с этой стороны, здесь приличнее.

— Прочитайте,  Тарас  Тихонович! — сказал
судья, оборотившись к секретарю.

Тарас  Тихонович  взял  просьбу  и,  высмор-
кавшись  таким  образом,  как  сморкаются  все
секретари  по  поветовым  судам,  с  помощию
двух пальцев, начал читать:

— «От  дворянина  Миргородского  повета  и
помещика Ивана, Иванова сына, Перерепенка
708 прошение; а о чем, тому следуют пункты:

1) Известный  всему  свету  своими  богопро-
тивными,  в  омерзение  приводящими  и  вся-
кую  меру  превышающими  законопреступны-
ми  поступками,  дворянин  Иван,  Никифоров
сын, Довгочхун, сего 1810 года июля 7 дня учи-
нил  мне  смертельную  обиду,  как  персональ-
но до чести моей относящуюся, так равномер-
но  в  уничижение  и  конфузию  чина  моего  и
фамилии. Оный дворянин, и сам притом гнус-
ного  вида,  характер  имеет  бранчивый  и  пре-
исполнен  разного  рода  богохулениями  и
бранными словами…»



Тут  чтец  немного  остановился,  чтобы  сно-
ва высморкаться, а судья с благоговением сло-
жил руки и только говорил про себя:

— Что  за  бойкое  перо!  Господи  Боже!  как
пишет этот человек!

Иван Иванович просил читать далее, и Та-
рас Тихонович продолжал:

— «Оный дворянин, Иван, Никифоров сын,
Довгочхун,  когда  я  пришел  к  нему  с  друже-
скими  предложениями,  назвал  меня  публич-
но обидным и поносным для чести моей име-
нем,  а  именно:  гусаком,  тогда  как  известно
всему  Миргородскому  повету,  что  сим  гнус-
ным  животным  я  никогда  отнюдь  не  имено-
вался  и  впредь  именоваться  не  намерен.  До-
казательством  же  дворянского  моего  проис-
хождения  есть  то,  что  в  метрической  книге,
находящейся  в  церкви  Трех  Святителей709,  за-
писан  как  день  моего  рождения,  так  равно-
мерно  и  полученное  мною  крещение.  Гусак
же,  как  известно  всем,  кто  сколько-нибудь
сведущ  в  науках,  не  может  быть  записан  в
метрической  книге,  ибо  гусак  есть  не  чело-
век, а птица, что уже всякому, даже не бывав-
шему  в  семинарии,  достоверно  известно.  Но



оный злокачественный дворянин, будучи обо
всем этом сведущ, не для чего иного, как что-
бы  нанесгь  смертельную  для  моего  чина  и
звания  обиду,  обругал  меня  оным  гнусным
словом.

2) Сей  же  самый  неблагопристойный  и
неприличный  дворянин  посягнул  притом  на
мою  родовую,  полученную  мною  после  роди-
теля  моего,  состоявшего  в  духовном  звании,
блаженной  памяти  Ивана,  Онисиева  сына,
Перерепенка,  собственность,  тем,  что,  в  про-
тивность всяким законам,  перенес  совершен-
но  насупротив  моего  крыльца  гусиный  хлев,
что  делалось  не  с  иным  каким  намерением,
как  чтоб  усугубить  нанесенную  мне  обиду,
ибо оный хлев стоял до сего в изрядном месте
и  довольно  еще  был  крепок.  Но  омерзитель-
ное  намерение  вышеупомянутого  дворянина
состояло  единственно  в  том,  чтобы  учинить
меня  свидетелем  непристойных  пассажей:
ибо известно, что всякий человек не пойдет в
хлев, тем паче в гусиный, для приличного де-
ла. При таком противузаконном действии две
передние  сохи  захватили  собственную  мою
землю710,  доставшуюся мне еще при жизни от



родителя  моего,  блаженной  памяти  Ивана,
Онисиева  сына,  Перерепенка,  начинавшуюся
от  амбара  и  прямою  линией  до  самого  того
места, где бабы моют горшки.

3) Вышеизображенный дворянин, которого
уже  самое  имя  и  фамилия  внушает  всякое
омерзение,  питает  в  душе  злостное  намере-
ние  поджечь меня  в  собственном доме.  Несо-
мненные чему признаки из нижеследующего
явствуют:  во-1-х,  оный  злокачественный  дво-
рянин начал выходить часто из своих покоев,
чего прежде никогда, по причине своей лено-
сти  и  гнусной  тучности  тела,  не  предприни-
мал;  во-2-х,  в  людской  его,  примыкающей  о
самый  забор,  ограждающий  мою  собствен-
ную, полученную мною от покойного родите-
ля  моего,  блаженной  памяти  Ивана,  Онисие-
ва  сына,  Перерепенка,  землю,  ежедневно  и  в
необычайной продолжительности горит свет,
что  уже  явное  есть  к  тому  доказательство,
ибо до сего, по скаредной его скупости, всегда
не только сальная свеча, но даже каганец был
потушаем.

И  потому  прошу  оного  дворянина  Ивана,
Никифорова сына, Довгочхуна, яко повинного



в зажигательстве,  в  оскорблении моего чина,
имени и фамилии и в хищническом присвое-
нии  собственности,  а  паче  всего  в  подлом  и
предосудительном  присовокуплении  к  фами-
лии  моей  названия  гусака,  ко  взысканию
штрафа,  удовлетворения  проторей711  и  убыт-
ков  присудить  и  самого,  яко  нарушителя,  в
кандалы  забить  и,  заковавши,  в  городскую
тюрьму  препроводить,  и  по  сему  моего  про-
шению решение немедленно и неукоснитель-
но  учинить. —  Писал  и  сочинял  дворянин,
миргородский  помещик  Иван,  Иванов  сын,
Перерепенко».

По прочтении просьбы судья приблизился
к  Ивану  Ивановичу,  взял  его  за  пуговицу  и
начал говорить ему почти таким образом:

— Что это вы делаете,  Иван Иванович? Бо-
га бойтесь! бросьте просьбу, пусть она пропа-
дает! (Сатана приснись ей!)

Возьмитесь  лучше  с  Иваном  Никифорови-
чем за руки, да поцелуйтесь, да купите санту-
ринского, или никопольского712, или хоть про-
сто  сделайте  пуншику,  да  позовите  меня!
Разопьем вместе и позабудем все!

— Нет,  Демьян  Демьянович!  не  такое  де-



ло, — сказал Иван Иванович с важностию, ко-
торая так всегда шла к нему. — Не такое дело,
чтобы можно было решить полюбовною сдел-
кою.  Прощайте!  Прощайте  и  вы,  господа! —
продолжал он с тою же важностию, оборотив-
шись  ко  всем. —  Надеюсь,  что  моя  просьба
возымеет  надлежащее  действие. —  И  ушел,
оставив в изумлении все присутствие.

Судья сидел, не говоря ни слова; секретарь
нюхал  табак;  канцелярские713  опрокинули
разбитый  черепок  бутылки,  употребляемый
вместо  чернильницы;  и  сам  судья  в  рассеян-
ности  разводил  пальцем  по  столу  черниль-
ную лужу.

— Что  вы  скажете  на  это,  Дорофей  Трофи-
мович? — сказал судья, после некоторого мол-
чания обратившись к подсудку.

— Ничего не скажу, — отвечал подсудок.
— Экие дела делаются! — продолжал судья.
Не успел он этого сказать, как дверь затре-

щала  и  передняя  половина  Ивана  Никифоро-
вича  высадилась  в  присутствие,  остальная
оставалась еще в передней. Появление Ивана
Никифоровича,  и  еще  в  суд,  так  показалось
необыкновенным,  что  судья  вскрикнул;  сек-



ретарь  прервал  свое  чтение.  Один  канцеля-
рист,  в  фризовом  подобии  полуфрака,  взял  в
губы  перо;  другой  проглотил  муху.  Даже  от-
правлявший  должность  фельдъегеря714  и  сто-
рожа  инвалид,  который  до  того  стоял  у  две-
рей, почесывая в своей грязной рубашке с на-
шивкою на плече, даже этот инвалид разинул
рот и наступил кому-то на ногу.

— Какими судьбами! что и как? Как здоро-
вье ваше, Иван Никифорович?

Но  Иван  Никифорович  был  ни  жив  ни
мертв, потому что завязнул в дверях и не мог
сделать ни шагу вперед или назад.  Напрасно
судья  кричал  в  переднюю,  чтобы  кто-нибудь
из находившихся там выпер сзади Ивана Ни-
кифоровича  в  присутственную  залу.  В  перед-
ней  находилась  одна  только  старуха  проси-
тельница,  которая,  несмотря  на  все  усилия
своих  костистых  рук,  ничего  не  могла  сде-
лать. Тогда один из канцелярских, с толстыми
губами,  с  широкими  плечами,  с  толстым  но-
сом,  глазами,  глядевшими  скоса  и  пьяна,  с
разодранными  локтями,  приближился  к  пе-
редней  половине  Ивана  Никифоровича,  сло-
жил ему обе руки накрест, как ребенку, и миг-



нул старому инвалиду, который уперся своим
коленом  в  брюхо  Ивана  Никифоровича,  и,
несмотря  на  жалобные  стоны,  вытиснут  он
был в переднюю. Тогда отодвинули задвижки
и  отворили  вторую  половинку  дверей.  При-
чем канцелярский и его помощник, инвалид,
от  дружных  усилий  дыханием  уст  своих  рас-
пространили  такой  сильный  запах,  что  ком-
ната  присутствия  превратилась  было  на  вре-
мя в питейный дом.

— Не зашибли ли вас, Иван Никифорович?
Я скажу матушке, она пришлет вам настойки,
которою потрите только поясницу и спину, и
все пройдет.

Но  Иван  Никифорович  повалился  на  стул
и,  кроме  продолжительных  охов,  ничего  не
мог сказать. Наконец слабым, едва слышным
от усталости голосом произнес он:

— Не угодно ли? — и, вынувши из кармана
рожок, прибавил: — Возьмите, одолжайтесь!

— Весьма  рад,  что  вас  вижу, —  отвечал  су-
дья. —  Но  все  не  могу  представить  себе,  что
заставило  вас  предпринять  труд  и  одолжить
нас такою приятною нечаянностию.

— С  просьбою… —  мог  только  произнесгь



Иван Никифорович.
— С просьбою? с какою?
— С позвом… — тут одышка произвела дол-

гую  паузу, —  ох!.,  с  позвом  на  мошенника…
Ивана Ивановича Перерепенка.

— Господи!  и  вы  туда!  Такие  редкие  дру-
зья!  Позов на такого добродетельного челове-
ка!..

— Он  сам  сатана! —  произнес  отрывисто
Иван Никифорович.

Судья перекрестился.
— Возьмите просьбу, прочитайте.
— Нечего  делать,  прочитайте,  Тарас  Тихо-

нович, —  сказал  судья,  обращаясь  к  секрета-
рю  с  видом  неудовольствия,  причем  нос  его
невольно  понюхал  верхнюю  губу,  что  обык-
новенно он делал прежде только от большого
удовольствия.  Такое самоуправство носа при-
чинило  судье  еще  более  досады.  Он  вынул
платок и смел с верхней губы весь табак, что-
бы наказать дерзость его.

Секретарь,  сделавши  обыкновенный  свой
приступ, который он всегда употреблял перед
начатием чтения, то есть без помощи носово-
го  платка,  начал  обыкновенным  своим  голо-



сом таким образом:
— «Просит  дворянин  Миргородского  пове-

та  Иван,  Никифоров  сын,  Довгочхун,  а  о  чем,
тому следуют пункты:

1) По  ненавистной  злобе  своей  и  явному
недоброжелательству,  называющий  себя  дво-
рянином,  Иван,  Иванов  сын,  Перерепенко
всякие  пакости,  убытки  и  иные  ехидненские
и  в  ужас  приводящие  поступки  мне  чинит  и
вчерашнего дня пополудни,  как разбойник и
тать, с топорами, пилами, долотами и иными
слесарными орудиями, забрался ночью в мой
двор  и  в  находящийся  в  оном  мой  же  соб-
ственный хлев, собственноручно и поносным
образом его изрубил.  На что,  с  моей стороны,
я  не  подавал  никакой  причины  к  столь  про-
тивозаконному и разбойническому поступку.

2) Оный  же  дворянин  Перерепенко  имеет
посягательство на самую жизнь мою и до 7-го
числа  прошлого  месяца,  содержа  втайне  сие
намерение,  пришел  ко  мне  и  начал  друже-
ским и хитрым образом выпрашивать у меня
ружье, находившееся в моей комнате, и пред-
лагал мне за него,  с  свойственною ему скупо-
стью,  многие  негодные вещи,  как-то:  свинью



бурую и две мерки овса. Но, предугадывая то-
гда же преступное его намерение,  я  всячески
старался  от  оного  уклонить  его;  но  оный  мо-
шенник и подлец,  Иван,  Иванов сын,  Перере-
пенко,  выбранил  меня  мужицким  образом  и
питает  ко  мне  с  того  времени  вражду  непри-
миримую.  Притом  же  оный,  часто  поминае-
мый,  неистовый  дворянин  и  разбойник,
Иван,  Иванов сын,  Перерепенко,  и  происхож-
дения  весьма  поносного:  его  сестра  была  из-
вестная всему свету потаскуха и ушла за егер-
скою  ротою715,  стоявшею  назад  тому  пять  лет
в  Миргороде;  а  мужа  своего  записала  в  кре-
стьяне.  Отец  и  мать  его  тоже  были  пребезза-
конные  люди,  и  оба  были  невообразимые
пьяницы.  Упоминаемый  же  дворянин  и  раз-
бойник  Перерепенко  своими  скотоподобны-
ми  и  порицания  достойными  поступками
превзошел всю свою родню и под видом бла-
гочестия  делает  самые  соблазнительные  де-
ла: постов не содержит, ибо накануне Филип-
повки  сей  богоотступник  купил  барана  и  на
другой  день  велел  зарезать  своей  беззакон-
ной  девке  Гапке,  оговариваясь,  аки  бы  ему
нужно  было  под  тот  час  сало  на  каганцы  и



свечи.
Посему  прошу  оного  дворянина,  яко  раз-

бойника,  святотатца,  мошенника,  уличенно-
го  уже  в  воровстве  и  грабительстве,  в  канда-
лы  заковать  и  в  тюрьму,  или  государствен-
ный  острог,  препроводить,  и  там  уже,  по
усмотрению, лиша чинов и дворянства, добре
барбарами шмаровать716  и в Сибирь на катор-
гу  по  надобности  заточить;  проторы,  убытки
велеть ему заплатить и по сему моему проше-
нию  решение  учинить. —  К  сему  прошению
руку  приложил  дворянин  Миргородского  по-
вета Иван, Никифоров сын, Довгочхун».

Как только секретарь кончил чтение, Иван
Никифорович взялся за  шапку и поклонился,
с намерением уйти.

— Куда же вы, Иван Никифорович? — гово-
рил  ему  вслед  судья. —  Посидите  немного!
выпейте  чаю!  Орышко717!  что  ты  стоишь,  глу-
пая девка, и перемигиваешься с канцелярски-
ми? Ступай, принеси чаю!

Но  Иван  Никифорович,  с  испуга,  что  так
далеко зашел от дому и выдержал такой опас-
ный  карантин,  успел  уже  пролезть  в  дверь,
проговорив:



— Не  беспокойтесь,  я  с  удовольствием… —
и затворил ее за собою, оставив в изумлении
все присутствие.

Делать  было  нечего.  Обе  просьбы  были
приняты,  и  дело  готовилось  принять  доволь-
но  важный  интерес,  как  одно  непредвиден-
ное  обстоятельство  сообщило  ему  еще  боль-
шую занимательность. Когда судья вышел из
присутствия  в  сопровождении  подсудка  и
секретаря,  а  канцелярские  укладывали  в  ме-
шок  нанесенных  просителями  кур,  яиц,  кра-
юх  хлеба,  пирогов,  книшей  и  прочего  дрязгу,
в  это  время бурая  свинья вбежала в  комнату
и  схватила,  к  удивлению  присутствовавших,
не  пирог  или  хлебную  корку,  но  прошение
Ивана  Никифоровича,  которое  лежало  на
конце  стола,  перевесившись  листами  вниз.
Схвативши бумагу, бурая хавронья718  убежала
так  скоро,  что  ни  один  из  приказных  чинов-
ников  не  мог  догнать  ее,  несмотря  на  кидае-
мые линейки и чернильницы.

Это  чрезвычайное  происшествие  произве-
ло  страшную  суматоху,  потому  что  даже  ко-
пия не была еще списана с нее. Судья, то есть
его секретарь и подсудок,  долго трактовали719



К

об  таком  неслыханном  обстоятельстве;  нако-
нец  решено  было  на  том,  чтобы  написать  об
этом отношение к городничему, так как след-
ствие по этому делу более относилось к граж-
данской полиции. Отношение за № 389 посла-
но было к нему того же дня, и по этому само-
му  произошло  довольно  любопытное  объяс-
нение,  о  котором  читатели  могут  узнать  из
следующей главы.
 

Глава V
В которой излагается совещание двух

почетных в Миргороде особ
 

ак только Иван Иванович управился в сво-
ем  хозяйстве  и  вышел,  по  обыкновению,

полежать  под  навесом,  как,  к  несказанному
удивлению своему, увидел что-то красневшее
в  калитке.  Это  был  красный  обшлаг  городни-
чего,  который,  равномерно  как  и  воротник
его, получил политуру и по краям превращал-
ся  в  лакированную  кожу.  Иван  Иванович  по-
думал  про  себя:  «Недурно,  что  пришел  Петр
Федорович  поговорить», —  но  очень  удивил-
ся,  увидя,  что  городничий  шел  чрезвычайно



скоро  и  размахивал  руками,  что  случалось  с
ним,  по  обыкновению,  весьма редко.  На мун-
дире у городничего посажено было восемь пу-
говиц,  девятая  как  оторвалась  во  время  про-
цессии при освящении храма назад тому два
года,  так  до  сих  пор  десятские720  не  могут
отыскать,  хотя  городничий  при  ежедневных
рапортах,  которые  отдают  ему  квартальные
надзиратели721,  всегда  спрашивает,  нашлась
ли  пуговица.  Эти  восемь  пуговиц  были  наса-
жены  у  него  таким  образом,  как  бабы  садят
бобы;  одна  направо,  другая  налево.  Левая  но-
га  была у  него  прострелена  в  последней кам-
пании, и потому он, прихрамывая, закидывал
ею  так  далеко  в  сторону,  что  разрушал  этим
почти  весь  труд  правой  ноги.  Чем  быстрее
действовал  городничий  своею  пехотою,  тем
менее  она  подвигалась  вперед.  И  потому,  по-
камест  дошел  городничий  к  навесу,  Иван
Иванович имел довольно времени теряться в
догадках, отчего городничий так скоро разма-
хивал  руками.  Тем  более  это  его  занимало,
что  дело  касалось  необыкновенной  важно-
сти, ибо при нем была даже новая шпага.

— Здравствуйте, Петр Федорович! — вскри-



чал  Иван  Иванович,  который,  как  уже  сказа-
но,  был  очень  любопытен  и  никак  не  мог
удержать своего нетерпения при виде, как го-
родничий  брал  приступом  крыльцо,  но  все
еще не поднимал глаз своих вверх и ссорился
с  своею  пехотою,  которая  никаким  образом
не могла с одного размаху взойти на ступень-
ку.

— Доброго  дня  желаю  любезному  другу  и
благодетелю Ивану Ивановичу! — отвечал го-
родничий.

— Милости  прошу  садиться.  Вы,  как  я  ви-
жу, устали, потому что ваша раненая нога ме-
шает…

— Моя  нога! —  вскрикнул  городничий,
бросив  на  Ивана  Ивановича  один  из  тех
взглядов,  какие  бросает  великан  на  пигмея,
ученый  педант  на  танцевального  учителя.
При этом он вытянул свою ногу  и  топнул ею
об  пол.  Эта  храбрость,  однако  ж,  ему  дорого
стоила, потому что весь корпус его покачнул-
ся  и  нос  клюнул  перила;  но  мудрый  блюсти-
тель  порядка,  чтоб  не  подать  никакого  вида,
тотчас оправился и полез в карман, как будто
бы  с  тем,  чтобы  достать  табакерку. —  Я  вам



доложу  о  себе,  любезнейший  друг  и  благоде-
тель  Иван  Иванович,  что  я  делывал  на  веку
своем не такие походы. Да, серьезно, делывал.
Например,  во  время  кампании  тысяча  во-
семьсот седьмого года…722  Ах,  я  вам расскажу,
каким манером я перелез через забор к одной
хорошенькой немке. — При этом городничий
зажмурил  один  глаз  и  сделал  бесовски  плу-
товскую улыбку.

— Где  же  вы  бывали  сегодня? —  спросил
Иван Иванович, желая прервать городничего
и  скорее  навести  его  на  причину  посещения;
ему  бы  очень  хотелось  спросить,  что  такое
намерен объявить городничий; но тонкое по-
знание  света  представляло  ему  всю  непри-
личность  такого  вопроса,  и  Иван  Иванович
должен  был  скрепиться  и  ожидать  разгадки,
между  тем  как  сердце  его  колотилось  с
необыкновенною силою.

— А  позвольте,  я  вам  расскажу,  где  был
я, —  отвечал  городничий. —  Во-первых,  доло-
жу вам, что сегодня отличное время…

При  последних  словах  Иван  Иванович  по-
чти что не умер.

— Но,  позвольте, —  продолжал  городни-



чий. —  Я  пришел  сегодня  к  вам  по  одному
весьма важному делу. — Тут лицо городниче-
го и осанка приняли то же самое озабоченное
положение,  с  которым  брал  он  приступом
крыльцо.

Иван Иванович ожил и трепетал, как в ли-
хорадке,  не  замедливши,  по  обыкновению
своему, сделать вопрос:

— Какое  же  оно  важное?  разве  оно  важ-
ное?

— Вот извольте видеть: прежде всего осме-
люсь  доложить  вам,  любезный  друг  и  благо-
детель Иван Иванович, что вы… с моей сторо-
ны, я, извольте видеть, я ничего, но виды пра-
вительства,  виды  правительства  этого  требу-
ют: вы нарушили порядок благочиния!..

— Что это вы говорите, Петр Федорович? Я
ничего не понимаю.

— Помилуйте,  Иван  Иванович!  Как  вы  ни-
чего  не  понимаете?  Ваша  собственная  живо-
тина утащила очень важную казенную бума-
гу, и вы еще говорите после этого, что ничего
не понимаете!

— Какая животина?
— С позволения сказать, ваша собственная



бурая свинья.
— А  я  чем  виноват?  Зачем  судейский  сто-

рож отворяет двери!
— Но,  Иван  Иванович,  ваше  собственное

животное — стало быть, вы виноваты.
— Покорно  благодарю  вас  за  то,  что  с  сви-

ньею меня равняете.
— Вот  уж  этого  я  не  говорил,  Иван  Ивано-

вич! Ей-Богу,  не говорил! Извольте рассудить
по  чистой  совести  сами:  вам,  без  всякого  со-
мнения  известно,  что,  согласно  с  видами  на-
чальства,  запрещено  в  городе,  тем  же  паче  в
главных  градских  улицах,  прогуливаться
нечистым  животным.  Согласитесь  сами,  что
это дело запрещенное.

— Бог  знает  что  это  вы говорите!  Большая
важность, что свинья вышла на улицу!

— Позвольте  вам  доложить,  позвольте,
позвольте,  Иван  Иванович,  это  совершенно
невозможно.  Что  ж  делать?  Начальство  хо-
чет —  мы  должны  повиноваться.  Не  спорю,
забегают иногда на улицу и даже на площадь
куры и гуси, — заметьте себе: куры и гуси; но
свиней  и  козлов  я  еще  в  прошлом  году  дал
предписание  не  впускать  на  публичные  пло-



щади.  Которое  предписание  тогда  же  прика-
зал  прочитать  изустно,  в  собрании,  пред  це-
лым народом.

— Нет,  Петр  Федорович,  я  здесь  ничего  не
вижу,  как  только  то,  что  вы  всячески  старае-
тесь обижать меня.

— Вот  этого-то  не  можете  сказать,  любез-
нейший друг и благодетель, чтобы я старался
обижать. Вспомните сами: я не сказал вам ни
одного слова прошлый год, когда вы выстрои-
ли крышу целым аршином выше установлен-
ной меры. Напротив, я показал вид, как будто
совершенно  этого  не  заметил.  Верьте,  любез-
нейший  друг,  что  и  теперь  бы  я  совершенно,
так  сказать…  но  мой  долг,  словом,  обязан-
ность  требует  смотреть  за  чистотою.  Посуди-
те сами, когда вдруг на главной улице…

— Уж  хороши  ваши  главные  улицы!  Туда
всякая баба идет выбросить то, что ей не нуж-
но.

— Позвольте  вам  доложить,  Иван  Ивано-
вич, что вы сами обижаете меня! Правда, это
случается  иногда,  но  по  большей  части  толь-
ко  под  забором,  сараями  или  коморами;  но
чтоб на главной улице, на площадь втесалась



супоросная свинья723, это такое дело…
— Что  ж  такое,  Петр  Федорович!  Ведь  сви-

нья творение Божие!
— Согласен!  Это  всему  свету  известно,  что

вы  человек  ученый,  знаете  науки  и  прочие
разные  предметы.  Конечно,  я  наукам  не  обу-
чался  никаким:  скорописному  письму724  я  на-
чал  учиться  на  тридцатом  году  своей  жизни.
Ведь я, как вам известно, из рядовых.

— Гм! — сказал Иван Иванович.
— Да, —  продолжал  городничий, —  в  тыся-

ча восемьсот первом годуя находился в сорок
втором  егерском  полку  в  четвертой  роте  по-
ручиком.  Ротный  командир  у  нас  был,  если
изволите знать, капитан Еремеев. — При этом
городничий запустил свои пальцы в табакер-
ку,  которую  Иван  Иванович  держал  откры-
тою, и переминал табак.

Иван Иванович отвечал:
— Гм!
— Но  мой  долг, —  продолжал  городни-

чий, —  есть  повиноваться  требованиям  пра-
вительства.  Знаете  ли  вы,  Иван  Иванович,
что похитивший в суде казенную бумагу под-
вергается, наравне со всяким другим преступ-



лением, уголовному суду?
— Так  знаю,  что,  если  хотите,  и  вас  научу.

Так говорится о людях, например если бы вы
украли  бумагу;  но  свинья  животное,  творе-
ние Божие!

— Всё  так,  но  закон  говорит:  «виновный  в
похищении…»  Прошу  вас  прислушаться  вни-
мательно: виновный! Здесь не означается ни
рода, ни пола, ни звания, — стало быть, и жи-
вотное может быть виновно. Воля ваша, а жи-
вотное прежде произнесения приговора к на-
казанию  должно  быть  представлено  в  поли-
цию как нарушитель порядка.

— Нет,  Петр  Федорович! —  возразил  хлад-
нокровно  Иван  Иванович. —  Этого-то  не  бу-
дет!

— Как  вы  хотите,  только  я  должен  следо-
вать предписаниям начальства.

— Что ж вы стращаете меня? Верно, хотите
прислать  за  нею  безрукого  солдата?  Я  прика-
жу  дворовой  бабе  его  кочергой  выпроводить.
Ему последнюю руку переломят.

— Я  не  смею  с  вами  спорить.  В  таком  слу-
чае если вы не хотите представить ее в поли-
цию, то пользуйтесь ею, как вам угодно: зако-



лите,  когда  желаете,  ее  к  Рождеству  и  наде-
лайте из нее окороков или так съедите. Толь-
ко  я  бы  у  вас  попросил,  если  будете  делать
колбасы, пришлите мне парочку тех, которые
у вас так искусно делает Гапка из свиной кро-
ви  и  сала.  Моя  Аграфена  Трофимовна  очень
их любит.

— Колбас, извольте, пришлю парочку.
— Очень  вам  буду  благодарен,  любезный

друг и благодетель. Теперь позвольте вам ска-
зать  еще  одно  слово:  я  имею  поручение,  как
от  судьи,  так  равно  и  от  всех  наших  знако-
мых, так сказать, примирить вас с приятелем
вашим, Иваном Никифоровичем.

— Как!  с  невежею?  чтобы  я  примирился  с
этим  грубияном?  Никогда!  Не  будет  этого,  не
будет! —  Иван  Иванович  был  в  чрезвычайно
решительном состоянии.

— Как  вы  себе  хотите, —  отвечал  городни-
чий,  угощая  обе  ноздри  табаком. —  Я  сам  не
смею  советовать;  однако  ж  позвольте  доло-
жить:  вот  вы  теперь  в  ссоре,  а  как  помири-
тесь…

Но Иван Иванович начал говорить о ловле
перепелов, что обыкновенно случалось, когда



С

он хотел замять речь.
Итак,  городничий,  не  получив  никакого

успеха, должен был отправиться восвояси.
 

Глава VI
Из которой читатель легко может узнать

все то, что в ней содержится
 

колько ни старались в суде скрыть дело, но
на  другой  же  день  весь  Миргород  узнал,

что свинья Ивана Ивановича утащила прось-
бу  Ивана  Никифоровича.  Сам  городничий
первый,  позабывшись,  проговорился.  Когда
Ивану Никифоровичу сказали об этом, он ни-
чего  не  сказал,  спросил  только:  «Не  бурая
ли?»

Но  Агафия  Федосеевна,  которая  была  при
этом, начала опять приступать к Ивану Ники-
форовичу:

— Что  ты,  Иван  Никифорович?  Над  тобой
будут  смеяться,  как  над  дураком,  если  ты  по-
пустишь! Какой ты после этого будешь дворя-
нин!  Ты  будешь  хуже  бабы,  что  продает  сла-
стены, которые ты так любишь!

И  уговорила  неугомонная!  Нашла  где-то



человечка средних лет,  черномазого,  с  пятна-
ми  по  всему  лицу,  в  темно-синем,  с  заплата-
ми  на  локтях,  сюртуке —  совершенную  при-
казную  чернильницу!  Сапоги  он  смазывал
дегтем, носил по три пера за ухом и привязан-
ный к пуговице на шнурочке стеклянный пу-
зырек вместо чернильницы; съедал за одним
разом  девять  пирогов,  а  десятый  клал  в  кар-
ман,  и  в  один  гербовый  лист  столько  уписы-
вал всякой ябеды, что никакой чтец не мог за
одним  разом  прочесть,  не  перемежая  этого
кашлем  и  чиханьем.  Это  небольшое  подобие
человека  копалось,  корпело,  писало  и  нако-
нец состряпало такую бумагу:

«В  миргородский  поветовый  суд  от  дворя-
нина Ивана, Никифорова сына, Довгочхуна.

Вследствие  оного  прошения  моего,  что  от
меня,  дворянина  Ивана,  Никифорова  сына,
Довгочхуна,  к  тому  имело  быть,  совокупно  с
дворянином Иваном, Ивановым сыном, Пере-
репенком,  чему  и  сам  поветовый  миргород-
ский  суд  потворство  свое  изъявил.  И  самое
оное нахальное самоуправство бурой свиньи,
будучи  втайне  содержимо  и  уже  от  сторон-
них  людей  до  слуха  дошедшись.  Понеже725



оное  допущение  и  потворство,  яко  злоумыш-
ленное,  суду  неукоснительно  подлежит;  ибо
оная свинья есть животное глупое и тем паче
способное к хищению бумаги. Из чего очевид-
но явствует, что часто поминаемая свинья не
иначе как была подущена к  тому самим про-
тивником726,  называющим  себя  дворянином
Иваном,  Ивановым  сыном,  Перерепенком,
уже  уличенном  в  разбое,  посягательстве  на
жизнь и святотатстве. Но оный миргородский
суд,  с  свойственным  ему  лицеприятием,  тай-
ное  своей особы соглашение изъявил;  без  ка-
кового  соглашения  оная  свинья  никоим  бы
образом не могла быть допущенною к утаще-
нию  бумаги:  ибо  миргородский  поветовый
суд  в  прислуге  весьма  снабжен,  для  сего  до-
вольно уже назвать одного солдата, во всякое
время  в  приемной  пребывающего,  который
хотя имеет один кривой глаз и несколько по-
врежденную руку, но, чтобы выгнать свинью
и  ударить  ее  дубиною,  имеет  весьма  сораз-
мерные способности. Из чего достоверно вид-
но  потворство  оного  миргородского  суда  и
бесспорно  разделение  жидовского  от  того  ба-
рыша  по  взаимности  совмещаясь.  Оный  же



вышеупомянутый  разбойник  и  дворянин
Иван,  Иванов  сын,  Перерепенко  в  приточе-
нии  ошельмовавшись  состоялся727.  Почему  и
довожу  оному  поветовому  суду  я,  дворянин
Иван,  Никифоров сын,  Довгочхун,  в  надлежа-
щее  всеведение,  если  с  оной  бурой  свиньи
или согласившегося с нею дворянина Перере-
пенка  означенная  просьба  взыщена не  будет
и по ней решение по справедливости и в мою
пользу не возымеет, то я, дворянин Иван, Ни-
кифоров сын, Довгочхун, о таковом оного суда
противозаконном  потворстве  подать  жалобу
в палату имею с надлежащим по форме пере-
несением  дела. —  Дворянин  Миргородского
повета Иван, Никифоров сын, Довгочхун».

Эта  просьба  произвела  свое  действие:  су-
дья  был  человек,  как  обыкновенно  бывают
все  добрые  люди,  трусливого  десятка.  Он  об-
ратился  к  секретарю.  Но  секретарь  пустил
сквозь  губы  густой  «гм»  и  показал  на  лице
своем  ту  равнодушную  и  дьявольски  дву-
смысленную мину,  которую принимает  один
только сатана, когда видит у ног своих прибе-
гающую к нему жертву. Одно средство остава-
лось: примирить двух приятелей. Но как при-



ступить  к  этому,  когда  все  покушения  были
до того неуспешны? Однако ж еще решились
попытаться;  но  Иван  Иванович  напрямик
объявил,  что  не  хочет,  и  даже  весьма  рассер-
дился.  Иван Никифорович вместо ответа обо-
ротился спиною назад и хоть бы слово сказал.
Тогда  процесс  пошел  с  необыкновенною
быстротою, которою обыкновенно так славят-
ся судилища. Бумагу пометили, записали, вы-
ставили  нумер,  вшили,  расписались —  всё  в
один и тот же день, и положили дело в шкаф,
где  оно  лежало,  лежало,  лежало —  год,  дру-
гой,  третий.  Множество невест успело выйти
замуж;  в  Миргороде  пробили новую улицу;  у
судьи  выпал  один  коренной  зуб  и  два  боко-
вых;  у  Ивана  Ивановича  бегало  по  двору
больше  ребятишек,  нежели  прежде:  откуда
они взялись, Бог один знает! Иван Никифоро-
вич,  в  упрек  Ивану  Ивановичу,  выстроил  но-
вый  гусиный  хлев,  хотя  немного  подальше
прежнего, и совершенно застроился от Ивана
Ивановича,  так  что  сии  достойные  люди  ни-
когда почти не видали в лицо друг друга, — и
дело  все  лежало,  в  самом  лучшем  порядке,  в
шкафу,  который сделался мраморным от чер-



нильных пятен.
Между  тем  произошел  чрезвычайно  важ-

ный случай для всего Миргорода.
Городничий давал ассамблею728! Где возьму

я  кистей  и  красок,  чтоб  изобразить  разнооб-
разие  съезда  и  великолепное  пиршество?
Возьмите  часы,  откройте  их  и  посмотрите,
что там делается! Не правда ли, чепуха страш-
ная?  Представьте  же  теперь  себе,  что  почти
столько же, если не больше, колес стояло сре-
ди  двора  городничего.  Каких  бричек  и  пово-
зок  там  не  было!  Одна —  зад  широкий,  а  пе-
ред узенький; другая — зад узенький, а перед
широкий. Одна была и бричка и повозка вме-
сте; другая ни бричка, ни повозка; иная была
похожа  на  огромную  копну  сена  или  на  тол-
стую купчиху; другая на растрепанного жида
или  на  скелет,  еще  не  совсем  освободивший-
ся  от  кожи;  иная  была  в  профиле  совершен-
ная трубка с  чубуком;  другая была ни на что
не похожа, представляя какое-то странное су-
щество,  совершенно  безобразное  и  чрезвы-
чайно  фантастическое.  Из  среды  этого  хаоса
колес и козел возвышалось подобие кареты с
комнатным  окном,  перекрещенным  толстым



переплетом.  Кучера,  в  серых  чекменях729,
свитках и серяках730, в бараньих шапках и раз-
нокалиберных фуражках, с трубками в руках,
проводили  по  двору  распряженных  лошадей.
Что за ассамблею дал городничий! позвольте,
я перечту всех, которые были там: Тарас Тара-
сович,  Евпл  Акинфович,  Евтихий  Евтихи-
евич,  Иван  Иванович —  не  тот  Иван  Ивано-
вич,  а  другой,  Савва  Гаврилович,  наш  Иван
Иванович,  Елевферий  Елевфериевич,  Макар
Назарьевич,  Фома  Григорьевич…  Не  могу  да-
лее! не в силах! Рука устает писать! А сколько
было  дам!  смуглых  и  белолицых,  длинных  и
коротеньких,  толстых,  как  Иван  Никифоро-
вич,  и  таких  тонких,  что,  казалось,  каждую
можно  было  упрятать  в  шпажные  ножны  го-
родничего. Сколько чепцов! сколько платьев!
красных,  желтых,  кофейных,  зеленых,  синих,
новых,  перелицованных,  перекроенных;
платков,  лент,  ридикулей731!  Прощайте,  бед-
ные  глаза!  вы  никуда  не  будете  годиться  по-
сле  этого  спектакля.  А  какой  длинный  стол
был вытянут!

А как разговорилось все, какой шум подня-
ли! Куда против этого мельница со всеми сво-



ими жерновами, колесами, шестерней, ступа-
ми732! Не могу вам сказать наверно, о чем они
говорили,  но  должно  думать,  что  о  многих
приятных и полезных вещах, как-то: о погоде,
о собаках, о пшенице, о чепчиках, о жеребцах.
Наконец  Иван  Иванович —  не  тот  Иван  Ива-
нович, а другой, у которого один глаз крив, —
сказал:

— Мне  очень  странно,  что  правый  глаз
мой (кривой Иван Иванович всегда говорил о
себе  иронически)  не  видит  Ивана  Никифоро-
вича господина Довгочхуна.

— Не хотел прийти! — сказал городничий.
— Как так?
— Вот  уже,  слава  Богу,  есть  два  года,  как

поссорились  они  между  собою,  то  есть  Иван
Иванович  с  Иваном  Никифоровичем;  и  где
один, туда другой ни за что не пойдет!

— Что  вы  говорите! —  При  этом  кривой
Иван Иванович поднял глаза вверх и сложил
руки вместе. — Что ж теперь,  если уже люди
с  добрыми  глазами  не  живут  в  мире,  где  же
жить мне в ладу с кривым моим оком!

На  эти  слова  все  засмеялись  во  весь  рот.
Все  очень любили кривого  Ивана Ивановича



за  то,  что  он  отпускал  шутки  совершенно  во
вкусе  нынешнем.  Сам  высокий,  худощавый
человек,  в  байковом  сюртуке733,  с  пластырем
на носу, который до того сидел в углу и ни ра-
зу не переменил движения на своем лице, да-
же  когда  залетела  к  нему  в  нос  муха, —  этот
самый господин встал с своего места и подви-
нулся  ближе  к  толпе,  обступившей  кривого
Ивана Ивановича.

— Послушайте! — сказал кривой Иван Ива-
нович,  когда  увидел,  что  его  окружило  поря-
дочное общество. — Послушайте! Вместо того
что  вы теперь  заглядываетесь  на  мое  кривое
око,  давайте  вместо  этого  помирим  двух  на-
ших приятелей! Теперь Иван Иванович разго-
варивает  с  бабами  и  девчатами, —  пошлем
потихоньку  за  Иваном  Никифоровичем,  да  и
столкнем их вместе.

Все  единодушно  приняли  предложение
Ивана  Ивановича  и  положили  немедленно
послать  к  Ивану  Никифоровичу  на  дом —
просить его во что бы то ни стало приехать к
городничему на обед. Но важный вопрос — на
кого возложить это важное поручение? — по-
вергнул  всех  в  недоумение.  Долго  спорили,



кто способнее и искуснее в дипломатической
части;  наконец  единодушно  решили  возло-
жить  все  это  на  Антона  Прокофьевича  Голо-
пузя734.

Но  прежде  нужно несколько  познакомить
читателя  с  этим  замечательным  лицом.  Ан-
тон  Прокофьевич  был  совершенно  доброде-
тельный человек во всем значении этого сло-
ва: даст ли ему кто из почетных людей в Мир-
городе платок на шею или исподнее — он бла-
годарит; щелкнет ли его кто слегка в нос, он и
тогда благодарит. Если у него спрашивали:

«Отчего  это  у  вас,  Антон  Прокофьевич,
сюртук коричневый, а рукава голубые?» — то
он обыкновенно всегда отвечал:

«А у вас и такого нет! Подождите, обносит-
ся,  весь будет одинаковый!» И точно: голубое
сукно от действия солнца начало обращаться
в коричневое и теперь совершенно подходит
под цвет сюртука! Но вот что странно: что Ан-
тон  Прокофьевич  имеет  обыкновение  сукон-
ное  платье  носить  летом,  а  нанковое  зимою.
Антон  Прокофьевич  не  имеет  своего  дома.  У
него  был  прежде,  на  конце  города,  но  он  его
продал  и  на  вырученные  деньги  купил  трой-



ку  гнедых  лошадей  и  небольшую  бричку,  в
которой  разъезжал  гостить  по  помещикам.
Но так как с  ними много было хлопот и при-
том  нужны  были  деньги  на  овес,  то  Антон
Прокофьевич их променял на скрыпку и дво-
ровую  девку,  взявши  придачи  двадцатипяти-
рублевую  бумажку.  Потом  скрыпку  Антон
Прокофьевич продал, а девку променял за ки-
сет сафьянный с золотом. И теперь у него ки-
сет  такой,  какого  ни у  кого  нет.  За  это  насла-
ждение  он  уже  не  может  разъезжать  по  де-
ревням, а должен оставаться в городе и ноче-
вать в разных домах, особенно тех дворян, ко-
торые находили удовольствие щелкать его по
носу.  Антон  Прокофьевич  любит  хорошо  по-
есть,  играет  изрядно  в  «дураки»  и  «мельни-
ки»735. Повиноваться всегда было его стихиею,
и  потому  он,  взявши  шапку  и  палку,  немед-
ленно отправился в путь. Но, идучи, стал рас-
суждать,  каким образом ему подвигнуть Ива-
на  Никифоровича  прийти  на  ассамблею.
Несколько крутой нрав сего, впрочем, достой-
ного  человека  делал  его  предприятие  почти
невозможным. Да и как, в самом деле, ему ре-
шиться  прийти,  когда  встать  с  постели  уже



ему стоило великого труда? Но положим, что
он встанет, как ему прийти туда, где находит-
ся, — что, без сомнения, он знает, — неприми-
римый  враг  его?  Чем  более  Антон  Прокофье-
вич  обдумывал,  тем  более  находил  препят-
ствий. День был душен; солнце жгло; пот лил-
ся с него градом. Антон Прокофьевич, несмот-
ря,  что  его  щелкали  по  носу,  был  довольно
хитрый  человек  на  многие  дела, —  в  мене
только  был  он  не  так  счастлив, —  он  очень
знал,  когда  нужно  прикинуться  дураком,  и
иногда  умел  найтиться  в  таких  обстоятель-
ствах и случаях, где редко умный бывает в со-
стоянии извернуться.

В то время как изобретательный ум его вы-
думывал  средство,  как  убедить  Ивана  Ники-
форовича,  и  уже  он  храбро  шел  навстречу
всего,  одно  неожиданное  обстоятельство
несколько  смутило  его.  Не  мешает  при  этом
сообщить  читателю,  что  у  Антона  Прокофье-
вича  были,  между  прочим,  одни  панталоны
такого странного свойства, что когда он наде-
вал  их,  то  всегда  собаки  кусали  его  за  икры.
Как  на  беду,  в  тот  день  он  надел  именно эти
панталоны.  И  потому  едва  только  он  предал-



– А

ся размышлениям, как страшный лай со всех
сторон поразил слух его.  Антон Прокофьевич
поднял  такой  крик, —  громче  его  никто  не
умел кричать, — что не только знакомая баба
и  обитатель  неизмеримого  сюртука  выбежа-
ли к  нему навстречу,  но  даже мальчишки со
двора Ивана Ивановича посыпались к нему, и
хотя  собаки  только  за  одну  ногу  успели  его
укусить,  однако  ж  это  очень  уменьшило  его
бодрость  и  он  с  некоторого  рода  робостью
подступал к крыльцу.
 

Глава VII
и последняя

 
!  здравствуйте.  На  что  вы  собак  драз-
ните? —  сказал  Иван  Никифорович,

увидевши  Антона  Прокофьевича,  потому  что
с Антоном Прокофьевичем никто иначе не го-
ворил, как шутя.

— Чтоб  они  передохли  все!  Кто  их  драз-
нит? — отвечал Антон Прокофьевич.

— Вы врете.
— Ей-Богу, нет! Просил вас Петр Федорович

на обед.



— Гм!
— Ей-Богу!  так  убедительно  просил,  что

выразить  не  можно.  Что  это,  говорит,  Иван
Никифорович  чуждается  меня,  как  неприяте-
ля.  Никогда  не  зайдет  поговорить  либо  поси-
деть.

Иван  Никифорович  погладил  свой  подбо-
родок.

— Если,  говорит,  Иван  Никифорович  и  те-
перь  не  придет,  то  я  не  знаю,  что  подумать:
верно,  он  имеет  на  меня  какой  умысел!  Сде-
лайте  милость,  Антон  Прокофьевич,  уговори-
те  Ивана  Никифоровича!  Что  ж,  Иван  Ники-
форович?  пойдем!  там  собралась  теперь  от-
личная компания!

Иван  Никифорович  начал  рассматривать
петуха,  который,  стоя  на  крыльце,  изо  всей
мочи драл горло.

— Если  бы  вы  знали,  Иван  Никифоро-
вич, — продолжал усердный депутат, — какой
осетрины,  какой  свежей  икры  прислали  Пет-
ру Федоровичу!

При  этом  Иван  Никифорович  поворотил
свою голову и начал внимательно прислуши-
ваться.



Это ободрило депутата.
— Пойдемте  скорее,  там  и  Фома  Григорье-

вич!  Что  ж  вы? —  прибавил  он,  видя,  что
Иван  Никифорович  лежал  все  в  одинаковом
положении. — Что ж? идем или нейдем?

— Не хочу.
Это  «не  хочу»  поразило  Антона  Прокофье-

вича.  Он  уже  думал,  что  убедительное  пред-
ставление  его  совершенно  склонило  этого,
впрочем, достойного человека, но вместо того
услышал решительное «не хочу».

— Отчего  же  не  хотите  вы? —  спросил  он
почти с досадою, которая показывалась у него
чрезвычайно  редко,  даже  тогда,  когда  клали
ему на голову зажженную бумагу, чем особен-
но любили себя тешить судья и городничий.

Иван Никифорович понюхал табаку.
— Воля  ваша,  Иван  Никифорович,  я  не

знаю, что вас удерживает.
— Чего  я  пойду? —  проговорил  наконец

Иван  Никифорович, —  там  будет  разбой-
ник! —  Так  он  называл  обыкновенно  Ивана
Ивановича.

Боже праведный! А давно ли…
— Ей-Богу,  не  будет!  вот  как  Бог  свят,  что



не будет! Чтоб меня на самом этом месте гро-
мом  убило! —  отвечал  Антон  Прокофьевич,
который  готов  был  божиться  десять  раз  на
один  час. —  Пойдемте  же,  Иван  Никифоро-
вич!

— Да  вы  врете,  Антон  Прокофьевич,  он
там?

— Ей-Богу, ей-Богу, нет! Чтобы я не сошел с
этого места, если он там! Да и сами посудите,
с какой стати мне лгать? Чтоб мне руки и но-
ги  отсохли!..  Что,  и  теперь  не  верите?  Чтоб  я
околел  тут  же  перед  вами!  чтоб  ни  отцу,  ни
матери  моей,  ни  мне  не  видать  Царствия
Небесного! Еще не верите?

Иван  Никифорович  этими  уверениями  со-
вершенно  успокоился  и  велел  своему  камер-
динеру в безграничном сюртуке принесть ша-
ровары и нанковый казакин.

Я  полагаю,  что  описывать,  каким  образом
Иван  Никифорович  надевал  шаровары,  как
ему намотали галстук и наконец надели каза-
кин,  который под левым рукавом лопнул,  со-
вершенно  излишне.  Довольно,  что  он  во  все
это время сохранял приличное спокойствие и
не отвечал ни слова на предложения Антона



Прокофьевича —  что-нибудь  променять  на
его турецкий кисет.

Между  тем  собрание  с  нетерпением  ожи-
дало  решительной  минуты,  когда  явится
Иван  Никифорович  и  исполнится  наконец
всеобщее  желание,  чтобы  сии  достойные  лю-
ди  примирились  между  собою;  многие  были
почти  уверены,  что  не  придет  Иван  Никифо-
рович.  Городничий  даже  бился  об  заклад  с
кривым  Иваном  Ивановичем,  что  не  придет,
но  разошелся  только  потому,  что  кривой
Иван Иванович требовал, чтобы тот поставил
в  заклад  подстреленную  свою  ногу,  а  он  кри-
вое око, — чем городничий очень обиделся, а
компания  потихоньку  смеялась.  Никто  еще
не садился за стол, хотя давно уже был второй
час —  время,  в  которое  в  Миргороде,  даже  в
парадных случаях, давно уже обедают.

Едва только Антон Прокофьевич появился
в  дверях,  как  в  то  же  мгновение  был  обступ-
лен  всеми.  Антон  Прокофьевич  на  все  вопро-
сы  закричал  одним  решительным  словом:
«Не  будет».  Едва  только  он  это  произнес,  и
уже  град  выговоров,  браней,  а  может  быть  и
щелчков, готовился посыпаться на его голову



за  неудачу  посольства,  как  вдруг  дверь  отво-
рилась и — вошел Иван Никифорович.

Если  бы  показался  сам  сатана  или  мерт-
вец,  то  они  бы  не  произвели  такого  изумле-
ния  на  все  общество,  в  какое  повергнул  его
неожиданный  приход  Ивана  Никифоровича.
А Антон Прокофьевич только заливался, ухва-
тившись  за  бока,  от  радости,  что  так  подшу-
тил над всею компаниею.

Как бы то ни было, только это было почти
невероятно  для  всех,  чтобы  Иван  Никифоро-
вич  в  такое  короткое  время  мог  одеться,  как
прилично дворянину. Ивана Ивановича в это
время  не  было;  он  зачем-то  вышел.  Очнув-
шись от изумления, вся публика приняла уча-
стие  в  здоровье  Ивана  Никифоровича  и  изъ-
явила удовольствие, что он раздался в толщи-
ну. Иван Никифорович целовался со всяким и
говорил: «Очень одолжен».

Между тем запах борща понесся  чрез  ком-
нату  и  пощекотал  приятно  ноздри  проголо-
давшимся  гостям.  Все  повалили  в  столовую.
Вереница дам, говорливых и молчаливых, то-
щих  и  толстых,  потянулась  вперед,  и  длин-
ный  стол  зарябел  всеми  цветами.  Не  стану



описывать  кушаньев,  какие  были  за  столом!
Ничего  не  упомяну ни о  мнишках в  сметане,
ни  об  утрибке736,  которую  подавали  к  борщу,
ни об индейке с сливами и изюмом, ни о том
кушанье,  которое  очень  походило  видом  на
сапоги,  намоченные  в  квасе,  ни  о  том  соусе,
который есть лебединая песнь старинного по-
вара, — о том соусе, который подавался обхва-
ченный весь винным пламенем, что очень за-
бавляло  и  вместе  пугало  дам.  Не  стану  гово-
рить об этих кушаньях потому, что мне гораз-
до  более  нравится  есть  их,  нежели  распро-
страняться об них в разговорах.

Ивану  Ивановичу  очень  понравилась  ры-
ба, приготовленная с хреном. Он особенно за-
нялся этим полезным и питательным упраж-
нением.  Выбирая  самые  тонкие  рыбьи  ко-
сточки,  он  клал  их  на  тарелку  и  как-то  неча-
янно  взглянул  насупротив:  Творец  небесный,
как  это  было  странно!  Против  него  сидел
Иван Никифорович!

В  одно  и  то  же  самое  время  взглянул  и
Иван  Никифорович!..  Нет!.,  не  могу!..  Дайте
мне другое перо! Перо мое вяло, мертво, с тон-
ким  расщепом  для  этой  картины!  Лица  их  с



отразившимся изумлением сделались как бы
окаменелыми.  Каждый  из  них  увидел  лицо
давно  знакомое,  к  которому,  казалось  бы,
невольно  готов  подойти,  как  к  приятелю
неожиданному,  и  поднесть  рожок  с  словом:
«одолжайтесь»,  или:  «смею  ли  просить  об
одолжении»; но вместе с этим то же самое ли-
цо  было  страшно,  как  нехорошее  предзнаме-
нование!  Пот  катился  градом  у  Ивана  Ивано-
вича и у Ивана Никифоровича.

Присутствующие,  все,  сколько их ни было
за столом, онемели от внимания и не отрыва-
ли глаз от некогда бывших друзей.

Дамы, которые до того времени были заня-
ты  довольно  интересным  разговором  о  том,
каким  образом  делаются  каплуны737,  вдруг
прервали разговор.  Все  стихло!  Это была кар-
тина, достойная кисти великого художника!

Наконец  Иван  Иванович  вынул  носовой
платок  и  начал  сморкаться;  а  Иван  Никифо-
рович  осмотрелся  вокруг  и  остановил  глаза
на  растворенной  двери.  Городничий  тотчас
заметил  это  движение  и  велел  затворить
дверь  покрепче.  Тогда  каждый  из  друзей  на-
чал кушать и  уже ни разу  не  взглянули друг



на друга.
Как  только  кончился  обед,  оба  прежние

приятели схватились с мест и начали искать
шапок,  чтобы  улизнуть.  Тогда  городничий
мигнул, и Иван Иванович, — не тот Иван Ива-
нович, а другой, что с кривым глазом, — стал
за  спиною  Ивана  Никифоровича,  а  городни-
чий  зашел  за  спину  Ивана  Ивановича,  и  оба
начали  подталкивать  их  сзади,  чтобы  спих-
нуть их вместе и не выпускать до тех пор, по-
ка не подадут рук. Иван Иванович, что с кри-
вым глазом, натолкнул Ивана Никифоровича,
хотя  и  несколько  косо,  однако  ж  довольно
еще удачно и в то место,  где стоял Иван Ива-
нович;  но  городничий  сделал  дирекцию738

слишком  в  сторону,  потому  что  он  никак  не
мог  управиться  с  своевольною  пехотою,  не
слушавшею  на  тот  раз  никакой  команды  и,
как  назло,  закидывавшею  чрезвычайно  дале-
ко  и  совершенно  в  противную  сторону  (что,
может, происходило оттого, что за столом бы-
ло  чрезвычайно  много  разных  наливок),  так
что  Иван  Иванович  упал  на  даму  в  красном
платье, которая из любопытства просунулась
в самую средину. Такое предзнаменование не



предвещало  ничего  доброго.  Однако  ж  судья,
чтоб  поправить  это  дело,  занял  место  город-
ничего  и,  потянувши  носом  с  верхней  губы
весь табак, отпихнул Ивана Ивановича в дру-
гую сторону.  В Миргороде это обыкновенный
способ  примирения.  Он  несколько  похож  на
игру в мячик. Как только судья пихнул Ивана
Ивановича,  Иван Иванович с  кривым глазом
уперся  всею  силою  и  пихнул  Ивана  Никифо-
ровича, с которого пот валился, как дождевая
вода с крыши. Несмотря на то что оба прияте-
ля  весьма  упирались,  однако  ж  таки  были
столкнуты,  потому  что  обе  действовавшие
стороны  получили  значительное  подкрепле-
ние со стороны других гостей.

Тогда обступили их со всех сторон тесно и
не  выпускали  до  тех  пор,  пока  они  не  реши-
лись подать друг другу руки.

— Бог  с  вами,  Иван  Никифорович  и  Иван
Иванович!  Скажите  по  совести,  за  что  вы  по-
ссорились?  не  по  пустякам  ли?  Не  совестно
ли вам перед людьми и перед Богом!

— Я не знаю, — сказал Иван Никифорович,
пыхтя от усталости (заметно было, что он был
весьма  не  прочь  от  примирения), —  я  не



знаю, что я такое сделал Ивану Ивановичу; за
что же он порубил мой хлев и  замышлял по-
губить меня?



— Не повинен ни в  каком злом умысле, —
говорил  Иван  Иванович,  не  обращая  глаз  на
Ивана  Никифоровича. —  Клянусь  и  пред  Бо-
гом и пред вами, почтенное дворянство, я ни-
чего не сделал моему врагу. За что же он меня
поносит  и  наносит  вред  моему  чину  и  зва-
нию?

— Какой  же  я  вам,  Иван  Иванович,  нанес
вред? — сказал Иван Никифорович.

Еще одна минута объяснения — и давниш-
няя вражда готова была погаснуть. Уже Иван
Никифорович полез  в  карман,  чтобы достать
рожок и сказать: «Одолжайтесь».

— Разве  это  не  вред, —  отвечал  Иван  Ива-
нович, не подымая глаз, — когда вы, милости-
вый государь, оскорбили мой чин и фамилию
таким словом, которое неприлично здесь ска-
зать?

— Позвольте  вам  сказать  по-дружески,
Иван  Иванович!  (при  этом  Иван  Никифоро-
вич  дотронулся  пальцем  до  пуговицы  Ивана
Ивановича,  что  означало  совершенное  его
расположение), — вы обиделись за черт знает
что такое: за то, что я вас назвал гусаком…

Иван  Никифорович  спохватился,  что  сде-



лал  неосторожность,  произнесши  это  слово;
но уже было поздно: слово было произнесено.

Все пошло к черту!
Когда  при  произнесении  этого  слова  без

свидетелей  Иван  Иванович  вышел  из  себя  и
пришел  в  такой  гнев,  в  каком  не  дай  Бог  ви-
дывать  человека, —  что  ж  теперь,  посудите,
любезные  читатели,  что  теперь,  когда  это
убийственное  слово  произнесено  было  в  со-
брании,  в  котором  находилось  множество
дам,  перед  которыми  Иван  Иванович  любил
быть  особенно  приличным?  Поступи  Иван
Никифорович  не  таким  образом,  скажи  он
птица, а не гусак, еще бы можно было попра-
вить.

Но — все кончено!
Он  бросил  на  Ивана  Никифоровича

взгляд — и какой взгляд! Если бы этому взгля-
ду  придана  была  власть  исполнительная,  то
он  обратил  бы  в  прах  Ивана  Никифоровича.
Гости  поняли  этот  взгляд  и  поспешили  сами
разлучить  их.  И  этот  человек,  образец  крото-
сти,  который  ни  одну  нищую  не  пропускал,
чтоб  не  расспросить  ее,  выбежал  в  ужасном
бешенстве.  Такие  сильные  бури  производят



страсти!
Целый  месяц  ничего  не  было  слышно  об

Иване  Ивановиче.  Он  заперся  в  своем  доме.
Заветный  сундук  был  отперт,  из  сундука  бы-
ли  вынуты —  что  же?  карбованцы739!  старые,
дедовские карбованцы! И эти карбованцы пе-
решли  в  запачканные  руки  чернильных
дельцов.  Дело  было  перенесено  в  палату.  И
когда  получил  Иван  Иванович  радостное  из-
вестие,  что завтра решится оно,  тогда только
выглянул  на  свет  и  решился  выйти  из  дому.
Увы!  с  того  времени  палата  извещала  еже-
дневно,  что  дело  кончится  завтра,  в  продол-
жение десяти лет!

Назад тому лет пять я проезжал чрез город
Миргород. Я ехал в дурное время. Тогда стояла
осень с своею грустно-сырою погодою, грязью
и туманом. Какая-то ненатуральная зелень —
творение  скучных,  беспрерывных  дождей —
покрывала  жидкою сетью поля  и  нивы,  к  ко-
торым  она  так  пристала,  как  шалости  стари-
ку,  розы —  старухе.  На  меня  тогда  сильное
влияние производила погода:  я  скучал,  когда
она  была  скучна.  Но,  несмотря  на  то,  когда  я
стал  подъезжать  к  Миргороду,  то  почувство-



вал,  что  у  меня  сердце  бьется  сильно.  Боже,
сколько  воспоминаний!  я  двенадцать  лет  не
видал  Миргорода.  Здесь  жили  тогда  в  трога-
тельной  дружбе  два  единственные  человека,
два  единственные  друга.  А  сколько  вымерло
знаменитых  людей!  Судья  Демьян  Демьяно-
вич уже тогда был покойником;  Иван Ивано-
вич, что с кривым глазом, тоже приказал дол-
го жить. Я въехал в главную улицу; везде сто-
яли шесты с привязанным вверху пуком соло-
мы:  производилась  какая-то  новая  планиров-
ка!  Несколько  изб  было  снесено.  Остатки  за-
боров и плетней торчали уныло.

День  был  тогда  праздничный;  я  приказал
рогоженную  кибитку  свою  остановить  перед
церковью и вошел так тихо,  что никто не об-
ратился.  Правда,  и  некому было.  Церковь бы-
ла  пуста.  Народу  почти  никого.  Видно  было,
что  и  самые  богомольные  побоялись  грязи.
Свечи при пасмурном, лучше сказать — боль-
ном  дне,  как-то  были  странно  неприятны;
темные  притворы  были  печальны;  продолго-
ватые окна с круглыми стеклами обливались
дождливыми  слезами.  Я  отошел  в  притвор  и
оборотился  к  одному  почтенному  старику  с



поседевшими волосами:
— Позвольте узнать, жив ли Иван Никифо-

рович?
В  это  время  лампада  вспыхнула  живее

пред  иконою,  и  свет  прямо  ударился  в  лицо
моего  соседа.  Как  же  я  удивился,  когда,  рас-
сматривая,  увидел  черты  знакомые!  Это  был
сам Иван Никифорович! Но как изменился!

— Здоровы ли вы, Иван Никифорович? Как
же вы постарели!

— Да,  постарел.  Я  сегодня  из  Полтавы, —
отвечал Иван Никифорович.

— Что вы говорите! вы ездили в Полтаву в
такую дурную погоду?

— Что ж делать! тяжба…
При этом я невольно вздохнул. Иван Ники-

форович заметил этот вздох и сказал:
— Не  беспокойтесь,  я  имею  верное  изве-

стие, что дело решится на следующей неделе,
и в мою пользу.

Я  пожал  плечами  и  пошел  узнать  что-ни-
будь об Иване Ивановиче.

— Иван Иванович здесь, — сказал мне кто-
то, — он на крылосе.

Я увидел тогда тощую фигуру. Это ли Иван



Иванович?  Лицо  было  покрыто  морщинами,
волосы  были  совершенно  белые;  но  бекеша
была  все  та  же.  После  первых  приветствий
Иван  Иванович,  обратившись  ко  мне  с  весе-
лою  улыбкою,  которая  так  всегда  шла  к  его
воронкообразному лицу, сказал:

— Уведомить ли вас о приятной новости?
— О какой новости? — спросил я.
— Завтра  непременно  решится  мое  дело.

Палата сказала наверное.
Я  вздохнул  еще  глубже  и  поскорее  поспе-

шил проститься, потому что я ехал по весьма
важному  делу,  и  сел  в  кибитку.  Тощие  лоша-
ди,  известные  в  Миргороде  под  именем  ку-
рьерских,  потянулись,  производя  копытами
своими,  погружавшимися  в  серую  массу  гря-
зи,  неприятный  для  слуха  звук.  Дождь  лил
ливмя  на  жида,  сидевшего  на  козлах  и  на-
крывшегося  рогожкою.  Сырость  меня  проня-
ла  насквозь.  Печальная  застава  с  будкою,  в
которой  инвалид  чинил  серые  доспехи  свои,
медленно  пронеслась  мимо.  Опять  то  же  по-
ле, местами изрытое, черное, местами зелене-
ющее, мокрые галки и вороны, однообразный
дождь, слезливое без просвету небо. — Скучно



Б

на этом свете, господа!
  

Малороссийские слова,
встречающиеся в первом и втором

томах 
Б

 
андУра, инструмент, род гитары.

БаклАга, род плоского бочонка.
БатОг, кнут.
БарвИнок, растенье.
БаштАн,  место,  засеянное  арбузами  и  ды-

нями.
БОндарь, бочар.
БУблик, круглый крендель, баранок.
Будяк, чертополох.
Буряк, свекла.
БуханЕц, небольшой белый хлеб.
ВаренУха,  вареная  водка  с  пряностями  и

плодами.
Веред болячка.
ВертЕп, кукольный театр.
ВечЕря, вечЕрять, ужин, ужинать.



ВидлОга,  откидная  шапка  из  сукна,  при-
шитая, к кобеняку.

ВИнница, винокурня.



Вояка, воин.
ВыкрутАсы, трудные па.

 
Г

 
ГабА, движимость, имущество,
ГалАшки, клёцки.
ГамАн,  род бумажника,  где хранится огни-

во, кремень, трут, табак, иногда и деньги.
ГатИть, делать плотину.
Голодная кутья, сочельник.
ГолодрАбец, бедняк, бобыль.
ГопАк, ГОрлица, танцы.
ГречАник, гречневый хлеб.
ГусАк гусь-самец.

 
Д

 
ДалибУг, ей-Богу (польское).
Дивчина, дивчАта, девушка, девушки.
ДижА, кадка.
ДобрОдию, сударь, милостивец.
ДОвбиш, литаврщик.
ДомовИна, гроб.
ДрибУшки, мелкие косы.



ДУля, шиш.
ДукАт, червонец.

 
Ж

 
ЖИнка, жена.
ЖупАн, род кафтана.

 
З

 
Завзятый задорный.
ЗАводы, залив.
ЗагадАться, задуматься.
ЗамурОванный, заделанный камнем.
ЗнАхор, — ка, колдун, ворожея.

 
И

 
ИсподнИца, юбка.

 
К

 
КавУн, арбуз.
КаганЕц,  светильник,  состоящий из череп-



ка, наполненного салом.
КазАн, котел.
КанУпер, трава.
КанчУк, нагайка.
КарбОванец, целковый.
КацАп, русский мужик с бородой.
КАчка, утка.
КлЁпки,  выпуклые  дощечки,  из  которых

составляется бочка.
Книш, род печеного белого хлеба.
Кнур, боров.
Кобеняк,  род  суконного  плаща  с  приши-

тою сзади видлогою.
КожУх, тулуп.
КомОра, амбар.
КорАблик, старинный головной убор.
Корж,  сухая лепешка из пшеничной муки,

часто с салом.
КоровАй, свадебный хлеб.
КОрчик,  род  деревянного  ковша,  которым

пересыпают хлеб, совок.
КохАнка, возлюбленная.
КунтУш, верхнее старинное платье.
КурЕнь, соломенный шалаш.
КурЕнь у запорожцев,  отделение военного



стана запорожцев.
КУхоль, кружка.
КУхва, род кадки.

 
Л

 
ЛевАда, поле, окопанное рвом.
ЛИхо, лИшечко, беда.
Лысый дидько, домовой, демон.
Люлька, трубка.

 
М

 
МазнИца,  род  ведра,  в  котором  держат  де-

готь в дороге.
МакИтра,  горшок,  в  котором  трут  мак  и

прочее.
МакогОн, пест для растирания.
МалахАй, плеть.
МИска, чашка для похлебки.
МнИшки, кушанье из муки с творогом.
МолодИца, молодая замужняя женщина.

 
Н

 



Нагидка, нагидочка, ноготок, растение.
НАймыт, нанятой работник.
Наймичка, нанятая работница.
НАймычка,  белое  женское  покрывало  из

редкого полотна с откидными концами.
НечУй-ветер, трава, которую дают свиньям

для жиру.
 

О
 

ОселЕдец,  длинный  клок  волос  на  голове,
заматывающийся за ухо; в собственном смыс-
ле — сельдь.

Охочекомонний,  вольные  кавалерийские
войска.

ОчерЕт, тростник.
ОчИпок, род женской шапочки.
ОчкУр,  шнурок,  которым  стягиваются  ша-

ровары.
 

П
 

ПалянИца,  небольшой  хлеб,  несколько
плоский.

ПампУшки, вареное кушанье из теста.



ПАсичник, пчеловод.
ПАрубок, парень.
ПЕйсики, жидовские локоны.
ПЕкло, ад.
ПерепелИчка, молодая перепелка.
ПерЕкупка, торговка.
ПереполОх,  испуг;  выливать  переполох —

лечить от испуга.
Петровы батогИ, дикий цикорий.
Пивкопы, двадцать пять копеек.
Пищик пищалка, свисток.
ПлАхта,  нижняя  одежда  женщин  из  шер-

стяной клетчатой материи.
ПовЕт, — Овый, уезд, уездный.
ПовЕтка, сарай.
ПодсУдок, заседатель уездного суда.
ПозОв, тяжебное прошение.
ПолОва, мякина.
ПолутабенЕк  старинная  шелковая  мате-

рия.
ПОкут, место под образами.
Пошапковаться, поздороваться.
Псяюха, польское бранное слово.
ПУтря, кушанье, род каши.

 



Р
 

РАда, совет.
РаздобрЕть, растолстеть.
РейстрОвый  казак,  казак,  записанный  на

службу.
РучнИк, утиральник.
РушЕние, ополчение.
Саж, место, где откармливают скотину.
СаламАта, толокно.
СвИтка, род полукафтанья.
СвОлок, перекладина под потолком.
Синдячки, узкие ленты.
Скрыня, большой сундук.
СластЁны, пышки.
Сливянка, наливка из слив.
СмАлец, гусиный жир.
СмУшки мерлушки.
СОняшница, боль в животе.
СопИлка, дудка, свирель.
СтрИчки, ленты.
СтусАн, кулак.
СУкня, одежда женщин из сукна.
СУлия, большая бутыль.
СыровЕц, хлебный квас.



 
Т

 
ТендИтный, слабосильный, нежный.
ТройчаАтка, тройная плеть.
Тесная  баба,  игра,  в  которую  играют

школьники в классе: жмутся на скамье, пока-
мест одна половина не вытеснит другую.
 

У
 

УтрИбка, кушанье из внутренностей.
 

Х
 
 

ХлОпец, мальчик.
ХУтор, небольшая деревушка.
ХУстка, платок.

 
Ц

 
ЦУрка, девушка, дочь (польское).
ЦыбУля, лук.



 
Ч

 
ЧеревИки, башмаки.
ЧеренОк  с  червонцами,  пояс,  в  который

насыпали червонцы.
Чуб,  ЧупрИна,  длинный  клок  волос  на  го-

лове.
ЧумакИ,  обозники,  едущие  в  Крым  за  со-

лью и на Дон за рыбою.
 

Ш
 
 

ШИшка,  небольшой  хлеб,  делаемый  на
свадьбах.

Швец, сапожник.
ШИбеник, висельник.

 
Ю

 
Юшка, суп, жижа.

 
Я



 
Ятка, род палатки или шатра.
Ясочка, светик мой.
ЯломОк, жидовская шапочка.



Д

 
Комментарии 

Том I
…И по ту, и по эту сторону Диканьки
о  настоящего  времени  книга  повестей  Го-
голя  «Вечера  на  хуторе  близ  Диканьки»

(1831–1832)  не  утратила  той  свежести,  какую
почувствовали в ней ее первые читатели. Сам
Гоголь в 1831 году, посылая матери экземпляр
книги,  писал:  «Она  понравилась  здесь  всем,
начиная от Государыни…». А. С. Пушкин сооб-
щал тогда  же А.  Ф.  Воейкову:  «Сейчас  прочел
“Вечера  близ  Диканьки”.  Они  изумили  меня.
Вот  настоящая  веселость,  искренняя,  непри-
нужденная, без жеманства, без чопорности. А
местами  какая  поэзия,  какая  чувствитель-
ность!»

«Старайтесь лучше видеть во мне христиа-
нина  и  человека,  чем  литератора», —  писал
Гоголь.  Это пожелание автора отнюдь не слу-
чайная  обмолвка.  С  самого  первого  художе-
ственного  цикла  Гоголь  вступает  в  литерату-
ру не только как веселый, оригинальный рас-
сказчик, но и как глубокий, связанный с пра-
вославной  отечественной  традицией  мысли-



тель.  В  1831 году мать Гоголя,  Мария Иванов-
на,  получив  от  сына  первую  часть  «Вече-
ров…»,  писала  близкой  родственнице  О.  Д.
Трощинской:  «Николай  мой  все  стремится
быть полезным для родного края, и я несколь-
ко понимаю его цель; в сей книге он коснулся
ее…»  Позднее,  в  1847  году,  поэт  и  критик  Ап.
Григорьев,  говоря  о  лиризме  «Вечеров…»  в
связи  с  позднейшим  творчеством  писателя,
проницательно заметил: «…в то же самое вре-
мя  и  здесь…  выступает  ярко  особенное  свой-
ство  таланта  нашего  поэта —  свойство  очер-
тить  всю  пошлость  пошлого  человека  и  вы-
ставить на вид все мелочи, так что они у него
ярко  бросаются  в  глаза…  Ни  один  писатель…
не  одарен  таким  полным,  гармоническим  со-
чувствием с природою… и… ни один писатель
не  обдает  вашей  души  такою  тяжелою  гру-
стью,  как  Гоголь,  когда  он…  обливается…
негодованием  над  утраченным  образом  Бо-
жиим в человеке…»

Не  только  собственно  «реалистическая»,
бытовая  сторона повестей «Вечеров…»,  но  да-
же  и  сама  их  «фантастика»,  при  всей  кажу-
щейся  произвольности,  подчинена  у  Гоголя



«С

глубокому  внутреннему  смыслу.  По  словам
протопресвитера  Василия  Зеньков-ского  (в
одной  из  его  ранних  работ),  «Гоголь  гораздо
более,  чем  Достоевский,  ощущал  своеобраз-
ную  полуреальность  фантастики,  близость
чистой  фантастики  к  скрытой  сущности  ве-
щей.  Уже  в  “Вечерах  на  хуторе  близ  Дикань-
ки”  это  чувствуется  очень  сильно…».  Доба-
вим,  что  ранние  повести  Гоголя  помогают,  в
частности,  понять  и  то,  почему  писатель  так
и  не  связал  себя,  по  обыкновению,  семейны-
ми  узами,  но  оставался  до  конца  своих  дней
«монахом в миру».
 

Сорочинская ярмарка
орочинская  ярмарка» —  первая  (в  ком-
позиции) повесть цикла, в которой впол-

не раскрылся талант Гоголя не только как за-
нимательного  рассказчика,  но  и  как  верного
бытописателя.  Материал  для  создания  пове-
сти Гоголь черпал из своих детских и юноше-
ских воспоминаний. Четыре раза в год ярмар-
ки проводились в Васильевке — родовом име-
нии Гоголей,  при этом скотная,  по словам са-
мого писателя, была крупнейшей в губернии.



Неудивительно,  что  за  шуточным  повест-
вованием  встают  в  «Сорочинской  ярмарке»
темы весьма серьезные — почерпнутые из са-
мой  жизни.  Подчеркнем  чрезвычайно  суще-
ственный для всей повести «морально-эконо-
мический»  подтекст,  осмысление  которого
мы находим и в  зрелом творчестве писателя.
Так, весь итог ярмарки в отношении к главно-
му  герою,  Солопию  Черевику,  заключается,
как  изображает  Гоголь,  в  том,  что  на  деньги,
вырученные  от  продажи  пшеницы,  его  «со-
жительница» Хивря бежит закупать себе вся-
ких  «плахт  и  дерюг».  Соответственно  этому
строится и зачин «Сорочинской ярмарки», где
вслед  за  ремесленником-гончаром,  везущим
на ярмарку ярко расписанные миски и горш-
ки, — привлекающие, как сказано в черновой
редакции  повести,  «завистливые  взгляды  по-
клонников  роскоши», —  появляется  тут  же
воз Солопия Черевика с мешками пшеницы и
с сидящей на возу щеголихой Хиврей.

Созвучен  трате  Хиврей  денег  на  щеголь-
ские  наряды  и  другой  «итог»  ярмарки —  же-
нитьба  казака  Грицька  на  Параске —  брак,
как  показывает  писатель,  чреватый  воцаре-



нием новой щеголихи.  Изображаемое в  пове-
сти  всеобщее  веселье  по  поводу  состоявшей-
ся  свадьбы  вызывает  у  самого  автора  скорее
грустные,  чем  веселые  чувства:  «И  тяжело  и
грустно  становится  сердцу,  и  нечем  помочь
ему!»

«Громкое хлопанье по рукам и распиванье
магарыча…  дадут  знать  вам,  что  сделка  или
покупка совершены», — как бы подсказывает
рассказчик  в  черновой  редакции  повести
мысль о том, что заключение брака между его
героями  отнюдь  не  принадлежит  к  сфере
«возвышенной»  жизни,  но,  напротив,  отно-
сится  к  весьма  обыденной  и  «низменной»  ее
области —  столь  же  «низменной»,  как  и  за-
ключение  прозаической  торговой  сделки:
«Что?  по  рукам?  А  ну-ка,  новобранный  зять,
давай магарычу!»

«Мачеха, — рассуждает далее в повести хо-
рошенькая  Параска, —  делает  все,  что  ей  ни
вздумается;  [разве  и  я  не  женщина]  разве  и
я  не  могу  делать  того,  что  мне  вздумается?
Упрямства-то и у  меня достанет».  «…Дай при-
мерить  очипок,  хоть  мачехин,  как-то  он  мне
придется!» —  спешит  она —  еще  до  замуже-



ства —  освоиться  на  «царстве».  Нетерпение
Параски  Гоголь  подчеркивает,  имея  в  виду
прямо  противоположное  поведение  невесты
в традиционном украинском свадебном обря-
де,  описание  которого  он  внес  в  1829  году  в
свою «Книгу всякой всячины, или подручную
Энциклопедию»:  «…женщины… с пеньем рас-
плетают  ей  косу  и  подают  очипок,  который
она  бросает,  и  за  третьим  уже  разом  надева-
ют  ей  на  голову  и  выпроваживают  ее  к  му-
жу».

Роднит юную Параску с мачехой и страсть
к  нарядам  и  украшениям.  «Так  и  дергала»
ее, —  замечает  рассказчик  в  черновой  редак-
ции повести, — «непонятная сила под ятки к
крамаркам, где развешены были самые яркие
ленты,  перстни,  серьги,  монисты».  Очевидно,
вполне  применим  к  юной  Параске —  по  со-
крытым,  но  уже  начинающим  проявляться  в
ней  задаткам —  и  эпиграф  из  «Энеиды»  И.  П.
Котляревского  к  четвертой  главе  «Сорочин-
ской  ярмарки»  (относящийся  здесь  к
Хивре) —  в  котором  объясняется,  за  что  жен-
щины терпят муки в аду: 

…За то, что были верховодки,



Мудрили, ладили свое.
Хоть муженьку и неохота,
Да жёнке, вишь, приспичит что-
то…
Ну как не ублажить ее? 

Объединяющим  же  оба  женских  образа
щеголих «Сорочинской ярмарки» — «ведьмы»
Хиври и юной Параски — является  в  повести
изображение  роскошной —  и  «своенрав-
ной» —  «реки-красавицы»  (над  которой  заду-
мывается,  проезжая мост,  «славная дивчина»
Параска) —  что  «с  презрением  кидает  одни
украшения, чтобы заменить их другими, и ка-
призам ее конца нет…»

С другой стороны, как дает понять рассказ-
чик, и Параске не очень-то повезло с ее жени-
хом — таким же, как она, щеголем, да к тому
же изрядным любителем «пенной». «Достоин-
ства» в этом отношении будущего супруга Па-
раски  хорошо  поясняет  эпиграф  к  третьей
главе «Сорочинской ярмарки» — тоже взятый
Гоголем  из  «Энеиды»  Котляревского:  «Сивуху
так, как брагу, хлище», — «на свiти трохи <ма-
ло> есть таких». Обращаясь к Параске, ее отец
простодушно  восклицает:  «Какого  я  жениха



тебе достал! Смотри,  смотри,  как он молодец-
ки  тянет  пенную!..»  Очевидно,  Параске  пред-
стоит испытать с таким «суженым» много го-
ря. «Не знаю, люблю ли я тебя, — говорит сво-
ему  жениху  героиня  незавершенной  повести
Гоголя  «Страшный  кабан»  (1831), —  знаю
только, что ни за что бы на свете не вышла за
пьяницу. Кому любо жить с ним? Несчастная
доля семье той,  где  выберется такой человек;
в  хату  и  не  заглядывай:  нищенство  да  голь;
голодные дети плачут…»

Одним из основополагающих мотивов «Ве-
черов  на  хуторе  близ  Диканьки»  является  те-
ма  отпадения  человека  от  данного  ему  Боже-
ственного  откровения —  тема  преступления
христианских  заповедей  ради  пустых —  про-
диктованных  тщеславием  и  гордостью —
светских приличий,  или же нарушение запо-
ведей  ради  плотских,  греховных  удоволь-
ствий.  Непосредственным  проявлением  этой
темы  можно  назвать  часто  изображаемое  Го-
голем  в  его  «сказках»  несоблюдение  героями
церковных постов. На эту черту героев Гоголь
указывает  почти  во  всех  повестях  цикла —  в
«Вечере  накануне  Ивана  Купала»,  «Пропав-



шей  грамоте»,  «Ночи  перед  Рождеством»,
«Иване Федоровиче Шпоньке»… Особым обра-
зом этот  мотив преломляется  в  «Майской но-
чи», в «Страшной мести».

Соответствующее упоминание о посте есть
и  в  «Сорочинской  ярмарке».  Слова  автора  о
том,  что  действие  его  рассказа  начинается  в
«один  из  дней  жаркого  августа»,  и  диалог  ге-
роев о только что прошедшем посте, указыва-
ют здесь на Успенский пост (продолжающий-
ся с 1 по 14 августа ст.  ст.).  Как и в других по-
вестях,  главной  здесь  является  мысль  о  его
преступном нарушении. «…Батюшка всего по-
лучил за весь пост мешков пятнадцать ярово-
го, проса мешка четыре… — сообщает “любез-
нейшей” Хавронье Никифоровне пришедший
к ней в гости попович. — Но единственно сла-
достные  приношения…  единственно  от  вас
предстоит  получить,  Хавронья  Никифоров-
на!»  Замечателен  сам  этот  весьма  легкий —
как  бы  вполне  «естественный»  для  героя —
переход  от  разговора  о  приношениях  прихо-
жан священнику во время поста — к предвку-
шению «сладостных приношений» Хиври. Са-
ма  возможность  сравнения  доброхотных  по-



жертвований  мирян  на  поддержание  в  селе
атмосферы набожности и  благочестия (средо-
точие  которых  и  являет  в  миру  духовное  ли-
цо) —  с  греховными  удовольствиями  показы-
вает, что смысл поста, заключающийся в сугу-
бом  воздержании  от  греха,  совершенно  утра-
чен  для  «поповича»  Афанасия  Ивановича
(пост  для которого — всего  лишь время «при-
ношений»).  В  библейской  истории,  которую,
вероятно,  имел в  виду Гоголь,  создавая образ
своего  «поповича»  (сына  священника),  нахо-
дится  прямое  соответствие  этому  эпизоду  по-
вести. Это рассказ о «погибельных сыновьях»
священника Илия в Первой Книге Царств, ко-
торые,  презирая  «долг  священников  в  отно-
шении к народу», развращали народ, отнимая
приносимое в жертву Богу, — «что вынет вил-
ка,  то  брал  себе…  и  говорил  приносившему
жертву:  дай  мяса  на  жаркое  священнику», —
и  спали  с  «женщинами,  собиравшимися  у
входа в скинию собрания» (гл. 2, ст. 12–17, 22).

Важен  для  понимания  замысла  повести
эпиграф  к  ее  кульминационной  восьмой  гла-
ве, как бы прообразующий настигающее геро-
ев за грехи возмездие:



…Пиджав хвист, мов собака,
Мов Каин, затрусывсь увесь;
Из носа потекла табака. 

 Котляревский. Энеида. 
(Поджав  хвост,  как  собака,  как  Каин,  за-

трясся весь, из носа потек табак; (укр)
Так в «Энеиде» Котляревского описывается

состояние  главного  героя,  Энея,  когда  тот,  за-
быв  о  своем  назначении  и  погрузившись  в
разгульное  пьянство,  получает  от  Зевеса  по-
рядочный  нагоняй.  По  своему  содержанию
(«Ужас оковал всех находившихся в хате») эта
глава  «Сорочинской  ярмарки»  представляет
собой как бы будущую немую сцену комедии
Гоголя «Ревизор», в которой, по замыслу авто-
ра,  Сам  Бог  наказывает  обремененных  греха-
ми  чиновников,  попуская  им  испытать  при
известии  о  грядущей  ревизии  разные  «степе-
ни боязни и страха» — «вследствие великости
наделанных каждым грехов».

В  замысле  «немой  сцены»  «Сорочинской
ярмарки» —  как  «сцене»  возмездия —  прямо
сказалось,  с  одной  стороны,  отрицательное
отношение Гоголя к «детским предрассудкам»
и суевериям, с другой, — особый взгляд на на-



В

родные верования Гоголя-историка. Богатство
народной мифологии как бы свидетельствует,
на  взгляд  писателя,  о  богатстве  породившей
ее  веры,  веры  в  невидимый  мир.  «…Жажда
бессмертия уже кипит и в неразвившемся че-
ловеке», — замечал он в  статье  «О движении
народов в конце V века» (1835). По размышле-
нию  Гоголя,  даже  исполненные  языческих
суеверий старинные народные сказки облада-
ют —  в  сравнении  с  человеком,  утратившим
всякую  веру, —  живительной  силой,  ибо
несут  в  себе  и  породившую  их  веру  в  загроб-
ный мир — следовательно, и ждущее каждого
человека  воздаяние.  Смешанный  с  суеверия-
ми страх перед потусторонними силами игра-
ет,  таким  образом,  в  жизни  героев  «Сорочин-
ской  ярмарки» —  сластолюбивого  поповича,
Хиври,  Черевика —  весьма  немаловажную
роль —  хотя  бы  в  «таинственные  часы  суме-
рек».
 

Вечер накануне Ивана Купала
 

 «Вечере  накануне  Ивана  Купала»  Гоголь
также,  несмотря  на  сказочный сюжет,  ста-



вит  проблемы  весьма  серьезные.  Повесть  ис-
полнена  как  верных  черт  быта,  так  и  прони-
цательных наблюдений в  обрисовке  характе-
ров  героев.  В  частности,  глубокой  психологи-
ческой  правдой  отличается  описание  состоя-
ния  главного  героя  повести  после  совершен-
ного  преступления:  «…будто  сквозь  сон,
вспомнил  он,  что  искал  какого-то  клада…  Но
за  какую  цену,  как  достался  он,  этого  ника-
ким образом не мог понять… и все думает об
одном,  все  силится  припомнить…  и…  не  мо-
жет  вспомнить…  и  после  снова  принимается
припоминать, и снова бешенство, и снова му-
ка…» Впоследствии Ф. М. Достоевский в «Пре-
ступлении и наказании» почти буквально по-
вторил это описание психологического состо-
яния  преступника  после  совершенного  убий-
ства. Сам Гоголь в первоначальной, журналь-
ной  редакции  повести  объяснял  «забывчи-
вость» своего героя прельщением доставшим-
ся  богатством:  «…каким  образом  достал  он
клад…  никак  не  мог  понять. —  Да  и  до  того
ли, когда перед глазами такая несметная куча
денег?»  Эта  черта  героя  была  еще  более  под-
черкнута  рассказчиком  в  эпизоде  встречи



Петруся  со  своим  искусителем  в  шинке,  где
тот пообещал «выручить» его из беды: «Часто
видел  он  Бисаврюка  <Бисаврюком,  а  не  Баса-
врюком,  назывался  герой  в  первоначальной,
журнальной  редакции>,  но  тщательно  избе-
гал с ним всякой встречи… а теперь был готов
обнять дьявола, как родного брата. Ведь иной
раз наваждение бесовское так ошеломит тебя,
что  сам  пресловутый  сатана…  покажется  ан-
гелом».  «…Деньги в  карманах,  так и лукавый
станет ангелом», — пояснял рассказчик в чер-
новой редакции «Сорочинской ярмарки».

Такого  же  рода  психологической  верно-
стью  отличается  в  повести  рассказ  о  попыт-
ках героя овладеть кладом: «Уже хотел он бы-
ло достать его рукою, но сундук стал уходить
в землю, и все, чем далее, глубже, глубже…» В
1832 году Гоголь, собирая материалы для заду-
манной им комедии, записал следующее «ста-
рое  правило»,  содержание  которого  во  мно-
гом поясняет сюжет «Вечера накануне Ивана
Купала»:  «…уже  хочет  достигнуть,  схватить
рукою,  как  вдруг  помешательство  и  отдале-
ние желанного предмета на огромное рассто-
яние.  Как  игра  в  накидку  и  вообще  азартная



игра». Это «правило» было положено тогда же
Гоголем  в  основу  незавершенной  комедии
«Владимир 3-ей степени». По воспоминаниям
современника  о  ее  содержании,  «герой  коме-
дии  добивается  получить  Владимирский
крест, и судьба несколько раз безжалостно об-
манывает  его  чиновничье  честолюбие:  уже,
кажется,  все  сделано,  вот-вот  повесят  Влади-
мирский крест, а тут как нарочно что-нибудь
да помешает. Последняя неудача сводит героя
комедии  с  ума».  Преступление  героя  «Вечера
накануне Ивана Купала» Гоголь тоже изобра-
жает  как  прямое  сумасшествие.  «Как  безум-
ный, ухватился он за нож…», — замечает он о
своем решившемся на преступление герое.

Одна  из  наиболее  характерных,  обраща-
ющих на себя особенное внимание черт боль-
шей  части  повестей  «Вечеров…» —  присталь-
ный интерес рассказчика к тому участию, ка-
кое принимает в судьбах его героев нечистая
сила —  «обстояние  бесовское»,  или,  говоря
словами Гоголя позднейшей эпохи его жизни,
«твердое  признание  незримых  сил»,  окружа-
ющих  повсюду  человека.  «Вечер  накануне
Ивана  Купала»  был  написан  Гоголем  ранее



других  повестей  цикла.  Можно,  кажется,
вполне  определенно  судить,  почему  именно
день  Ивана  Купала —  день  празднования
Рождества  Иоанна  Предтечи  (24  июня  ст.
ст.) —  Гоголь  избрал  для  своего  рассказа.
Позднее в свою записную книжку он внес за-
метку о народном праздновании Ивана Купа-
ла,  позволяющую  догадываться  о  характере
интереса  Гоголя  к  изображенному  им  миру:
«Ко  времени Купала  приходят  в  зрелость  все
лекарственные  травы  и  коренья,  а  потому  и
собираются…  Гаданья,  собиранья  трав  в  сии
дни,  когда  природа  совокупляет  все  свои  си-
лы  и  тайны,  вдыхает  предчувствие  мира  ду-
ховного…»

Именно  это  «предчувствие  мира  духовно-
го» пронизывает так или иначе замыслы всех
повестей  «Вечеров…»  «Трезвитесь,  бодрствуй-
те, —  говорит  апостол  Петр  в  своем  Первом
послании, —  потому  что  противник  ваш  диа-
вол  ходит,  как  рыкающий  лев,  ища  кого  по-
глотить…» (гл.  5,  ст.  8).  Эта заповедь является
как бы ключевой для замысла целого сборни-
ка.  Но тут же необходима оговорка.  Не следу-
ет  очень-то  доверять  гоголевским  рассказчи-



кам,  когда  они  простодушно  повествуют  вам
о  досадных —  подчас  просто  комических —
«пакостях»  нечистого —  существа,  согласно
их  рассказам,  весьма  недалекого  и  ограни-
ченного. Герои Гоголя, постоянно толкующие
о кознях лукавого,  рассказывающие друг дру-
гу истории о его проделках,  на деле подменя-
ют заповеданное апостолом трезвение мечта-
тельными  баснями  и  сказками  и,  преданные
им,  почти  всегда  недооценивают  своего  про-
тивника.  И  напротив, —  подверженность
вполне  реальным —  уже  не  сказочным  и  не
фантастическим —  искушениям  лукавого  го-
голевские  рассказчики  в  «простоте»  своей
считают  подчас  делом  вполне  «обыкновен-
ным» и даже безгрешным — не имеющим ни-
чего общего со злыми духами. Между тем эти-
то  воздействия  темных  сил  и  представляют
собой,  по  Гоголю,  действительную  брань
добра  и  зла  за  души  людей —  брань  куда  бо-
лее серьезную и опасную, чем благополучные
путешествия  в  «пекло»  и  обратно  героев  на-
родных легенд и анекдотов.

Как  и  другие  повести  цикла,  «Вечер  нака-
нуне  Ивана  Купала»  также  посвящен  изобра-



жению «невидимой брани» темных сил за ду-
шу  человека.  Примечательно,  что  грехопаде-
ние  главного  героя  здесь  начинается,  соглас-
но замыслу Гоголя, вовсе не с момента его по-
явления  в  шинке  (и  встречи  здесь  Петруся  с
«дьяволом  в  человеческом  образе»  Басаврю-
ком).  Падение его готовится исподволь задол-
го до этого события.

Прежде  всего,  преступление  своё  стремя-
щийся к обогащению герой «Вечера накануне
Ивана Купала» совершает в пост. День Рожде-
ства  Иоанна  Предтечи  (Ивана  Купала) —  все-
гда приходится на Петров пост (начинающий-
ся в период между 17 мая и 20 июня ст. ст. — с
понедельника  после  недели  Всех  святых —  и
оканчивающийся  28  июня  ст.  ст.)  Это  отпаде-
ние  героя,  Петра  Безродного,  от  церковных
обычаев  подчеркивается  в  повести  и  самой
«неблаговременностью»  его  отчаянного  при-
хода  в  сельский  шинок.  Петрусь  появляется
здесь,  по  замечанию  рассказчика,  «в  такую
пору, когда добрый человек идет к заутрене».

С  другой стороны,  яркие обольстительные
наряды  красавицы  Пидорки —  шитый  золо-
том  кунтуш,  красные  сафьяновые  сапоги  «на



высоких  железных  подковах»,  разноцветные,
парчовые  ленты, —  все  это  прямо  служит  к
тому,  что  прельщенный  обаянием  своей  воз-
любленной Петрусь решается ради нее снача-
ла «идти в Крым и Туречину, навоевать золо-
та»,  а  затем прямо поднимает руку на жизнь
другого человека, брата Пидорки.

«…Желаю, —  говорит  св.  апостол  Павел, —
чтобы… жены, в приличном одеянии, со стыд-
ливостью  и  целомудрием,  украшали  себя  не
плетением  волос,  ни  золотом,  ни  жемчугом,
ни  многоценною  одеждою,  но  добрыми  дела-
ми, как прилично женам, посвящающим себя
благочестию» (1  Тим.  2,  9—10).  Иное желание
у  стороны  противоположной,  представите-
лем  которой  в  гоголевской  повести  является
«бесовский человек» Басаврюк. С его пребыва-
нием  в  селе  и  связывает  Гоголь  происхожде-
ние  женских  обольстительных  украшений:
«Пристанет, бывало, к красным девушкам: на-
дарит  лент,  серег,  монист —  девать  некуда!»
Этому  смысловому  зачину  повести  соответ-
ствует  и  ее  финал —  покаяние  Пидорки,  как
бы  указывающее  на  должное  употребление
земной  красоты:  «Куда  ушла  она,  никто  не



мог сказать… но приехавший из Киева козак
рассказал,  что  видел  в  лавре  монахиню,  всю
высохшую,  как  скелет,  и  беспрестанно  моля-
щуюся, в которой земляки по всем приметам
узнали  Пидорку…  что  пришла  она  пешком  и
принесла  оклад  к  иконе  Божьей  Матери,  ис-
цвеченный такими яркими камнями, что все
зажмуривались,  на него глядя».  Поступок Пи-
дорки, принесшей в монастырь драгоценный
дар,  прямо  соответствует  одному  из  событий
Священной  истории,  когда  на  построение  бо-
гослужебной  скинии  каждый  из  народа  при-
нес  Моисею потребные материалы и украше-
ния:  «И принесоша мужие от жен своих… пе-
чати,  и  усерязи,  и  перстни,  и  пленицы,  и  мо-
ниста…  в  дар  Господу»  (Исх.  35,  22,  24;  пе-
чать —  здесь:  перстень  с  изображением,  упо-
треблявшийся  вместо  печати;  «усерязь —
серьги»;  «пленица —  ожерелье» —  гоголев-
ский  «объяснительный  словарь»  русского
языка).

Гоголь  как  художник высоко  ценил красо-
ту и дорожил ею. Греховное и недостойное ее
употребление он считал «святотатственным».
В  «Вечерах  на  хуторе  близ  Диканьки»  тема



греховного  употребления  красоты  является
одной  из  ключевых.  Наиболее  явственно  на
демоническое начало в женском украшатель-
стве  Гоголь  указывает  в  «Пропавшей  грамо-
те»,  упоминая  о  «разряженных,  размазан-
ных» —  «словно  панночки  на  ярмарке» —
пляшущих  ведьмах  в  «пекле».  Этой  же  теме
посвящен  целый  ряд  записей,  внесенных  Го-
голем  в  период  создания  «Вечеров…»  в  его
«Книгу  всякой  всячины…»,  в  частности,  одна
из  выписок  из  «Энеиды»  Котляревско-го.  Это
строки  о  беспечных  «молодицах»  и  о  том,  за
что они терпят муки в аду: 

Бо щоки терли манiею,
I блейвасом i Hiс, i лоб…
Ялозили все смальцем губи,
Щоб подвести людей на гpix… 

(Мания —  сурик,  красная  краска.  Блейвас;
нем.  Bleiweip — свинцовые белила.  Смалец —
стопленный жир, сало.)

В  другой  выписке  Гоголя,  «Одежда  и  обы-
чаи русских.  (Из  Олеария)»,  читаем:  «Женщи-
ны  в  России  обыкновенно  росту  среднего,
стройны и хороши лицом, но в городах все до
одной белятся и румянятся так грубо, как буд-



то  бы  они  были  вымазаны  мукою  и  натерли
себе  щеки  краскою.  Они  также  чернят  брови
и  ресницы.  Жена  боярина  Ивана  Борисовича
Черкасского,  необыкновенно  прекрасная  ли-
цом,  не  соглашалась  в  начале  замужества
своего  белиться  и  румяниться;  другие  бояр-
ские жены обвиняли ее гласно в пренебреже-
нии  обычаев,  и  она  принуждена  была  согла-
ситься.  Так  как  обычай  сей  сделался  повсе-
местным,  то  каждый  жених  вменяет  себе  в
обязанность  перед  свадьбой,  между прочими
подарками, доставить невесте своей ящичек с
белилами и румянами».

Последняя  выписка  чрезвычайно  харак-
терна для Гоголя и много дает для понимания
его  ранних  произведений.  Она  отражает  по-
стоянный  интерес  писателя  к  незаметному,
«обыкновенному»  греху —  такому,  соверше-
ние которого в обществе подчас не только не
порицается,  но  даже  поощряется,  превраща-
ется  в  «нестыдный  обычай»  и  обязанность —
в  «закон».  Борьбу  с  этими  общепринятыми
«законами  света»  Гоголь  начал  с  самых  ран-
них произведений. Позднее, в статье «Чем мо-
жет  быть  жена  для  мужа  в  простом  домаш-



нем  быту,  при  нынешнем  порядке  вещей  в
России» (1846), он писал: «…настоящее comme
il  faut  <комильфо —  как  надо,  как  следует;
фр.> есть то,  которое требует от человека Тот
Самый, Который создал его, а не тот, который
приводит в систему обеды… и не тот, который
сочиняет  всякий  день  меняющиеся  этике-
ты…»

В атмосфере господства мирских «законов»
и обычаев человек начинает оцениваться по-
чти  исключительно  с  точки  зрения  исполне-
ния им «тонких обычаев света» — а не с нрав-
ственной  или  духовной  стороны.  При  этом
«законы  света»  и  питающая  их  гордость  ца-
рят  не  только  в  «высоком»  аристократиче-
ском  кругу,  но  и  в  душах  самых  простых  лю-
дей.  Как  показывает  Гоголь,  с  точки  зрения
«общепринятых»  пустых  или  прямо  грехов-
ных  обычаев  начинают  оцениваться  гоголев-
скими  героями  не  только  качества  людей,
живущих в миру (собственно «мирян»), но да-
же лица духовного звания.

Так, например, в предисловии к первой ча-
сти  «Вечеров…»  «издатель»  этой  книги  сель-
ский пасичник Рудый Панько хвалит рассказ-



чика нескольких своих повестей (в том числе
«Вечера  накануне  Ивана  Купала»)  местного
дьячка Фому Григорьевича: «И то сказать, что
люди  были  вовсе  не  простого  десятка,  не  ка-
кие-нибудь  мужики  хуторянские…  Вот,  на-
пример, знаете ли вы дьяка диканьской церк-
ви, Фому Григорьевича?» — Далее выясняется,
что в пример Рудый Панько ставит Фому Гри-
горьевича  вовсе  не  потому,  что  он  дьяк,  то
есть  духовное  лицо,  но,  напротив,  как  раз  за
то,  что тот отличается от «людей его звания»
блестящими  светскими  «достоинствами» —
тем,  что  он  «никогда  не  носил  пестрядевого
халата,  какой  встретите  вы  на  многих  дере-
венских  дьячках»  (халата  из  пестряди —  гру-
бой  домашней  ткани),  а  ходил  «в  балахоне»
из тонкого дорогого сукна — «цвету застужен-
ного картофельного киселя»,  «за которое пла-
тил…  в  Полтаве  чуть  не  по  шести  рублей  ар-
шин»; тем, что чистил сапоги не дегтем, а «са-
мым  лучшим  смальцем» —  какого  «с  радо-
стью  иной  мужик  положил  бы  себе  в  кашу»;
тем  также,  что,  вытирая  нос,  пользовался
платком,  который,  «по  обыкновению»,  акку-
ратно складывал «в двенадцатую долю и пря-



тал  в  пазуху»…  Цвет  «балахона»  Фомы  Григо-
рьевича —  «застуженного  картофельного  ки-
селя» —  несомненная  пародия  на  тогдашние
причудливые  названия  модных  материй:
цвета поджаренного хлеба, лесных каштанов,
нильской воды, влюбленной жабы, «наварин-
ского  пламени  с  дымом»  и  т. д.  Такого  рода
названия  часто  встречались  в  журналах  пер-
вой половины XIX века в описаниях европей-
ских мод.

Но можно заметить, что именно Фоме Гри-
горьевичу  принадлежат  в  «Вечерах…»  репли-
ки, обличающие в нем, по воле автора, изряд-
ного  суевера —  что,  конечно  же,  несовмести-
мо с его духовным званием, но вполне объяс-
нимо  в  нем  как  ревностном  исполнителе
мирских  «законов», —  заключающих  в  себе,
помимо «законов света», такую же «законода-
тельную»  власть  суеверных  преданий.  Суе-
верные  реплики  дьяка  Фомы  Григорьевича
призваны,  по  замыслу  автора,  явить  читате-
лю  истинную  цену  светских  «достоинств»  ге-
роя.

Эту  черту  сельского  дьячка  Гоголь  и  под-
черкивает  в  «Вечере  накануне  Ивана  Купа-



Р

ла»,  рассказывая  о  суеверии  жены  Петруся
Пидорки —  над  которой,  как  «простодушно»
замечает  тут  Фома  Григорьевич,  «раз  кто-то
уже  сжалился»  и  для  исцеления  мужа —  «по-
советовал  идти  к  колдунье»  (по  церковных
правилам,  обращающиеся  к  колдунам  лиша-
ются,  по  степени  вины,  участия  в  Таинствах
на  несколько  лет  и  отлучаются  от  Церкви).
Обращениям  Пидорки  в  «Вечере  накануне
Ивана  Купала»  к  знахарям  и  колдунье  под-
черкнуто противопоставлено автором упоми-
нание  в  начале  повести  о  бывшей  в  селе
церкви  Святого  Великомученика  и  целителя
Пантелеймона,  к  которому,  очевидно,  и  сле-
довало прибегнуть за настоящей помощью.
 

Майская ночь, или Утопленница
 

еальные  черты  быта  родной  Васильевки
отразились у  Гоголя и в  повести «Майская

ночь».  Наиболее  явственно  эти  бытовые  реа-
лии  сказались  здесь  в  размышлениях  героев
об  одном  из  новейших  изобретений  цивили-
зации —  применении  паровой  силы.  «Ну,
сват,  вспомнил  время! —  говорит  в  повести



один из героев, сельский винокур. — Тогда от
Кременчука  до  самых  Ромен  не  было  ни  од-
ной Винницы.  А  теперь… Слышал ли ты,  что
проклятые  немцы  повыдумывали?  Говорят,
станут  курить  не  так,  как  все  христиане  доб-
рые, а как-то паром».

Хотя «критика» здесь винокуром «прогрес-
сивного»  немецкого  винокурения,  конечно
же,  лукава  (сам  он  говорит  о  пьянице  Ка-
ле-нике:  «Это  полезный  человек;  побольше
такого  народу —  и  Винница  наша  славно  бы
пошла…»), однако в ней отношение самого Го-
голя  к  использованию  этого  изобретения —
«курению  паром» —  проглядывает  достаточ-
но очевидно. В 1824 или в начале 1825 года от-
цу  Гоголя,  Василию  Афанасьевичу,  было  сде-
лано предложение об устройстве паровой ви-
нокурни —  подобная  имелась  уже  по  сосед-
ству в имении его богатого родственника Д. П.
Трощинского  (эта  винокурня  представляла
собой, по сути, один из первых в Малороссии
винокуренных заводов).  Еще ранее,  в 1819 го-
ду,  сам  Василий  Афанасьевич  писал  Трощин-
скому, что на «производство винокурения па-
рами»  он  и  другие  («мы  с  простыми  умами»)



смотрят  «как  на  некое  чудо».  Вероятно,  отно-
шение  Василия  Афанасьевича  к  этому  проек-
ту было отрицательным. Ибо по сравнению с
соседскими  имениями  Васильевская  вино-
курня  всегда  была  чрезвычайно  мало  произ-
водительна, так что горелку даже докупали у
соседей. (Винокурение на Украине составляло
одну из существенных статей дохода.)

Уже  после  смерти  мужа  мать  Гоголя,  стес-
ненная  в  материальных  средствах,  приобре-
тает  оборудование  для  парового  винокуре-
ния, — как позднее, в 1833 году, она пытается
завести в своем имении — под началом како-
го-то  «шарлатана,  австрийского  подданно-
го» — кожевенную и сапожную фабрики — не
довольствуясь той кустарной выделкой кожи,
которая  была  при  Василии  Афанасьевиче.
Примечателен  в  этом  свете  стихотворный
«девиз» отца Гоголя: 

Одной природой наслаждаюсь,
Ничьим богатством не прельща-
юсь,
Доволен я моей судьбой,
И вот девиз любимый мой. 

Вероятно,  Мария  Ивановна  имела  основа-



ния  незадолго  до  смерти  мужа  жаловаться
ему в письме на недостаток средств: «…все го-
ворят и думают, что мы богаты, а от скупости
не  хотим  ничего  иметь,  и  не  знают  нашей,
иногда крайней нужды…»

Воспоминанием родных мест отзывается в
повести  и  описание  майского  «гулянья»  па-
рубков и их ряженья. Вообще говоря, тема ря-
женья —  одна  из  «сквозных»  для  повестей
«Вечеров…»  Помимо  «Майской  ночи»,  эта  те-
ма  затрагивается  в  «Сорочинской  ярмарке»
(«сатана  в  костюме  ужасной  свиньи»),  в  «Ве-
чере  накануне  Ивана  Купала»  (свадебное  ря-
женье).  Позднее  в  своих  письмах  из  Италии
Гоголь не раз сравнивал римский карнавал с
русской масленицей, однако ни римскую кар-
навальную  жизнь,  ни  русское  масленичное
или  святочное  гулянье  Гоголь  ни  в  ранних,
ни в поздних своих произведениях отнюдь не
идеализировал.

Именно такое отношение и характеризует
изображение святочной «гульбы» парубков в
«Майской  ночи».  Действие  этой  повести  про-
исходит, судя по времени года (май), в так на-
зываемые  Троицкие  святки —  на  «зеленой»,



или  «русальной»  неделе,  начинающейся  с
праздника Святой Троицы.  (Описанию народ-
ных  поверий,  связанных  с  этой  неделей,  по-
священа у Гоголя в «Книге всякой всячины…»
выписка из  книги М.  А.  Максимовича «Мало-
российские песни».)

Хотя  на  Троицкой неделе  обычных постов
по уставу Церкви не положено,  тем не менее
все  события  «Майской  ночи» —  прежде  всего
гульба веселящихся парубков — разворачива-
ются,  как  указывает  автор,  определенно  в
«недозволенное» —  с  точки  зрения  благоче-
стивых обычаев — время, а именно, ночью —
«когда благочестивые люди уже спят» (так со-
общает об этом рассказчик). «Нет, хлопцы, не
хочу! —  увещевает  разгулявшихся  парубков
Левко. —  Что  за  разгулье  такое!  Как  вам  не
надоест повесничать? И без того уже прослы-
ли  мы,  Бог  знает  какими  буянами.  Ложитесь
лучше спать!»

Еще  несколькими  репликами  героев  Го-
голь  подсказывает,  и  какого  рода  «вдохнове-
ние»  охватывает  гуляющих  ночью  «вволю»
парубков.  «Плечистый  и  дородный  парубок,
считавшийся  первым  гулякой  и  повесой  на



селе»,  восклицает:  «“Что  за  роскошь!  Что  за
воля! Как начнешь беситься — чудится, будто
поминаешь  давние  годы”…  Толпа  шумно  по-
неслась  по  улицам.  И  благочестивые  старуш-
ки,  пробужденные  криком,  подымали  окош-
ки и крестились сонными руками…» «Бесник,
ночной  повеса», —  отметил  позднее  Гоголь  в
своем  «объяснительном  словаре»  русского
языка.  «Хлопцы  бесятся!  бесчинствуют  целы-
ми  кучами  по  улицам», —  сообщают  в  «Май-
ской  ночи»  голове  Евтуху  Макогоненку  сель-
ские десятские.

Обратившись  к  другим  повестям  «Вече-
ров…»,  можно  обозначить  и,  так  сказать,
«крайние точки»  в  гоголевской оценке  «гуля-
нья» — от невольного увлечения юношеским
весельем  (при  сохранении,  однако  же,  трез-
вой  дистанции)  до  очевидного  осуждения
гульбы-беснования.

«Трудно  рассказать, —  замечает  рассказ-
чик «Ночи перед Рождеством», — как хорошо
потолкаться в такую ночь между кучею хохо-
чущих  и  поющих  девушек  и  между  парубка-
ми, готовыми на все шутки и выдумки, какие
может  только  внушить  весело  смеющаяся



ночь. Под плотным кожухом тепло; от мороза
еще  живее  горят  щеки;  а  на  шалости  сам  лу-
кавый подталкивает сзади… Парубки шалили
и  бесились  вволю».  И  стал  бес  «такой  гуля-
ка, — как бы «продолжает» рассказчик «Соро-
чинской  ярмарки», —  какого  теперь  не  сы-
щешь  между  всеми  парубками  нашими.  С
утра до вечера то и дела, что сидит в шинке».
«В самом деле, на что я похож? — сетует герой
незавершенной  повести  Гоголя  «Страшный
кабан»,  кухмистер  Онисько, —  кому  угодно
житье  мое?..  Что  я  сделал  до  сих  пор  такого,
за  что  бы  сказал  мне  спасибо  добрый  чело-
век? Все гулял, да гулял. Да гулял ли когда-ни-
будь  так,  чтобы  и  на  душе  и  на  сердце  было
весело?  Напьешься,  как  собака,  да  и  протрез-
вишься  тоже,  как  собака,  если  не  протрезвят
тебя  еще  хуже».  Отсюда  недалеко  уже  и  до
гульбы  «дьявола  в  человеческом  образе»  Би-
саврюка  в  «Вечере  накануне  Ивана  Купала»:
«…днем он был почти невидимка… Ночью же
только и дела, что пьяная шайка Бисаврюка…
ни  в  чем  не  уступавшая  своему  предводите-
лю,  с  адским  визгом  и  криком  рыскала  по
оврагам или по улицам соседнего села…»



Гулянье парубков «Майской ночи» занима-
ет как бы срединное положение в этой широ-
кой  градации.  Но,  согласно  размышлениям
Гоголя,  даже  и  самое  «невинное»  карнаваль-
ное  веселье  представляет  собой  в  конечном
счете  если  не  прямо  греховное,  то  во  всяком
случае  пустое,  бездумное  времяпрепровожде-
нье.  В  1840  году,  в  черновой  редакции  вось-
мой  главы  первого  тома  «Мертвых  душ»  Го-
голь замечал по поводу такого  праздничного
гулянья,  что  «молодежь»,  скрывшаяся  под
масками,  «раз  в  год  хочет  безотчетно  завесе-
литься,  закружиться  и  потеряться  в  беспри-
чинном  веселье,  избегая  и  страшась  всякого
вопроса,  а…  маски  на  их  лицах…  как  будто
смотрят каким-то восклицательным знаком и
вопрошают: к чему это, на что это?»

Другая важная тема, поднимаемая в «Май-
ской  ночи», —  тщеславие  «обыкновенного»,
«маленького»  человека.  Сюжет  повести  во
многом  строится  на  борьбе  неудовлетворен-
ных  честолюбий  героев —  с  одной  стороны,
тщеславного сельского головы, с другой — не
менее честолюбивых парубков. «Кто бы из па-
рубков  не  захотел  быть  головою!» —  воскли-



цает о них рассказчик.
«…Они, дурни, забрали себе в голову, что я

им  ровня, —  рассуждает  в  повести  голова  Ев-
тух Макогоненко, удостоенный однажды «вы-
сокой  чести»  сидеть  во  время  проезда  Екате-
рины II в Крым на козлах с царицыным куче-
ром. —  Они  думают,  что  я  какой-нибудь  их
брат, простой козак!»

В свою очередь, сын сельского головы Лев-
ко,  решившийся  «побесить  хорошенько» —
вместе с парубками — «голову» («голова» этот
приходится  ему  родным  отцом),  восклицает:
«Что  ж  мы,  ребята,  за  холопья?  Разве  мы  не
такого  роду,  как  и  он?  Мы,  слава  Богу,  воль-
ные  козаки!»  «Что  мне  голова! —  вторит  па-
рубкам шатающийся по улицам села пьяный
гуляка Каленик. — Я сам себе голова».

Честолюбие  парубка  Левко  еще  более  об-
наруживается в его рассказе о панночке-утоп-
леннице —  в  частности,  в  том,  как  он  объяс-
няет  причины  ее  самоубийства:  «…задумал
сотник  жениться  на  другой.  “Будешь  ли  ты
меня  нежить  по-старому,  батьку,  когда  возь-
мешь  другую  жену?” —  “…Буду,  моя  дочка;
еще  ярче  стану  дарить  серьги  и  мони-



сты!”…На  четвертый  день  приказал  сотник
своей дочке носить воду, мести хату, как про-
стой  мужичке,  и  не  показываться  в  панские
покои». «Парубок, найди мне мою мачеху!.. —
жалуется  Левко  сама  утопленница-панноч-
ка. — Мне не было от нее покою на белом све-
те.  Она  мучила  меня,  заставляла  работать,
как простую мужичку». Это как бы само собой
разумеющееся  для  гордой  панночки  отноше-
ние к участи «простой мужички» отражается
в  повести  и  в  тех  дорогих  украшениях,  кото-
рыми тешат себя девы-утопленницы: «…золо-
тые  ожерелья,  монисты,  дукаты  блистали  на
их шеях…» — «Дукат, род медали, носимый на
шее  женщинами»  (словарик,  приложенный
Гоголем  к  «Вечерам…»)  Племянник  Гоголя  Н.
П.  Трушковский,  в  частности,  свидетельство-
вал, каким большим спросом пользовались у
девушек  Диканьки  всевозможные  украше-
ния,  продававшиеся  на  местной  ярмарке  в
престольный  праздник  9  мая  ст.  ст.  (в  день
памяти  святителя  Николая  Чудотворца —  в
этот  день  Гоголь  неоднократно  бывал  в  Ди-
каньке):  «Надобно  видеть,  с  какою  дикою  ра-
достию  молодые  крестьянские  девушки,  оде-



тые  по  этому  случаю  в  самые  лучшие  свои
платья,  с  огромными  намистами  на  шее,  и  с
множеством  разноцветных  лент  на  косах,
бросаются на кольца, серьги, ленты и прочие
мелкие  товары»  (<Трушковский  Н.  П.>  Н.
Тр…ий.  Диканька  //  Москвитянин.  1852.  № 6.
Отд. VII. С. 69).

Напомним,  что  и  «гарантией»  сохранения
«панского»,  «господского»  положения  дочери
при  новой  жене  было  именно  обещание  сот-
ника продолжать дарить дочери яркие «серь-
ги  и  монисты» —  как  бы  знаки  и  свидетель-
ства  этого  достоинства.  Примечательно  в
этом  свете  и  упоминание  рассказчика  при
описании  невесты  парубка  Левко,  «гордой
дивчины»  Ганны  (испытывающей  какие-то
особые чувства при рассказе о судьбе панноч-
ки-утопленницы),  о  ее  украшениях — на  шее
ее «блистало красное коралловое монисто».

Многое в характере Левко проясняет и его
фамильное  прозвище —  Макогоненко.  По
объяснению Гоголя в  словарике мало-россий-
ских  слов,  приложенном  к  «Вечерам…»,  «ма-
когон — пест для растирания мака». Фамилия
героя  имеет  прямое  отношение  к  его  сердеч-



ной  слабости.  Сравнение  красавицы  с  «ма-
ком» —  традиционное  для  народной  поэзии.
Встречается оно и у Гоголя: «Тетка покойного
деда рассказывала… что полненькие щеки ко-
зачки были свежи и ярки, как мак самого тон-
кого розового цвета…» («Вечер накануне Ива-
на Купала»).  В»  Майской ночи»,  после упоми-
нания  о  «красном  коралловом  монисте»  Ган-
ны,  в  свою  очередь  в  черновой  редакции  от-
мечалось, что лицо красавицы «рделось и пы-
лало,  как  мак».  Согласно  этому  сравнению,
влюбленному  до  опьянения  в  Ганну  Левко
Макогоненко вполне подходит украинская по-
словица «маку наївся» — одурел.

И  Винница,  и  демоническая  власть  «руса-
лок» одинаково препятствуют человеку в  его
восхождении  к  Небу.  Именно  там,  где  небеса
открываются  во  всем  их  величии,  где  рожда-
ется  у  человека  самая  мысль  о  Боге —  о  Его
ангелах  и  сходящей  с  неба  «длинной  лестни-
це»,  вьется  обольстительная  вереница  руса-
лок —  и  тут  же  к  празднику  Покрова  Пресвя-
той  Богородицы  «пан  хочет  строить…  винни-
цу  и  прислал  нарочно  для  того  сюда  виноку-
ра».  Все  идет  своим  чередом, —  как  бы  гово-



рит Гоголь, — так же прекрасна земля, так же
простирается  над  миром  небесный  Боже-
ственный Покров, но строится и винокурня, и
недалеко уже то время, когда сам сельский го-
лова,  большой  поклонник  «хорошеньких  по-
селянок»,  будет  выделывать  на  Покров  нога-
ми «немецкие крендели по дороге».

Заключенный  в  повести  конфликт  (спаси-
тельное  влияние  Церкви  и  пагубное —  вино-
курни), как и в других случаях, не был плодом
художественного  вымысла Гоголя.  Это  проти-
востояние было опять-таки навеяно писателю
реалиями  родной  Васильевки,  а  именно,  вос-
поминаниями  о  строительстве  здесь  в
1821–1824 годах церкви, которое окружающие
соседи-казаки сначала приняли за постройку
винокурни. Очевидно, негативное отношение
к «паровому» винокурению разделял не один
Василий  Афанасьевич.  Мать  Гоголя  вспоми-
нала:  «Соседи  наши  не  верили,  что  кирпич
для  церкви  делают,  вообразили  себе,  что  хо-
тят  строить  винокурню;  но  когда  заложили
церковь,  то  начали  помогать  козаки  возить
песок, и кто чем мог помогал». Об этом неже-
лании  соседей  принимать  участие  в  строи-



М

тельстве винокурни — и их помощи при воз-
ведении храма — Мария Ивановна вспомина-
ла  неоднократно:  «Когда  нам  было  трудно  в
рабочее  время  вывозить  песок,  то  мы  проси-
ли  сосед<ей>  казаков  несколько,  но  они  за-
творялись  в  своих  избах  и  не  хотели  ничего
делать,  полагая,  что  кирпич  делают  на  вино-
курню.  Но  когда  заложена  была  церковь,  то
начали помогать, кто чем мог…»
 

Пропавшая грамота
 

отив  бесшабашной  гульбы,  воплощен-
ный в «Майской ночи», Гоголь развивает

далее  в  «Пропавшей грамоте».  Действие  этой
повести начинается с описания уже знакомо-
го  нам  разгульного  веселья  сельской  ярмар-
ки. «…Так как было рано, то все еще дремало,
протянувшись на земле.  Возле коровы лежал
гуляка парубок с покрасневшим, [как свекла]
как снегирь, носом…»

Объяснение,  почему  нос  парубка  напоми-
нал  свеклу  или  снегиря,  можно,  в  частности,
найти  у  Гоголя  в  черновом  наброске  к  пове-
сти  «Нос»:  «…нос  был полноват,  с  едва  замет-



ными  тонкими  и  самыми  нежными  жилка-
ми,  потому  что  коллежский  асессор  любил
после обеда выпить рюмку хорошего вина». И
в реплике Плюшкина из шестой главы перво-
го  тома  «Мертвых  душ»:  «Вот  возле  меня  жи-
вет капитан… С лица весь красный: пеннику,
чай,  насмерть  придерживается».  Есть  такая
подсказка  и  в  самих  «Вечерах…» —  в  упоми-
нании  о  «пьянице»-бабе  с  «фиолетовом  но-
сом» в «Ночи перед Рождеством».

Не  успел  дед  пройти  далее  «двадцати  ша-
гов, —  продолжает  рассказчик  «Пропавшей
грамоты», —  навстречу  запорожец.  Гуляка,  и
по  лицу  видно!»  «Слово  за  слово  и  завелась
меж  ними  дружба,  гульня  и  попойка  [с  утра
до  вечера]…»  (черновая  редакция).  «Попойка
завелась,  как  на  свадьбе  перед  Постом  Вели-
ким»  (окончательная  редакция). —  Несмотря
на это недвусмысленное замечание, не остав-
ляющее  будто  бы  сомнения  в  том,  что  дей-
ствие  повести  происходит  не  во  время  по-
ста, —  разгульная  «попойка»  героев  все-таки
совершается  в  пост —  как  это  явствует  из  са-
мого  содержания  «Пропавшей  грамоты».  По
словам  рассказчика,  герой  отправляется  в



«пекло»  (именно  сюда  приводит  «деда»  его
пьяная  «гульня»)  в  ту  ночь,  «в  какую  одни
ведьмы  ездят  на  кочергах  своих», —  то  есть,
согласно еще одной выписке Гоголя в «Книге
всякой всячины…», опять-таки в ночь на Ива-
на  Купала,  приходящуюся,  как  уже  отмеча-
лось,  на  Петров  пост:  «Ивановская  ночь  есть
та, в которую сеймы ведьм собираются на Лы-
сой  горе  в  Киеве;  туда  улетают  они  через
комiн… либо на помеле, либо на вилках (ухва-
те)…»  (выписка  «Малороссия.  Отдельные  за-
мечания»).  «…Видно,  дьявольская  сволочь  не
держит  постов», —  замечает  позднее  в  «Про-
павшей грамоте» сам герой, оказавшись в эту
ночь  за  адским  застольем  и —  в  которой  раз
во время поста — легко разрешая себе скором-
ное.  Здесь  автор  показывает  и  то,  кому  на
пользу  (или  кого  «питает»)  это  легкомыслен-
ное  пренебрежение  постом.  «Ну,  это  еще  не
совсем  худо, —  подумал  дед,  завидевши  на
столе  свинину,  колбасы…  Придвинул  к  себе
миску с нарезанным салом и окорок ветчины,
взял  вилку…  захватил  ею  самый  увесистый
кусок…  и —  глядь,  и  отправил  в  чужой  рот…
слышно даже, как чья-то морда жует и щелка-
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ет  зубами  на  весь  стол».  Нечто  подобное  со-
вершает и Петрусь в «Вечере накануне Ивана
Купала»,  выполняя волю Басаврюка и как бы
своими  руками  выкармливая  (во  время  по-
ста)  окружающую  его  нечисть:  «Как  безум-
ный, ухватился он за нож, и безвинная кровь
брызнула ему в очи… Ведьма, вцепившись ру-
ками  в  обезглавленный  труп,  как  волк,  пила
из  него  кровь…» —  «…А  как  клады  не  даются
нечистым  рукам, —  простодушно  поясняет
“кладоискательские”  намерения  нечистого
рассказчик, — так вот он и приманивает к се-
бе молодцов».
 

Ночь перед Рождеством
 

раздничная  атмосфера  «Ночи  перед  Рож-
деством» тоже имеет под собой вполне ре-

альную  жизненную  основу;  она  в  свою  оче-
редь  воссоздана  Гоголем  по  воспоминаниям
родных мест. Именно здесь, под кровом роди-
тельского  дома  будущего  писателя,  праздник
Рождества  Христова  встречался  с  такой  теп-
лотой,  что  навсегда  оставил  в  его  душе  свет-
лое чувство.  Одна из сестер Гоголя вспомина-



ла:  «Вообще  нас  не  баловали,  и  одним  из  са-
мых  больших  удовольствий  бывала  очень
скромная  елка  накануне  Рождества,  но  мы
бывали  в  восторге  от  всего…»  Из  других  рас-
сказов  сестер  писателя  известно,  что  в  моло-
дости,  в  период  обучения  в  Нежинской  гим-
назии,  Гоголь  принимал  участие  и  в  святоч-
ном ряженье. Вероятно, на святки — в святые
дни  от  Рождества  до  Крещения —  ходил  Го-
голь  и  с  колядовщиками —  во  всяком  случае
хорошо  знал  рождественские  колядки  и  в
конце  жизни  записал  по  памяти  несколько
таких стихов (опубликованных впоследствии
известным  собирателем  народной  поэзии
Петром Бессоновым).

Как и в других повестях «Вечеров…», в «Но-
чи  перед  Рождеством»  Гоголь  также  изобра-
жает «невидимую брань» диавола за душу че-
ловека —  наряду  с  почти  анекдотической  ви-
димой.  Напомнить  о  незримом  присутствии
рядом с беспечными героями невидимого ми-
ра  призвана  самая  первая  «фантастическая»
сцена  повести —  описание  полетов  ведьмы
Солохи и «проворного франта с хвостом» в яс-
ном  ночном  небе  Диканьки.  «…Наша  брань



не  против  крови  и  плоти, —  говорит  апостол
Павел в Послании к Ефесянам, — но… против
мироправителей  тьмы  века  сего,  против  ду-
хов  злобы  поднебесных», —  против  «князя,
господствующего в воздухе» (гл. 6, ст. 12; гл. 2,
ст. 2). Целые сонмища этих «поднебесных» ду-
хов видит далее кузнец Вакула во время поле-
та на бесе в Петербург.

И в  этой повести брань беса с  главным ге-
роем  отнюдь  не  заключается  в  тех  мелких
«пакостях»,  на  которых  сосредоточивает  вни-
мание  рассказчик,  когда  заводит  об  этом
речь.  В  свою  очередь,  содержанием  повести
также  не  является  одно  лишь  праздничное
веселье, как это может показаться на первый
взгляд. Подобно тому, как в «Вечере накануне
Ивана Купала», где герой, охваченный любов-
ной страстью, готов на убийство и совершает
его, — герой «Ночи перед Рождеством»,  влюб-
ленный  кузнец  Вакула,  доведенный  до  отча-
яния  капризами  красавицы  Оксаны,  тоже
недалек от совершения смертного греха — он
решается  на  самоубийство  и  бежит  топиться
«в  пролубе»:  «…пропадай,  душа!..»  По  дороге
ему, однако, приходит мысль: «ведь душе все



же  придется  пропадать»,  пойду  к  Пузатому
Пацюку, он, говорят, связан с нечистой силой,
«все сделает, что захочет».

Герой,  таким  образом,  дважды  проявляет
пагубное  малодушие:  сначала  помышляет  о
самоубийстве,  затем сознательно обращается
к  «помощи»  нечистого.  При  этом  Гоголь  пря-
мо  указывает  на  «автора»  тех  мыслей,  кото-
рые приходят отчаявшемуся Вакуле.  Бес у  Со-
лохи  тоже  заявляет  ей,  что  если  она  отверг-
нет его страсть, «то он готов на все: кинется в
воду,  а  душу отправит прямо в пекло».  Он-то,
очевидно  (сидящий  у  Вакулы  «в  мешке»  за
плечами),  и  доводит  героя  до  отчаянного  со-
стояния.  «Нет,  полно, —  говорит  себе  Ваку-
ла, —  пора  перестать  дурачиться».  «Но  в  са-
мое то время, — прибавляет рассказчик, — ко-
гда  кузнец готовился быть решительным,  ка-
кой-то  злой  дух  проносил  пред  ним  смею-
щийся  образ  Оксаны,  говорившей  насмешли-
во:  “Достань,  кузнец,  царицыны  черевики,
выйду за тебя замуж!”» В одной из глав пове-
сти Гоголя «Страшный кабан» рассказчик,  со-
общая  о  «кухмистере»  Ониське,  получившем
«сердечную рану» при виде «мывшейся на бе-



регу  пруда  Катерины»,  в  свою  очередь  заме-
чал: «Бес как будто нарочно дразнил его (сам
он после признавался в этом),  поминутно ри-
суя пред ним стройные ножки соседки».

Но  можно  ли  считать  виной  героя  то,  что
неведомо  для  себя  он  становится  предметом
воздействия нечистой силы? Гоголь отвечает
в повести и на этот вопрос.

Тут кстати вспомнить, что действие «Ночи
перед Рождеством» — в том числе посещение
Солохи  ее  «именитыми»  ухажерами  (грехов-
ное  само  по  себе) —  тоже  происходит  в  пост,
причем  в  самый  строгий, —  в  Рождествен-
ский сочельник, когда православные, по обы-
чаю, «до звезды» не едят. Греховным является,
конечно,  и  намерение  этих  ухажеров  отпра-
виться  ранее  в  гости  к  дьяку  «на  кутью» —
«где, кроме кутьи», была и водка двух сортов,
«и  много  всякого  съестного».  «Там  теперь  бу-
дет  добрая  попойка!» —  восклицает,  в  пред-
вкушении  обильного  угощения,  казак  Чуб,
выходя  из  своей  хаты.  Автор,  несомненно,
считает  своего  православного  читателя  спо-
собным  догадаться,  что  подобные  угощения,
конечно  же,  несовместимы  с  строгими  уста-



новлениями  Рождественского  сочельника —
носящего  даже среди малороссиян особенное
название «голодной кутьи». «Вы, может быть,
не  знаете,  что  последний  день  перед  Рожде-
ством  у  нас  называют  голодной  кутьей», —
подсказывал  Гоголь  в  черновой  редакции.
Позднее  И.  С.  Аксаков,  совершив  поездку  по
украинской «Аркадии»,  писал родным: «..  Ма-
лороссия  произвела  на  меня  приятное  впе-
чатление. Везде так и торчит Гоголь с своими
вечерами на хуторе близ Диканьки. Тут толь-
ко вы почувствуете все достоинство, всю вер-
ность  этих  описаний,  этой,  не  столько  внеш-
ней, сколько внутренней характеристики Ма-
лороссии,  вполне  передающей  вам  и  внеш-
нюю  физиономию…  На  одной  станции…  уда-
лось  мне  разговориться  с  одним  хохлом.  Я
спросил его  про разные песни и обычаи,  зна-
ет ли он Щедрый вечер,/Добрый вечер и многое
другое… Оказалось, что знает, но говорит, что
все уже выводится… что коляды почти совсем
затихли, ибо это грешно и делается накануне
праздника  в  противность  церковным  уста-
вам…»  (письмо  от  10  ноября  1848 г.;  /Аксаков
И.  CJ  Письма  к  родным.  1844–1849.  М.,  1988  С.



402, 405).
О  «голодной  кутье»  и  вспоминает  «благо-

честивый» кузнец Вакула,  оказавшись в рож-
дественский  вечер  в  поисках  нечистой  силы
в  хате  Пузатого  Пацюка:  «…ведь  сегодня  го-
лодная  кутья,  а  он  ест  вареники,  вареники
скоромные!  Что  я,  в  самом  деле…  стою  тут  и
греха набираюсь!»

Можно,  однако,  заметить,  что  таких  же
доброчестных  размышлений  следовало  при-
держиваться  герою  и  ранее —  не  только  пе-
ред  тем,  как  он  решился  прибегнуть  к  помо-
щи  нечистого,  а —  еще  лучше —  пред  самым
отправлением  его  в  гости,  в  отсутствие  дома
отца,  на  «мед»  к  красавице  Оксане.  Юный
«кухмистер»  Онисько, —  тоже  являющийся
на  дом  к  красавице  в  отсутствие  отца, —  не
случайно  на  ее  слова,  что  «батька  нет  дома»,
«иносказательно» отвечает:  «Что бы я был за
олух  Царя  Небесного,  когда  бы  стал  убирать
постную  кашу,  когда  перед  самым  носом  ва-
реники в сметане». («Кашу без масла все-таки
можно  как-нибудь  есть… —  шутил  позднее
Гоголь  в  письме  к  Александре  Осиповне
Смирновой  из  Баден-Бадена, —  но  Баден  без



вас просто нейдет в горло».)
Изображая  похождения  своих  героев  в

день  строгого  поста —  «бесящихся»  парубков,
веселящихся  девчат,  попадающих  в  мешки
ухажеров  Солохи,  «подъезжающего»  к  краса-
вице кузнеца Вакулы,  пьяниц кума Панаса  и
ткача  Шапуваленка —  рассказчик  «Ночи  пе-
ред  Рождеством»,  конечно,  не  без  намерения
замечает  (в  очевидном  согласии  с  автором),
что «все» другие «дворяне оставались дома и,
как  честные  христиане,  ели  кутью  посреди
своих  домашних»  («имели  столько  благоче-
стия,  что  решились  остаться  дома», —  заме-
чал  рассказчик  в  черновой  редакции).  Прав-
да,  добавлял  в  то  же  время  Гоголь  в  другом
месте, одни только старухи с «степенными от-
цами оставались в избах».

Соответственно невидимому участию беса
в  судьбе  влюбленного  кузнеца  изображается
в  повести и  другая,  так  сказать,  бытовая,  жи-
тейская  сторона  грехопадения  Вакулы.  Одна-
жды  в  разговоре  Гоголь,  имея  в  виду  поведе-
ние  прихожан  в  церкви  во  время  богослуже-
ния,  заметил:  «Женщинам  запрещено  стано-
виться  вперед,  и  дело;  поневоле  развлечешь-



ся». Это замечание многое проясняет в замыс-
ле  «Ночи  перед  Рождеством».  В  традицион-
ном  украинском  деревянном  трехчастном
храме, который изображается в повести, жен-
щины  становились  в  дальней  от  алтаря  ча-
сти,  которая  называлась  поэтому  «бабинец».
(По  толкованию  И.  Войцеховича —  одного  из
первых  собирателей  слов  «малороссийского
наречия» в XIX веке, — «бабинец — притвор в
церкви;  место  для  женщин.  От  слова:  баба»)
Основание этого благочестивого обычая коре-
нится,  очевидно,  в  монастырском  уставе.  На
это  указывал,  в  частности,  в  1889  году  автор
исторического описания древних храмов Кур-
ского  края:  «Вероятно,  у  древних  старцев  Бо-
жиих  существовало  и  строго  соблюдалось
правило  общежительного  устава,  по  которо-
му женщины не только в келлии, а даже в са-
мую церковь не были допускаемы, равно как
и  малые  дети, —  чтобы  криком  и  плачем  по-
следних  не  нарушалось  благочиние  за  Бого-
служением; и потому — помещались в детин-
це, ближе к северо-западному углу церкви, то-
гда как бездетные женщины и девицы знали
свое место — в бабинце» (Волынская Пустынь



Рыльского  Николаевского  монастыря  //  Кур-
ские Епархиальные Ведомости.  1889.  № 14–15.
<Отд.  3>.  С.  138).  Слово это есть в гоголевском
«Лексиконе  малороссийском»:  «Бабинец,  па-
перть».

Вот  как  показывает  Гоголь  в  «Ночи  перед
Рождеством»  расположение  поселян  в  церк-
ви:  «впереди  всех  стояли  дворяне  и  простые
мужики»,  за  ними  «дворянки»,  а  «пожилые
женщины…  крестились  у  самого  входа».  Дев-
чата  же —  «у  которых  на  головах  намотана
была целая лавка лент, а на шее монист, кре-
стов и дукатов», старались, как подчеркивает
Гоголь, вопреки этому порядку, «пробраться…
ближе  к  иконостасу».  Очевидно,  это  стремле-
ние  наряженных  девчат  объясняется  их  же-
ланием  покрасоваться  перед  парубками,  и
тут —  «поневоле  развлечешься».  В  соответ-
ствии  с  этим  поведением  девушек  в  церкви
Гоголь  и  создает  образ  «хорошенькой  кокет-
ки»  Оксаны:  «…парубки…  поглядите  на  ме-
ня… у меня сорочка шита красным шелком. А
какие ленты на голове!.. Все это накупил мне
отец мой… чтобы на мне женился самый луч-
ший молодец на свете!»



То,  что  в  «Ночи  перед  Рождеством»  проис-
ходит  в  храме  между  молодежью,  Гоголь  по-
казывает  и  среди  взрослых.  Вот,  например,
пожилая Солоха,  которой следовало бы,  исхо-
дя  из  сказанного,  стоять  в  храме  «у  самого
входа»,  «надевши  яркую  плахту»  и  «синюю
юбку,  на  которой  сзади  нашиты  были  золо-
тые  усы»,  становится  впереди  всех —  «прямо
близ  правого  крылоса»,  так  что  дьяк  «закаш-
ливался и прищуривал невольно в ту сторону
глаза…»  («из  читаемой  им  книги», —  добав-
лял Гоголь в черновой редакции…»). В самый
раз прельщенному дьяку было бы прочесть в
это время в  богослужебной книге  такие стро-
ки:  «Рассеянный  мой  ум  собери,  Господи…»
(Триодь Цветная).

Кстати,  любопытное  соответствие  образу
«прельщенного»  гоголевского  дьяка  можно
найти в поэме А. С. Пушкина «Домик в Колом-
не»  (1830),  с  которой  Гоголь  познакомился  в
рукописи  летом  1831  года  (дав  при  этом  ей
высокую оценку).  В пушкинской поэме «в ро-
ли»  гоголевских  Солох  и  Оксан  оказывается
гордая  петербургская  дама  (по  предположе-
нию  исследователей,  эта  «дама» —  графиня



Екатерина  Александровна  Стройновская —
явилась также одним из прототипов Татьяны
Лариной в «Евгении Онегине»): 

…Люблю летать, заснувши наяву,
В Коломну, к Покрову — и в вос-
кресенье
Там слушать русское богослуже-
нье.
Туда, я помню, ездила всегда
Графиня… (звали как, не помню,
право)
Она была богата, молода;
Входила в церковь с шумом, вели-
чаво;
Молилась гордо (где была горда!).
Бывало, грешен! все гляжу напра-
во,
Все на нее. 

Одной  из  важнейших  тем  зрелого,  «позд-
него»  Гоголя  является  тема  «просвещенного»,
«цивилизованного»  Петербурга.  Начало  же
обращения  к  этой  теме  восходит  ко  времени
создания «Вечеров на хуторе близ Диканьки».
В «Ночи перед Рождеством» соблазнам «мест-
ным»,  диканьским  вполне  соответствуют  у
Гоголя  соблазны  столичные,  петербургские.



«Царицыны  черевики»  являются  при  этом
как  бы  объединяющим  звеном  сюжета  пове-
сти.  Биографами  Гоголя,  в  частности,  давно
замечено, что в Петербурге во времена Екате-
рины  II  ставилась  даже  опера  с  названием
«Черевики». С другой стороны, в основу сюже-
та  повести Гоголем положена украинская на-
родная песня «На рiченьчi та на дощечцi», со-
хранившаяся в гоголевском собрании русских
и малороссийских песен: 

Дивiтеся, чоловiченьки,
Якi в мене черевиченьки.
Се ж менi пан отець покупив,
Щоб хороший молодець полюбив… 

 
Само желание своенравной красавицы Ок-

саны иметь  «те  самые черевики,  которые но-
сит царица», обличает, по замыслу автора, ее
изрядное тщеславие. Этим прямо объясняется
ее  пренебрежительное  отношение  к  сельско-
му  кузнецу  Вакуле.  «Ты? —  сказала,  скоро  и
надменно  поглядев  на  него,  Оксана. —  По-
смотрю  я,  где  ты  достанешь  черевики,  кото-
рые  могла  бы  я  надеть  на  свою  ногу».  «Если
бы  она  ходила  не  в  плахте  и  запаске,  а  в  ка-



ком-нибудь  капоте, —  замечает  чуть  ранее  о
ней рассказчик, — то разогнала бы всех своих
девок». (В черновой редакции эта мысль была
выражена Гоголем с еще большей определен-
ностью: «Если бы она ходила не в плахте и за-
паске,  а  в  атласном  с  длинным  хвостом  пла-
тье,  то…  переколотила  бы  и  выгнала  десятка
три  горнишных».)  Следствием  «аристократи-
ческих» замашек Оксаны и становится поезд-
ка Вакулы на бесе в Петербург. Петербург (где,
кстати,  Вакула  видит  «множество…  дам  в  ат-
ласных  платьях  с  длинными  хвостами») —
подспудно  чаемая  (хотя,  вероятно,  не  послед-
няя) «инстанция» честолюбивых вожделений
героини.

Дальнейшее  развитие  в  «Ночи  перед  Рож-
деством»  «петербургской  темы»  еще  ближе
подводит  нас  к  пониманию  проблематики
позднейшего творчества Гоголя. В получении
Вакулой  роскошных  «черевиков»  (то  есть
башмаков на высоких каблуках) с «сахарных»
ножек  Екатерины  II  под  непритязательным
юмором кроется  мысль о  начавшемся в  XVIII
веке  «соблазнении»  русского  народа  его  выс-
шими,  или  более  «просвещенными»  сослови-



ями.  Так,  восхищение  героя  неизвестно  в  ка-
ком  «государстве  на  свете»  сделанными  «ца-
рицыными  черевиками»  стоит  в  одном  ряду
с  его  восторженной  оценкой  изготовленной
«немецкими кузнецами» — «за самые дорогие
цены» — медной ручкой дверей во дворце, —
а также вызывающей у Вакулы почти «поэти-
ческий»  восторг  роскошной  дворцовой  лест-
ницей.  «Что  за  лестница! —  шептал  про  себя
кузнец, — жаль ногами топтать. Экие украше-
ния! Вот,  говорят,  лгут сказки!..  Боже Ты мой,
что за перила! какая работа! тут одного желе-
за  рублей  на  пятьдесят  пошло!» —  Все  это
приметы  разорительной  и  развращающей
Россию,  начиная  с  ее  столичного  общества,
европейской промышленной роскоши. В этой
связи  весьма  примечательно  и  упоминание
Гоголем  в  написанной  позднее  повести  «Ко-
ляска»  (1836)  о  модных  «спальных  башмач-
ках»  жены  провинциального  помещика  Чер-
токуцкого —  «которые  супруг  ее  выписывал
из  Петербурга».  Спустя  еще  несколько  лет,  в
наброске к заключительной главе второго то-
ма  «Мертвых  душ»,  Гоголь  напишет  о  пагуб-
ных  соблазнах  новейшей  «цивилизации»:



О

«Страшным  оскорбительным  упреком  и  пра-
ведным  гневом  поразит  нас  негодующее
потомство, что… играя, как игрушкой, святым
словом  просвещенья,  правились  швеями,  па-
рикмахерами, модами…»
 

Страшная месть
 

 повести  «Страшная  месть»  В.  Г.  Белин-
ский, отликаясь на выход в свет «Миргоро-

да» (1835), писал: «“Страшная месть” составля-
ет  теперь  pendant  дополнение,  пара;  фр.>  к
“Тарасу Бульбе”, и обе эти картины показыва-
ют, до чего может возвышаться талант г. Гого-
ля».  По  замечанию  А.  Я.  Ефименко,  в  основу
изображенного  Гоголем  в  «Тарасе  Бульбе»  за-
порожского  братского  союза  легли  именно
размышления  над  обычаями  духовного  брат-
ства,  побратимства,  упоминаемыми  в
«Страшной мести» (Ефименко Л.  Малороссий-
ское казачество по Гоголю // Журнал для всех.
1902.  № 2.  С.  210–211).  Теме религиозной и на-
ционально-освободительной  войны  Гоголь
посвятил  также,  задолго  до  создания  «Страш-
ной  мести»,  недошедшую  до  нас  юношескую



поэму  «Россия  под  игом  татар»  (1825).  Эта  же
тема затрагивалась Гоголем в «Ганце Кюхель-
гартене»  (борьба  православных  греков  про-
тив турецкого владычества).  Но в  «Страшной
мести»,  как  и  в  других  повестях  «Вечеров…»,
помимо внешней брани с врагами веры и от-
чизны,  Гоголь  изобразил  и  другую,  «невиди-
мую  брань» —  тоже  против  веры  и  отече-
ства — разворачивающуюся в душах людей.

В  черновой  редакции  повести  имелось
предисловие,  которое само по себе весьма за-
мечательно.

«Вы  слышали  ли  историю  про  синего  кол-
дуна? Это случилось у нас за Днепром. Страш-
ное дело!  На тринадцатом году слышал я  это
от  матери,  и  я  не  умею  сказать  вам,  но  мне
все  чудится,  что  с  того  времени  спало  с  серд-
ца моего немного веселья. Вы знаете то место,
что повыше Киева верст  на пятнадцать? Там
и сосна уже есть. Днепр и в той стороне также
широк.  Эх,  река!  Море,  не река!  Шумит и гре-
мит  и  как  будто  знать  никого  не  хочет.  Как
будто  сквозь  сон,  как  будто  нехотя  шевелит
раздольную  водяную  равнину  и  обсыпается
рябью.  А  прогуляется  ли  по  нем  в  час  утра



или вечера ветер, как все в нем задрожит, за-
суетится:  кажется,  будто  то  народ  толпою  со-
бирается к  заутрене или вечерне.  И весь дро-
жит  и  сверкает  в  искрах,  как  волчья  шерсть
среди ночи. Что ж, господа, когда мы съездим
в  Киев?  Грешу  я,  право,  пред  Богом:  нужно,
давно б нужно съездить поклониться святым
местам.  Когда-нибудь  уже  под  старость  со-
всем пора туда: мы с вами, Фома Григорьевич,
затворимся в келью, и вы также, Тарас Ивано-
вич!  Будем  молиться  и  ходить  по  святым  пе-
черам. Какие прекрасные места там!»

Завершающий  это  предисловие  мотив  по-
каяния (с уходом в «святые печеры») является
одним  из  ключевых  для  «Страшной  мести».
Он  своеобразно  связывается  здесь  Гоголем  с
одним из видов монашеской аскезы — спания
на  голой  земле.  Так,  покаянные  обеты  колду-
на —  «Покаюсь,  пойду  в  пещеры,  надену  на
тело  жесткую  власяницу…  Не  постелю  одеж-
ды, когда стану спать!..» — определенно пере-
кликаются здесь со словами о святом схимни-
ке,  которого убивает колдун:  «Уже много лет,
как он затворился в своей пещере. Уже сделал
себе  и  дощатый  гроб,  в  котором  ложился



спать  вместо  постели».  Этому  соответствует
еще  одно  место  «Страшной  мести»:  «На  лав-
ках  спит  с  женою  пан  Данило…  Но  козаку
лучше  спать  на  гладкой  земле  при  вольном
небе;  ему  не  пуховик  и  не  перина  нужна;  он
мостит себе под голову свежее сено и вольно
протягивается на земле». («…Ушла Катерина в
свою…  светлицу  и  кинулась  на  перину…» —
замечает  рассказчик  в  черновой  редакции
повести.) Очевидно, что спание на мягком (на
«пуховиках»  и  «перинах» — с  женою)  и  пока-
янные монашеские обеты колдуна («не посте-
лю  одежды,  когда  стану  спать»)  соотнесены
Гоголем  с  преступной  любовной  страстью
этого «нечестивого грешника».  Показательно,
например, что центральный в повести эпизод
подсматривания пана Данила за  волхвовани-
ями  колдуна —  где  он  видит,  как  «что-то  бе-
лое,  как  будто  облако,  веяло  посреди  хаты…
чудится…  что…  женщина…» —  неожиданно
перекликается  с  комической  репликой  под-
глядывающего в  замочную скважину «свата»
Кочкарева в  гоголевской «Женитьбе»:  «И рас-
познать  нельзя,  что  такое  белеет:  женщина
или  подушка».  В  одном  из  гоголевских  сбор-



ников  малороссийских  песен  встречается  та-
кой  куплет:  «Ой,  козаче  гарный,  не  ходи  до
Ганны,  /  А  ходы до Марушки на билы подуш-
ки, / А в Марушки душки четыри подушки, / А
пьята  маленька,  сама  молоденька».  Мотив
«спания на голой земле»  и  сближения «пери-
ны»  и  женщины  встречается  во  многих  про-
изведениях  Гоголя:  «Майской  ночи»,  «Иване
Федоровиче  Шпоньке…»,  в  повести  «Страш-
ный  кабан»,  в  «Тарасе  Бульбе»,  «Коляске»,
«Женитьбе»,  «Ревизоре»,  «Мертвых  душах» —
например,  в  черновых  набросках  к  восьмой
главе  поэмы:  «…танцевал  с  своей  дамой,  точ-
но с подушкой…»)

Некоторые  переклички  со  «Страшной  ме-
стью» —  связанные  уже  с  осмыслением  Гого-
лем  проблем  европейской  цивилизации —
обнаруживаются в повести «Рим».  Они встре-
чаются здесь в описании «великолепного» па-
рижского  кафе —  средоточия  «цивилизован-
ной» жизни римского князя: «Там пил он с си-
баритским  наслаждением  свой  жирный  ко-
фий  из  громадной  чашки,  нежась  на  эласти-
ческом, упругом диване…» Кофе — загадочная
«черная вода» во фляжке колдуна «Страшной



мести».  Эта  подробность  приоткрывает  нам
и  связь  «Страшной  мести»  с  ранней  поэмой
«Ганц  Кюхельгартен».  «Старик  любил  на  воз-
духе пить кофий», — замечает в ней Гоголь о
своем  герое,  сельском  «пасторе»,  в  котором
явно  угадываются  будущие  черты  покаявше-
гося  «колдуна»  («святого  схимника»).  Сам
«пастор» говорит о себе:
  

Мне лютые дела не новость;
Но дьявола отрекся я,
И остальная жизнь моя —
Заплата малая моя
За прежней жизни злую повесть… 

 
На эту возможность покаяния для грешни-

ка  и  указывают  обращенные  к  Катерине  сло-
ва колдуна в «Страшной мести»: «Слышала ли
ты  про  апостола  Павла,  какой  был  он  греш-
ный  человек,  но  после  покаялся  и  стал  свя-
тым».

С  мотивом  покаяния  тесно  связаны  в
«Страшной мести» размышления о прощении
Богом  кающегося  грешника.  «Угрюм  кол-
дун… —  замечает  рассказчик  в  шестой  гла-



ве. —  Может  быть,  он  уже  и  кается  перед
смертным  часом…»  Но  тут  же  рассказчик  до-
бавляет:  «…только  не  такие  грехи  его,  чтобы
Бог простил ему». Однако сам колдун все-таки
надеется на прощение. «Ты не знаешь еще, —
говорит он Катерине, — как  добр и  милосерд
Бог». В последнюю минуту колдун летит в Ки-
ев  «к  святым  местам»:  «Дико  закричал  он  и
заплакал,  как  исступленный,  и  погнал  коня
прямо к Киеву». Но здесь его опять встречает
«голос  рассказчика» —  и  своеобразное  пред-
ставление  рассказчика  о  святости:  «святой
схимник» —  затворившийся  уже  много  лет  в
своей пещере — отвечает на отчаянную моль-
бу колдуна: «Нет, неслыханный грешник! нет
тебе  помилования!  беги  отсюда!  не  могу  мо-
литься о тебе».

Вопреки  этому  суровому  «голосу  рассказ-
чика»  (но  не  автора),  сам  Гоголь  всем  содер-
жанием повести говорит, напротив, о правед-
ности прощения кающегося грешника. И эпи-
зод  с  отказом  «святого  схимника»  молиться
о  погибшей  душе  колдуна  никак  не  может
быть поставлен в ряд с действительным отно-
шением  христианских  подвижников  к  пад-



шему  собрату.  Скорее  он  напоминает  фразу
в  пушкинском  «Борисе  Годунове»,  которую
«рассказчик»  трагедии  (в  данном  случае  сам
А.  С.  Пушкин)  вложил  в  уста  юродивого  Ни-
колки,  отвечающего  на  просьбу  Бориса  Году-
нова  молиться  за  него:  «Нет,  нет!  нельзя  мо-
литься  за  царя  Ирода —  Богородица  не  ве-
лит».  Сам  Пушкин  по  поводу  этой  «сочинен-
ной»  (не  заимствованной  им  из  источников)
сцены  в  частном  письме  признавался:  «…ни-
как не мог упрятать всех моих ушей под кол-
пак  юродивого.  Торчат!»  (письмо  к  князю  П.
А. Вяземскому около 7 ноября 1825 года). Судя
по  статье  Гоголя  «Борис  Годунов»,  написан-
ной на  выход  в  свет  трагедии Пушкина,  сим-
патии  Гоголя  были  как  раз  на  стороне  обли-
чаемого  пушкинским  юродивым  царя:
«Сколько блага? сколько пользы, сколько сча-
стия миру — и никто не понимал его…» Веро-
ятно,  в  скрытую  полемику  с  Пушкиным  и
вступил  Гоголь  в  «Страшной  мести»,  изобра-
зив  страшные,  продолжающиеся  из  рода  в
род  последствия  однажды  не  прощенного
грешнику  греха —  тяжесть  которого  обрекла
несколько  поколений  потомков  этого  греш-



ника на пребывание в гибельном,  греховном
состоянии. А потому и суд Бога в гоголевской
повести  за  «страшную  месть»  непрощения
греха  ближнему  весьма  суров:  «Пусть  будет
все так, как ты сказал, но и ты сиди вечно там
на  коне  своем,  и  не  будет  тебе  Царствия
Небесного, покамест ты будешь сидеть там на
коне своем!»

Другой  важной  проблемой,  рассматривае-
мой  Гоголем  в  «Страшной  мести»,  является
тема  «утонченной»,  эстетической  «развито-
сти»  колдуна.  Вообще  говоря,  из  разнообраз-
ных  мирских  соблазнов —  богатства,  власти,
красоты —  последнему  гоголевские  герои  ча-
сто  оказываются  подвержены  в  наибольшей
степени.

Изображение  эстетических  переживаний
очень  часто  начинается  у  Гоголя  с  описания
картин  природы  и  почти  всегда  переходит  к
любованию красотой женщины. В этом смыс-
ле  весьма  характерна  выписка  Гоголя  из
идиллии Н. И. Гнедича «Рыбаки», которую он
сделал,  вероятно,  еще  учась  в  Нежинской
гимназии  (в  1820-х  годах).  Главным  здесь  яв-
ляется  описание  «пылающих»,  «огненных» —



с лазурью — неба и моря петербургской белой
ночи,  в  которой  «пурпур  заката  сливается  с
златом востока» и которую поэт сравнивает с
такими  же  пленительными  «прелестями  се-
верной девы» — петербургской красавицы.

Как  бы  прямо  «по  канве»  этой  ранней  вы-
писки  Гоголь  в  своих  повестях  создал  впо-
следствии целый ряд «сияющих», словно про-
низанных  светом,  живописных  картин,  за-
вершающихся  изображением  красоты  жен-
щины (или хотя бы упоминанием о ней).

«Усталое  солнце  уходило  от  мира,  спокой-
но  проплыв  свой  полдень  и  утро;  и  угасаю-
щий  день  пленительно  и  ярко  румянился
[как  щеки  прекрасной  жертвы  неумолимого
недуга в торжественную минуту ее отлета на
небо].  Ослепительно  блистали  верхи  белых
шатров и яток, осененные каким-то едва при-
метным огненно-розовым светом… “О чем за-
горюнился,  Грицько?.. —  вскричал  высокий
загорелый цыган, ударив по плечу нашего па-
рубка. — А спустишь волов за  двадцать,  если
мы заставим Черевика отдать нам Параску?”»
(«Сорочинская ярмарка»).

Ослепительную власть красоты по силе ее



впечатляющего воздействия Гоголь сравнива-
ет  порой  с  сияющим  транспарантом.  Вот,  на-
пример,  образ  блестящего  Петербурга  в  пове-
сти Гоголя «Невский проспект»: «О, не верьте
этому  Невскому  проспекту!  Всё  обман,  всё
мечта,  всё  не  то,  чем  кажется!..  Боже  вас  со-
храни  заглядывать  дамам  под  шляпки!..  [Он
опасен  необыкновенно,  этот  Невский  про-
спект… но более всего тогда, когда… огни сде-
лают  его  почти  транспарантом…  И…  сам  де-
мон  зажигает  обольстительные  лампы  для
того,  чтобы  все  показать  не  в  настоящем  ви-
де]».

А  так изображает Гоголь визит юного кух-
мистера Ониська к  красавице Катерине в  по-
вести  «Страшный  кабан»:  «Перед  ним  торча-
ли  ворота,  сквозь  которые,  как  сквозь  транс-
парант,  светилось  все  недвижимое  имуще-
ство козака. Мелькнула синяя запаска, огнен-
ная  лента…  Сердце  в  нем  вспрыгнуло…  и  бе-
локурая  красавица…  встретила  его,  отворяя
ворота».

Кстати  сказать,  именно  в  последней  пове-
сти  Гоголь  предпринял  попытку  изобразить
благотворную — в отличие от губительной —



«законодательную»  власть  красоты.  «Пре-
красная  Катерина»,  побуждает  здесь  пьяни-
цу  Ониська  оставить  ради  нее  разгульную
жизнь,  на  что  тот  восклицает:  «Все  для  тебя
готов сделать».

Однако  положительная  оценка  значения
чувственной красоты для воспитания челове-
ка была лишь одной из сторон взглядов Гого-
ля.  В  статье  «Скульптура,  живопись  и  музы-
ка»  он  замечал  по  поводу  скульптуры:  «Она
родилась вместе с языческим, ясно образовав-
шимся миром,  выразила его — и умерла вме-
сте  с  ним.  Напрасно  хотели  изобразить  ею
высокие  явления  христианства:  она  так  же
отделялась от него, как самая языческая вера.
Никогда  возвышенные,  стремительные  мыс-
ли  не  могли  улечься  на  ее  мраморной  сладо-
страстной  наружности.  Они  поглощались  в
ней чувственностью». О себе Гоголь в 1847 го-
ду  писал,  что  «венцом  всех  эстетических  на-
слаждений»  в  нем  «осталось  свойство  восхи-
щаться красотой души человека», где бы он ее
ни  встретил  («Авторская  исповедь»).  Так  и  в
«Вечерах…»  главной  явилась  тема  не  благо-
творной,  но  главным  образом  губительной



власти  чувственной,  «скульптурной»  красо-
ты.  В «Страшной мести» объяснение преступ-
ной страсти героя связано именно с его «эсте-
тическими»,  «утонченными»  переживания-
ми.

Изображение  в  повести  волхвований  кол-
дуна,  вызывающего «душу» Катерины,  прямо
перекликается  с  описанием  «греческой»  кра-
савицы Алкинои в статье Гоголя «Женщина»,
написанной  в  январе  1831  года  на  смерть  ба-
рона А. А. Дельвига и развивающей (как дань
памяти поэта) мотивы дельвиговской поэзии.
Строки  повести  о  «душе»  Катерины —  являю-
щейся своему колдуну-«отцу» в виде светяще-
гося  «эфирно-мраморного»  облака,  в  «море»
розово-голубых  цветов  и  «небесных»  зву-
ков, —  прямо  повторяют  описание  «скульп-
турной»  красавицы  Алкинои  в  статье  Гоголя
«Женщина»:  «Мраморная  рука,  сквозь  кото-
рую  светились  голубые  жилы,  полные  небес-
ной  амврозии,  свободно  удерживалась  в  воз-
духе…  Казалось,  тонкий,  светлый  эфир…  по
которому  стремится  розовое  и  голубое  пла-
мя…  переливаясь  в  бесчисленных  лучах…  в
коих  дрожит  благовонное  море  неизъясни-



мой  музыки…  облекся  в  видимость  и  стоял
перед ними…» В этих «утонченных» чувствен-
ных  созерцаниях  и  заключаются,  по  Гоголю,
причины предательства и сговора с «врагами
православной Русской земли»  «эстета»-колду-
на.  Мысль  о  внеморализ-ме  эстетических  пе-
реживаний,  приводящих  к  предательству  ве-
ры и отчизны, Гоголь воплотил в те же годы в
незавершенном  романе  «Гетьман»,  где —  как
позднее  в  «Тарасе  Бульбе» —  связал  измену
героя делу товарищества с эстетическими пе-
реживаниями.  Здесь  снова  Гоголь  изобра-
зил — на фоне «сребророзового» и «пурпурно-
го» заката — чарующие прелести восемнадца-
тилетней  красавицы  («стройная  роскошь»
ног,  «обнаженное  плечо»  и  пр.).  Пленившись
красавицей,  юный казак Остраница,  готовый
ранее выступить на защиту отчизны, «все за-
был» и готов ехать с ней хоть «в Польшу к ко-
ролю» или «хоть к султану».

Таким  образом,  в  образе  охваченного  пре-
ступной страстью колдуна «Страшной мести»
содержится  несомненная  «поправка»  к  дель-
виговскому  безотчетному  восхищению  «пре-
красным», — и вместе с  тем обнаруживаются



переклички содержания повести со строками
пушкинской  «Полтавы»,  повествующими  о
недозволенной  связи  юной  диканьской  кра-
савицы  Матрены  Кочубей  с  клятвопреступ-
ным гетманом Мазепой: 

Своими чудными очами
Тебя старик заворожил…
Он, должный быть отцом и дру-
гом
Невинной крестницы своей…
Безумец! на закате дней
Он вздумал быть ее супругом. 

Как  и  в  других  повестях  «Вечеров…»,
«невидимая брань» в «Страшной мести» тоже
разворачивается  не  только  в  душе  явного
«злодея» —  страшного  колдуна,  но  и  в  душах
вроде бы вполне «положительных» героев по-
вести.  Их  «незаметные»  негативные  черты  в
свою  очередь  многое  определяют  в  развитии
ее сюжета. Здесь прежде всего Гоголь обраща-
ет  внимание  на  причины,  приводящие  к  са-
моразрушению  казацкого  единства.  Главной
причиной  разъединения  Гоголь  считает  по-
степенно  проникающую  в  ряды  казачества
страсть корыстолюбия.



«Эй,  хлопец! —  восклицает  в  повести  пан
Данило. —  Беги,  малый,  в  погреб  да  принеси
жидовского  меду!..  Что,  Стецько,  много  хлеб-
нул меду в подвале?.. Эх, козаки! что за лихой
народ!  все  готов  товарищу,  а  хмельное  высу-
шит  сам».  В  черновой  редакции  «верному
хлопцу»  Стецько  принадлежала  со  своей  сто-
роны реплика,  которую он произносил после
гибели пана Данила: «Я пойду, соберу наших.
Ляхи уже услышали про наше горе  и  вороча-
ются  назад.  Сердце  так  <и>  чует,  что  уже шу-
мят они в подвале. Меды поотпечатаны, и ви-
но хлещет из воронок».

Эти  реплики  героев  «Страшной  мести»
прямо  перекликаются  с  содержанием
нескольких  заметок  Гоголя,  сделанных  неза-
долго до создания повести при чтении «Исто-
рии  государства  Российского»  Н.  М.  Карамзи-
на: «У князей бывало немало богатства в под-
валах, кладовых и погребах: железо, медь, ви-
но,  мед,  на гумнах множества хлеба.  У  Свято-
слава Черниговского, брата Игоря, нашли 900
000 скирд… Меду в подвалах 500 берковцев и
80  корчаг  вина  <берковец —  русская  мера  ве-
са в десять пудов; корчага — «большой сосуд»,



«глиняный горшок» — гоголевский «объясни-
тельный словарь» русского языках… В междо-
усобных  бранях  обыкновенно  дружина  и  во-
жди  прежде  всего  старались  овладеть  кладо-
выми и погребами…»

Заметка  эта  в  свою  очередь  связана  с  раз-
мышлениями Гоголя о  причинах замедления
и  «остановки»  тогдашнего  «хода  развития»
Руси, которую писатель усматривал именно в
корыстолюбии  князей:  «Уделами  менялись  и
торговались,  как  воины  своими  оружьями…
Часто иные князья, когда нравился им чужой
удел,  изгоняли  с  сильною  дружиною  князя…
Здесь-то  нужно  искать  причины  остановки
хода  развития  в  России»  (заметка  «Внутрен-
нее  устройство»).  Эти  же  размышления  отра-
зились позднее и в строках «Тараса Бульбы» о
«враждующих и торгующих городами мелких
князьях», а также в знаменитой речи Тараса о
товариществе:  «Знаю,  подло  завелось  теперь
в  земле  нашей:  думают  только,  чтобы  при
них  были  хлебные  стоги,  скирды,  да  конные
табуны их,  да были бы целы в погребах запе-
чатанные меды их… Паскудная милость поль-
ского магната… дороже для них всякого брат-



ства…»
Эти представления и  лежат в  основе  обра-

за  пана  Данила  в  «Страшной  мести» —  кото-
рый, с одной стороны, сетует, подобно Тарасу,
на  отсутствие  «порядка»  в  Украйне  («…пол-
ковники и есаулы грызутся,  как собаки,  меж-
ду  собою… Шляхетство наше все  переменило
на польский обычай… продало душу, приняв-
ши  унию»),  с  другой, —  как  неоднократно
подчеркивает  автор, —  сам  не  лишен  коры-
столюбия (главной причины внутренних раз-
доров).  В  последнем  же  случае  Данило  Бу-
рульбаш, переступая ради мирских стяжаний
узы духовного родства,  прямо уподобляется у
Гоголя  Петру  Безродному  из  «Вечера  накану-
не Ивана Купала».

Как  ненароком,  словно  проговариваясь,
подсказывает рассказчик, атмосфера странно-
го  недоверия  царит  в  хуторе  пана  Данила.
«…Козакам что-то не верится», — замечает Ка-
терина о  самых приближенных к  пану  Дани-
ла  «отборных»,  «наивернейших  молодцах».  В
черновой  редакции  эта  мысль  была  повторе-
на  автором  еще  раз.  «А  вы, —  сказал  Данило,
выходя на двор и отделяя из кучи собравших-



ся  Козаков  надежнейших, —  оставайтесь  до-
ма  сторожить,  чтоб  не  досталось  нечистому
племени  опоганить  наши  хаты!»  (курсив
наш. — И. В).

«Ох, помню, помню я годы… — восклицает
в  повести  пан  Данила  о  «золотом»  времени
казачества. — Как резались мы тогда с  турка-
ми!..  Сколько мы тогда набрали золота!  Доро-
гие каменья шапками черпали козаки. Каких
коней,  Катерина,  если  б  ты  знала,  каких  ко-
ней  мы  тогда  угнали!..  Ступай,  малый,  в  под-
вал,  принеси мне кухоль меду!»  Не случайно
и само обращение здесь героя к жене Катери-
не, на дорогие наряды которой — как и на по-
стоянное  стремление  пана  Данила  «добыть»
золота  (пожалуй,  хоть  и  у  «нечистого»  кол-
дуна:  «…думаю,  он  не  без  золота  и  всякого
добра») —  то  и  дело  по  ходу  повести  обраща-
ет  внимание  рассказчик.  В  этом  пан  Данило
опять-таки напоминает «безродного» Петруся
из «Вечера накануне Ивана Купала», который
ради  возлюбленной  задумал  «пристать  к  ка-
кой-нибудь ватаге удалой — воевать туретчи-
ну  или  крымцев»:  «…то  и  дела,  что  видит  он
кучи  золота;  драгоценные  каменья  ограблен-



О

ных  иноверцев  беспрестанно  чудились  ему
перед глазами» — и во сне размахивал он ру-
ками,  «как  будто  поражая  нечестивые толпы
крымцев и ляхов».

Очевидно,  намекая  на  пристрастие  геро-
ини к украшениям — а самого героя к хмель-
ному  («Я,  пани  Катерина,  что-то  давно  уже
был  пьян.  А?..  Не  бойся,  не  бойся,  больше
кружки не  выпью!») — Гоголь снова повторя-
ет в «Страшной мести» темы, поднятые ранее
в  «Вечере  накануне  Ивана  Купала»  и  «Соро-
чинской  ярмарке»  (образы  Пидорки  и  Петру-
ся; Грицька и Параски).
 

Иван Федорович Шпонька и его
тетушка

 
 характере  главного  героя,  изображенно-

го  Гоголем  в  повести  «Иван  Федорович
Шпонька и его тетушка», можно сказать, вос-
пользовавшись  словами  самого  писателя  из
второй  главы  первого  тома  «Мертвых  душ»:
«Гораздо  легче  изображать  характеры  боль-
шого  размера;  там  просто  бросай  краски  со
всей руки на полотно… но вот эти все господа,



которых много на свете, которые с вида очень
похожи  между  собою… —  эти  господа  страш-
но  трудны  для  портретов.  Тут  придется  силь-
но  напрягать  внимание,  пока  заставишь  пе-
ред собою выступить все тонкие, почти неви-
димые черты…»

Определенное основание видеть в гоголев-
ском  герое  именно  такой,  «незначительного
размера»  характер  дает  само  фамильное  про-
звище Ивана Федоровича. Согласно «Лексико-
ну  малороссийскому»  гоголевской  «Книги
всякой  всячины…»,  «шпонька —  запонка».
Очевидно,  в  фамилии  Ивана  Федоровича
Шпоньки,  одно  из  любимых  занятий  которо-
го  было  «чистить  пуговицы»  форменного
мундира  и  который  получил  очередной  чин
спустя  одиннадцать  лет, —  подчеркивается
явная незначительность,  «пошлость» фигуры
героя.  Об этом, в частности,  можно судить из
соответствующих  упоминаний  в  «Ревизоре»:
«У  нас  есть  один  такой,  что  пятнадцать  лет
служит  и  получил  только  одну  пряжку»;  и  в
«Шинели»: «…выслужил он… пряжку в петли-
цу, да нажил геморой в поясницу». (Пряжка —
здесь: почетный знак, дававшийся за выслугу



лет на гражданской службе.)
С  другой  стороны,  пуговица,  запонка  в

одежде  гоголевских  героев  представляет  со-
бой  (также  как  женские  украшения —  мони-
ста,  серьги,  перстни)  весьма  немаловажную
деталь,  своего  рода  знак  отличия,  или  «ор-
ден».  В  выписке  Гоголя  «Одежда  и  обычаи
русских.  (Из  Олеария)»,  эта  мысль  выражена
вполне определенно:  «Богатые вышивают во-
рот около шеи и на переду… на вершок в ши-
рину,  разноцветными  шелками…  выставля-
ют… из-под кафтана и к обеим сторонам воро-
та пришивают большие жемчужные, золотые
или  серебряные  запонки».  В  другой  гоголев-
ской  выписке  «Об  одежде  и  обычаях  русских
XVII века. (Из Мейерберга)», тоже сообщается:
«Жены боярские ходили в широком опашне…
Спереди  донизу  застегнуто  золотыми  или  се-
ребряными  пуговицами,  иногда  величиной  с
грецкий орех…»

Очевидно,  что  и  «незначительному»  во
многих  отношениях  Ивану  Федоровичу,  за-
ботливо  чистящему  на  досуге  свои  формен-
ные  пуговицы,  вовсе  небезразлично  его
скромное  звание.  (Отметим,  например,  что  в



чистке пуговиц он весьма напоминает «само-
го»  вельможного  Потемкина  из  «Ночи  перед
Рождеством»: «Потемкин молчал и небрежно
чистил небольшою щеточкою свои бриллиан-
ты,  которыми  были  унизаны  его  руки».)  Во
всяком  случае  тщеславие  Ивана  Федоровича
его  невысоким  званием  вполне  удовлетворе-
но,  так  как  для  его  среды  является,  судя  из
дальнейшего,  вполне  достаточным.  (В  каче-
стве примера можно указать,  что для удовле-
творения  честолюбия  сельского  головы  в
«Майской  ночи» —  в  его  ближайшем,  дере-
венском  окружении —  довольно  и  того,  что
однажды он сидел на козлах с царицыным ку-
чером.  Для  понимания  «социальной  иерар-
хии»  гоголевских  героев  уместно  отметить,
что отставному поручику Шпоньке прямо со-
ответствует в «Майской ночи» «отставной по-
ручик»  комиссар  Козьма  Деркач-Дришпа-
нов-ский — возможный приезд которого в се-
ло прямо приводит голове Евтуху Макогонен-
ку на память проезд царицы в Крым. Словом,
как  замечал  позднее  Гоголь  в  «Шинели»  при
характеристике  одного  «незначительного»
«значительного лица», — «всегда найдется та-



кой круг людей, для которых незначительное
в  глазах  прочих  есть  уже  значительное».  К
примеру отметим, что,  по замечанию биогра-
фа Гоголя П. А. Кулиша, отец будущего писате-
ля  «Василий  Афанасьевич  Гоголь…  во  время
рождения  Николая  Васильевича…  имел  уже
чин  коллежского  асессора,  что  в  провин-
ции — и еще в тогдашней провинции — было
решительным  доказательством,  во-первых,
умственных достоинств, а во-вторых, бывало-
сти  и  служебной  деятельности»  (<Кулиш  П.
А.> Николай М. Записки о жизни Н. В. Гоголя.
Т. 1. С. 5).

«Так  как  ты  уже  имеешь  чин  немаловаж-
ный,  что,  думаю,  тебе  известно… —  пишет
Ивану  Федоровичу  Шпоньке  тетушка, —  то  в
воинской  службе  тебе  незачем  уж  более  слу-
жить».  («Чин ты уже имеешь хороший, — по-
вторяет она ему при личном свидании. — По-
ра  подумать  и  об  детях!»)  «Насчет  вашего
мнения  о  моей  службе, —  отвечает  ей  Иван
Федорович, — я совершенно согласен с вами и
третьего дня подал в отставку».

Итак,  после  двух —  за  несколько  лет —
классов гадячского поветового училища («Бы-



ло… ему без малого пятнадцать лет, когда пе-
решел  он  во  второй  класс…»),  после  получе-
ния —  тоже  спустя  несколько  лет —  поручи-
чьего  чина,  образование  свое  герой  считает
вполне завершенным. (Добавим еще,  что сам
Гоголь в 1819 году поступил во второе отделе-
ние  сходного  начального  учебного  заведе-
ния —  Полтавского  поветового  училища —  в
девятилетием  возрасте;  однако  среди  его  со-
учеников  в  самом  деле  были  весьма  велико-
возрастные —  четырнадцати  и  пятнадцати-
летние.)

Подобно  герою  неоконченной  повести  Го-
голя  «Страшный  кабан»,  «заштатному»  семи-
наристу  Ивану  Осиповичу —  отправляюще-
муся  «на  ваканции»  (в  домашние  учители,
или «в  отставку»)  после  многолетнего  пребы-
вания  в  начальных  классах  семинарии  (лат.
vacatio —  освобождение;  ваканцьовий —  за-
штатный,  отставной;  укр)> —  Иван  Федоро-
вич,  тоже  взяв  отставку,  едет  в  имение  в
некотором роде на «заслуженный» отдых.

Кстати сказать,  в образе упомянутого гого-
левского  «семинариста»  (в  основу  которого  в
свою  очередь  легли,  вероятно,  детские  впе-



чатления  Гоголя,  так  как,  по  свидетельству
матери,  первоначальное —  домашнее  образо-
вание — с семи лет — он получил именно «от
наемного  семинариста»)  есть  еще  несколько
черт,  роднящих  его  со  Шпонькой.  Сравнение
этих  двух  образов  помогает  многое  понять  в
замысле гоголевской повести.

«…Не  мешает  припомнить  любезному  чи-
тателю,  что  на  Иване  Осиповиче  был…  сюр-
тук  с  черными,  величиною  с  большой  грош,
костяными  пуговицами…», —  замечает  о  сво-
ем  великовозрастном  герое-семинаристе  рас-
сказчик  повести  «Страшный  кабан».  Схожи-
ми  являются  и  изображаемое  в  обеих  пове-
стях  «стоические»  добродетели  и —  затем —
«нечаянное»  сватовство  героев.  «…Иван  Оси-
пович  был  настоящий  стоик, —  сообщает  ав-
тор  “Страшного  кабана”, —  и…  не  ставил  ни
во что причудливую половину человеческого
рода». —  Иван  Федорович,  в  свою  очередь,  в
ответ на намеки тетушки о женитьбе воскли-
цает: «Я не знаю, тетушка, как вы можете это
говорить. Это доказывает, что вы совершенно
не знаете меня…»

Подобно тому, как бывший семинарист (а с



приездом  в  село  «грозный  педагог»)  Иван
Осипович  отличается  от  его  нового  деревен-
ского  окружения главным образом светло-си-
ним  сюртуком  с  костяными  пуговицами  («с
прибавкой» сюда еще нескольких мелких «да-
рований» —  таких,  как  уменье  «мотать  мот-
ки»  и  «прясть»),  такого  же  рода  «духовный»,
образовательный «капитал» везет в свое име-
ние  и  Иван  Федорович  Шпонька.  Именно  на
это  обращает  внимание  рассказчик,  описы-
вая путешествие героя на родину.

Тогда  как  на  протяжении  двух  недель  до-
роги его извозчик — «набожный жид» — «ша-
башовал  по  субботам  и,  накрывшись  своею
попоной,  молился  весь  день»,  Иван  Федоро-
вич «в то время развязывал… чемодан, выни-
мал  белье,  рассматривал  его  хорошенько…
снимал осторожно пушок с нового мундира…
и  снова  все  это  укладывал  наилучшим  обра-
зом». «Книг он, — добавляет рассказчик, — во-
обще  сказать,  не  любил  читать;  а  если  загля-
дывал  иногда  в  гадательную  книгу,  так  это
потому,  что  любил  встречать  там  знакомое,
читанное уже несколько раз».

Духовную  «мертвенность»  героя  по  отно-



шению  к  своей  вере  Гоголь  показывает  и  в
равнодушии Шпоньки к соблюдению церков-
ных  постов:  «Это  было  в  пятницу…  Иван  Фе-
дорович…  заблаговременно  запасся  двумя
вязками  бубликов  и  колбасою  и,  спросивши
рюмку водки… начал свой ужин…» Подъехав-
ший в свою очередь на постоялый двор сосед
Шпоньки,  помещик  Григорий  Григорьевич
Сторченко,  с  подобным  же  нечувствием  к
смыслу христианской пятницы начинает сво-
ей  ужин  курицей.  Последнему  герою  так  же,
заметим,  как  Ивану  Федоровичу,  очень  хо-
рошо  известно,  в  какой  день  он  это  делает
(«Ваш жид будет шабашовать, потому что зав-
тра  суббота…», —  говорит  он  Шпоньке).  Но  и
у  Григория  Григорьевича  «набожность»  ев-
рея-извозчика  отнюдь  не  вызывает  размыш-
лений  о  том,  как  он  сам  исповедует  свою  ве-
ру.

Как указывает далее Гоголь,  место веры —
и простого здравого смысла — занимает в  ду-
ше обоих героев (как это чаще всего и бывает)
суеверие  (одна  из  примет  этого —  читан-
ная-перечитанная героем гадательная книга).
Вот  как,  например,  Григорий  Григорьевич



рассказывает  Шпоньке  об  исцелении  от  вне-
запной «болезни»: «Мне помогла уже в наших
местах простая старуха. И чем бы вы думали?
просто  зашептыванием.  Что  вы  скажете,  ми-
лостивый  государь,  о  лекарях?  Я  думаю,  что
они  просто  морочат  и  дурачат  нас.  Иная  ста-
руха в двадцать раз лучше знает всех этих ле-
карей». На это Иван Федорович согласно отве-
чает:  «…изволите  говорить  совершенней-
шую-с правду. Иная точно бывает…»

Эти  размышления  о  соотношении  веры  и
суеверия  непосредственно  отразились  позд-
нее  у  Гоголя  в  десятой  главе  первого  тома
«Мертвых душ»: «Поди ты сладь с человеком!
не  верит  в  Бога,  а  верит,  что  если почешется
переносье, то непременно умрет… Всю жизнь
не  ставит  в  грош  докторов,  а  кончится  тем,
что обратится наконец к  бабе,  которая лечит
зашептываньями  и  заплевками…» —  Гоголь
объяснял здесь суеверие человека именно его
духовной  неразвитостью,  неподготовленно-
стью к искушению, заставляющей попавшего
в  критическую  ситуацию  обращаться  к  пер-
вому попавшемуся средству: «Утопающий, го-
ворят, хватается и за маленькую щепку…»



В  «Иване  Федоровиче  Шпоньке…»  Гоголь
указывает  и  на  то,  что  происхождение  суеве-
рий  чаще  всего  связано  с  поверхностным —
ориентированным  лишь  на  внешнее  «благо-
нравие» —  светским  воспитанием,  оставляю-
щим человека внутренне непросвещенным и
неразвитым — таким же, как оставляли его в
прежние  времена  «детские  предрассудки»  и
суеверия.

Эту зависимость Шпоньки от новейших —
не  менее  пустых  и  бесплодных,  чем  древние
суеверия, —  «тонких  обычаев  света»  рассказ-
чик  подчеркивает  в  повести  неоднократно.
Судить  о  ней  он  предоставлает  читателю,  во-
первых, по той заботливости, с которой Иван
Федорович разглядывает — в невыгодном для
него  сравнении  с  занятием  жида-извозчи-
ка —  сложенное  в  чемодане  белье:  «так  ли
вымыто,  так  ли  сложено».  Второй  раз, —  ко-
гда  Иван  Федорович  отправляется  в  гости  к
своему  богатому  соседу:  «…Иван  Федорович…
немного  оробел,  когда  стал  приближаться  к
господскому  дому…  Иван  Федорович  похож
был  на  того  франта,  который,  заехав  на  бал,
видит всех, куда ни оглянется, одетых щеголе-



ватее  его».  Еще  раз  эта  озабоченность  героя
выглядеть  «не  хуже  других»  изображается  в
повести  как  его  кошмарный  сон:  «“Какой
прикажете  материи? —  говорит  купец. —  Вы
возьмите  жены,  это  самая  модная  материя!
очень добротная! из нее все теперь шьют себе
сюртуки”…  Иван  Федорович…  идет  к  жиду,
портному. “Нет, — говорит жид, — это дурная
материя!  Из  нее  никто  не  шьет  себе  сюрту-
ка…”  В  страхе  и  беспамятстве  просыпался
Иван Федорович».

Гоголь  подробно  останавливается  на  сути
воспитания,  полученного  Иваном  Федорови-
чем. Он подчеркивает, что это поверхностное
светское воспитание было заложено в герое в
детстве его суровыми «педагогами», обращав-
шими  главное  внимание  именно  на  «хоро-
шее  поведение» —  то  есть  умение  «сидеть
смирно  на  лавке».  Вероятно,  Иван  Федоро-
вич — так же, как впоследствии Павел Ивано-
вич  Чичиков  в  «Мертвых  душах»  (будучи  в
свою  очередь  в  классах  начального  городско-
го  училища) —  «вдруг  постигнул  дух  началь-
ника и в чем должно состоять поведение». Он
был  «преблагонравный  и  престарательный



мальчик»;  «тетрадка  у  него  всегда  была  чи-
стенькая,  кругом  облинеенная,  нигде  ни  пят-
нышка. Сидел он всегда смирно, сложив руки
и  уставив  глаза  на  учителя»;  «Когда  кому
нужда  была  в  ножике  очинить  перо,  то  он
немедленно  обращался  к  Ивану  Федоровичу,
зная, что у него всегда водился ножик; и Иван
Федорович…  вынимал  его  из  небольшого  ко-
жаного  чехольчика,  привязанного  к  петле
своего  серенького  сюртука,  и  просил  только
не  скоблить  пера  острием  ножика,  уверяя,
что  для  этого  есть  тупая  сторона»  (ибо,  по-
скольку  должно,  в  соответствии  с  приличия-
ми,  наблюдать  во  всем  порядок —  в  частно-
сти,  иметь  ножичек  в  исправности,  то  во  из-
бежание «непорядка» лучше не использовать
его «острой стороны» по назначению).

Однако  первое  же  искушение,  выпавшее
на  долю  Ивана  Федоровича, —  школьную
«взятку»  масленым  блином —  герой,  «тогда
еще  просто  Ванюша»,  несмотря  на  все  свое
«благонравие», не выдерживает. В этом, дума-
ется,  заключается  прямая  подсказка  о  воз-
можном  продолжении  повести —  Иван  Федо-
рович,  очевидно,  не  устоит  и  перед  эстетиче-



ским  «искушением» —  вступлением  в  неза-
конный брак,  ибо из рассказов тетушки (под-
стрекающей  племянника  к  этой  женитьбе)  с
большой  вероятностью  следует,  что  избран-
ница героя  приходится  ему двоюродной сест-
рой (церковные уставы воспрещают и растор-
гают  такие  браки).  Теоретический  «стои-
цизм»  героя,  не  подкрепленный  внутренним
воспитанием  (и  конкретным  аскетическим
поведением),  неизбежно  должен  потерпеть,
как  и  в  случае  с  «стоиком»-семинаристом
Иваном Осиповичем, свое крушение.

Еще  до  знакомства  с  «барышнями»  «стои-
ческий»  герой  Иван  Федорович  погружен  в
сферу  эстетических  переживаний,  которые,
очевидно, и приведут его к грехопадению. Эту
мысль  Гоголь  подсказывает  читателю,  изоб-
ражая  картину  пленительного  заката,  кото-
рую  созерцает  герой:  «Единодушный  взмах
десятка  и  более  блестящих  кос;  шум  падаю-
щей стройными рядами травы; изредка зали-
вающиеся  песни  жниц  (по  замечанию  рас-
сказчика “Майской ночи”,  “свояченице” сель-
ского головы “всегда не нравилось, если голо-
ва заходил в поле, усеянное жницами…” — И.



В.)… степь краснеет, синеет и горит цветами…
Трудно  рассказать,  что  делалось  тогда  с  Ива-
ном  Федоровичем.  Он…  стоял  недвижимо  на
одном  месте,  следя  глазами  пропадавшую  в
небе чайку или считая копы нажатого  хлеба,
унизывавшие  поле».  В  черновой  редакции
окончание  этой  фразы  выглядело  несколько
иначе:  «…стоял  как  вкопанный  на  одном  ме-
сте, пока, подкравшись, ночь не обнимет все-
го  неба  и  звезды  то  там,  то  там  начнут  све-
титься».  Это  описание  прямо  напоминает  во-
площенную  позднее  Гоголем  в  «Тарасе  Буль-
бе» картину звездного неба, которую созерца-
ет  Андрий  перед  тем,  как  отправиться  в  оса-
жденный город к прекрасной панночке — где
он  отречется  от  веры  и  отчизны.  Эстетиче-
ское,  «художническое»  начало  и  проявляется
при посещении Иваном Федоровичем имения
своего соседа. В ответ на расспросы тетушки о
«кушаньях»,  которыми  его  там  угощали,  он
неожиданно  замечает:  «Весьма  красивые  ба-
рышни,  сестрицы  Григория  Григорьевича,
особенно белокурая!»

Очевидно,  что  хотя  случай  с  масленым
блином —  «сделавший  влияние  на  всю…



жизнь»  героя, —  не  прошел  бесследно  для
Ивана Федоровича («с этих пор робость, и без
того неразлучная с ним, увеличилась еще бо-
лее»), страх наказания вовсе не сделал из него
по-настоящему добродетельного человека; он
лишь на время парализовал его волю — герой
«не  имел  никогда  желания  вступить  в  штат-
скую  службу»  потому  только,  что  увидел  «на
опыте»,  как  «не  всегда  удается  хоронить кон-
цы».  «Законы  света»,  диктат  «красивости»,  с
одной стороны, и прямая угроза наказания,  с
другой,  стали  единственными  «регулятора-
ми»  нравственной  жизни  героя —  так  ска-
зать,  «светской совестью» Ивана Федоровича.
Однако перед любовной страстью такого рода
«совесть» оказывается бессильна:

«…душа  горячая,  как  пылающий  огнь,  не
угаснет,  пока  не  истощится…  Человек,  кото-
рый согрешает против своего ложа, говорит в
душе  своей:  “кто  видит  меня?..”…не  знает  он
того,  что  очи  Господа…  взирают  на  все  пути
человеческие…» (Сир. 23, 21, 24, 26).

Под  стать  Ивану  Федоровичу  и  другие  ге-
рои повести — как из армейского «света», так
и из «домашнего» окружения.



П

Можно было бы еще и еще продолжать пе-
речисление  этих  мелких,  почти  незаметных
(но  отнюдь  не  маловажных!)  «пошлых»  черт
гоголевских героев. Однако уже очевидно, что
перед  нами  та  самая  «потрясающая  тина  ме-
лочей»,  опутавших  человеческую  жизнь,  те
самые  «холодные,  раздробленные,  повседнев-
ные  характеры»,  которыми  «кишит»  наша
«земная  дорога», —  то  есть  та  самая  тема
«мертвой  души»  обыкновенного,  «пошлого»
человека,  которой  Гоголь  посвятит  позднее
главное  произведение  своей  жизни —  поэму
«Мертвые души».
 

Заколдованное место
 

оследней  повестью  сборника —  «Заколдо-
ванное  место» —  Гоголь  как  бы  подводит

некий итог цикла и вносит в содержание дру-
гих  повестей  «Вечеров…»,  изображающих
участие  в  жизни  человека  нечистой  силы
(«Пропавшая  грамота»,  «Ночь  перед  Рожде-
ством» и др.), одну существенную «поправку».
Отметим, что большинство героев ранних по-
вестей  Гоголя  обнаруживают,  с  одной  сторо-



ны,  вроде  бы  похвальное  бесстрашие  перед
нечистью,  с  другой, —  крайнюю  беспечность
к своей участи; их бесстрашие оборачивается
порой прямым безрассудством. По неведению
или  духовной  лености  эти  «бесстрашные»  ге-
рои  являют  часто  отсутствие  страха  именно
тогда,  когда  бы  следовало  со  страхом  вспом-
нить о  наказании,  грозящем им за  легкомыс-
ленную беззаботность и неосмотрительность
в  «невидимой  брани».  Создавая  образы  этих
героев,  Гоголь  во  многом  следовал  простона-
родному отношению к нечистой силе, нашед-
шему отражение в фольклоре (как в русском,
так и мировом).  В 1843 году критик М. А. Гра-
бовский,  в  частности,  замечал:  «Дьявол  в  во-
ображении  украинского  народа  не  представ-
ляется  могучим  духом  зла,  свирепым  и  ужас-
ным,  каким бы должен быть по догмату Хри-
стианства. У украинцев он слывет существом
только  злобным,  вредным  и  довольно  часто
покоряемым  и  обманываемым  людьми.  По-
этому  в  преданиях  народных  играет  он  роль
чаще смешную, нежели страшную, что совер-
шенно  понял  Гоголь,  облекавший  в  юмор
свои  фантастические  повести»  (<Грабовский



М.  А.>  Об  украинских  народных  преданиях
//  Москвитянин.  1846.  № 11  и  12.  С.  151.  См.
также:  Очерки  демонологии  малороссиян  //
Москвитянин. 1842. № 12. С. 112–120.)

Так,  в  характере бесстрашного кузнеца Ва-
кулы, легко одерживающего победу над нечи-
стым —  в  отличие,  скажем,  от  святителя
Иоанна  Новгородского,  совершившего,  как  и
гоголевский  герой,  поездку  на  бесе  (святому
эта победа далась в результате непрестанной
молитвы, поста и бдения), — в характере гого-
левского героя легко угадываются черты, род-
нящие  его  не  столько  со  святым  подвижни-
ком Церкви, но скорее с солдатом-«москалем»
из  распространенного  народного  анекдота
(запись которого сохранилась в бумагах Гого-
ля). Здесь повествуется о том, как бесы хитро-
стью сами вынуждены были изгнать грешни-
ка-«москаля»  из  «пекла»  за  то,  что  тот  писал
«по  стинам  хрести  сто  есть  кресты>  та  мона-
стыри»  (еще  одна  черта,  напоминающая  бла-
гочестивого  «художника»  Вакулу).  Сделали
они  это  с  помощью  «хитрейшего»  и  «умней-
шего» (по сути же, еще «смешнейшего») «хро-
мого»  беса  (о  котором  Гоголь  опять-таки  упо-



минает, в том же самом качестве, в «Ночи пе-
ред  Рождеством»).  Взяв  барабан,  хромой  бес
«ударил над пеклом зорю»,  и  солдат,  схватив
амуницию, «выбежал» из пекла.

В «Заколдованном месте» Гоголь как раз и
выразил свое сомнение в возможности столь
легкой  победы  над  нечистым.  Всем  содержа-
нием  повести  писатель  предупреждает  о
недопустимости  самонадеянного,  легкомыс-
ленного  отношения к  самой возможности со-
прикосновения  с  темными  силами.  «Да,  вот
вы  говорили  насчет  того,  что  человек  может
совладать,  как  говорят,  с  нечистым  духом, —
начинает рассказчик. — Оно конечно, то есть,
если  хорошенько  подумать,  бывают  на  свете
всякие  случаи…  Однако  ж  не  говорите  этого.
Захочет  обморочить  дьявольская  сила,  то  об-
морочит; ей-Богу обморочит».

Сюжет повести снова возвращает нас к по-
искам «заколдованного»  клада.  Здесь  оконча-
тельно  складывается  реалистический  образ
одного  из  главных  героев  «Вечеров…» —  «де-
да» дьячка Фомы Григорьевича, «истории» ко-
торого рассказчик передавал ранее в «Вечере
накануне  Ивана  Купала»  и  «Пропавшей  гра-



моте».  В этом образе Гоголь продолжает свои
размышления над темой «маленького челове-
ка» —  который,  однако,  хотел  бы  быть  «боль-
шим» — хотя бы и с помощью нечистого.

Подобно Вакуле, отвешивающему «прениз-
кие»  поклоны  Пузатому  Пацюку,  дед  «Закол-
дованного  места»  (и  «Пропавшей  грамоты»)
тоже  не  прочь  поподличать  перед  нечистью,
показать  ей  свою  «просвещенную»  свет-
скость: «Вот дед и отвесил им поклон мало не
в  пояс:  “Помогай  Бог  вам,  добрые  люди”».  Об
этой  «образованности»  героя  рассказчик  Фо-
ма  Григорьевич —  сам,  как  замечено,  нема-
лый знаток «света» — не без некоторой гордо-
сти  сообщал  в  «Пропавшей  грамоте»:  «…дед
живал  в  свете  немало,  знал  уже,  как  подпус-
кать  турусы,  и  при  случае,  пожалуй,  и  пред
царем не ударил бы лицом в грязь…» (Подпус-
кать  турусы —  льстить.  «Человекоугодник,
вроде  подлеца», —  пояснял  Гоголь  в  своем
«объяснительном словаре» русского языка.)

В  «Заколдованном  месте»  появляются  но-
вые  похвалы  Фомы  Григорьевича  светским
достоинствам  его  деда:  «“…Разве  так  танцу-
ют?  Вот  как  танцуют!” —  сказал  он,  припод-



нявшись на ноги…
Ну,  нечего сказать,  танцевать-то он танце-

вал так, хоть бы и с гетьманшею». Едва ли не
намеренно  Гоголь  словно  сравнивает  здесь
это  умение  героя  танцевать —  «хоть  с
гетьманшею» —  с  его  настоящим  «призвани-
ем»  в  «Пропавшей  грамоте» —  быть  гетьман-
ским  гонцом, —  которое  герой,  надо  сказать,
исполняет в повести весьма нерадиво. От это-
го  действительного  призвания —  как  от  мо-
литвы  или  другого  религиозного,  патриоти-
ческого  служения —  его  отвлекает  собствен-
ное рассеяние и мелочные страсти — гульба и
та  самая  «искусная»  пляска  на  конотопской
ярмарке,  которые  он  начинает  с  поисков  та-
бака и огнива к своей трубке.

Простые  чумаки —  старые  приятели  деда
в «Заколдованном месте» — тоже весьма пре-
серьезно  соблюдают  законы  «большого  све-
та»:  «Вот  каждый,  взявши по  дыне,  обчистил
ее чистенько ножиком (калачи все были тер-
тые,  мыкали  немало,  знали  уже,  как  едят  в
свете; пожалуй, и за панский стол хоть сейчас
готовы  сесть),  обчистивши  хорошенько,  про-
ткнул  каждый  пальцем  дырочку,  выпил  из



нее кисель, стал резать по кусочкам и класть
в рот». Чем, естественно, «прихвастнуть» деду
перед  такими  «просвещенными»  чумаками,
как  не  одной  из  необходимейших  в  свете
«добродетелей» —  уменьем  танцевать  «хоть
бы  и  с  гетьманшею».  Неудача  в  этом  «важ-
ном» —  с  точки  зрения  светских  знатоков —
деле  вполне  «естественно»  воспринимается
героем  (и  рассказчиком)  как  прямой  «стыд»
и  «страм»:  «Только  что  дошел…  до  полови-
ны… — не подымаются ноги, да и только!.. Ну,
как  наделать  страму  перед  чумаками?  Пу-
стился снова… не вытанцовывается, да и пол-
но!.,  вот  на  старость  наделал стыда какого!..»
Это  же  стремление  блеснуть  «в  свете»  перед
товарищами  заставляет  деда  забыть  и  все
опасности,  подстерегающие  его  в  поисках
клада.  «Ну,  хлопцы,  будет  вам  теперь  на  буб-
лики! Будете, собачьи дети, ходить в золотых
жупанах!» —  восклицает  герой  в  предвкуше-
нии богатства.

Не  останавливает,  в  частности,  героя  и  то,
что  для  овладения  кладом  ему  надобно  раз-
рыть ту  «могилку»,  в  которой клад якобы на-
ходится, —  так  же,  как,  например,  Петра  Без-



родного  не  останавливает  убийство  Ивася.
Этот  явный  знак  запрета  к  открытию  клада
«не  прочитывается»  дедом  «Заколдованного
места» вовсе не по неразумию. Подчеркивая и
наблюдательность  героя,  и  его  способность
понимать  приметы,  рассказчик  непосред-
ственно  перед  обнаружением  дедом  запрет-
ного  клада  замечает:  «Месяца не  было;  белое
пятно  мелькало  вместо  него  сквозь  тучу.
“Быть  завтра  большому  ветру!” —  подумал
дед.  Глядь,  в  стороне  от  дорожки  на  могилке
вспыхнула свечка». Эти строки и само поведе-
ние  героя  в  указанном  эпизоде  прямо  напо-
минают  слова  Спасителя,  обращенные  к  фа-
рисеям и народу:  «…вечером вы говорите:  бу-
дет  вёдро,  потому  что  небо  красно;  и  поутру:
сегодня  ненастье,  потому  что  небо  багрово.
Лицемеры! различать лице неба вы умеете, а
знамений времен не можете» (Мф. 16, 2–3).

Именно  в  кладоискательском  предприя-
тии и ждет «просвещенного» светскими «доб-
родетелями»  деда  настоящее  посрамление —
суд  автора  над  героем,  доверившимся  нечи-
сти  ради  обогащения.  Суд  этот  совершается
через  многократное  физическое  и  нравствен-



ное унижение героя перед нечистой силой —
унижение,  затрагивающее  самое  чувстви-
тельное  для  героя  место —  сознание  его  «вы-
сокого» светского достоинства.

Это  посрамление  деда  как  бы  «начинает-
ся» Гоголем еще в «Пропавшей грамоте» и до-
стигает  своего  апогея  в  «Заколдованном  ме-
сте».  Сначала  деду  приходится  с  трудом  про-
дираться через колючие кусты в «Пропавшей
грамоте» — так что, несмотря на всё его муже-
ство и отвагу, «почти на каждом шагу забира-
ло его вскрикнуть» (в черновой редакции рас-
сказчик  добавлял:  «…досаднее  всего  показа-
лось  деду,  что  смотреть  дрянь  какой  кустик
и  тот,  смотри,  вытягивался  ухватить  его  за
чуб»).  Весьма  унизительно  для  честолюбиво-
го героя и питанье его — мимо рта — в той же
повести:  «Взбеленился  дед…  “Что  вы,  Иродо-
во  племя,  задумали  смеяться,  что  ли,  надо
мною?”»  Потом  деду  приходиться  «смирять-
ся» и до того, чтобы играть «с бабами в дурня»
и  терпеть  в  «пекле»  насмешки  всей  нечисти:
«Козаку  сесть  с  бабами  в  дурня!..  Только  что
дед успел остаться дурнем, как со всех сторон
заржали, залаяли, захрюкали морды: “Дурень,



дурень,  дурень!”»  Унизительна для героя — в
его наказание — и как бы «растянувшаяся» на
несколько  лет  «развязка»  «Пропавшей грамо-
ты» —  повторяющееся  из  года  в  год  скака-
нье-плясанье жены на лавке — досаждающее
ему и за самым благочестивым занятием, чте-
нием Библии: «…видно, уже в наказание, что
не спохватился тотчас после того освятить ха-
ту,  бабе ровно через каждый год,  и  именно в
то  самое  время  [как  только  начнешь  из  Биб-
лии],  делалось такое диво,  что танцуется,  бы-
вало, да и только».

В  «Заколдованном  месте»  всевозможные
унижения перед нечистой силой искусного в
«плясанье»  деда  становятся  еще  более  чув-
ствительными.  Сначала  «заплевал»  ему  «очи
сатана»  («Отворотился  хоть  бы  в  сторону,  ко-
гда  хочешь  чихнуть!» —  поучает  дед  чихаю-
щую ему в лицо нечисть правилам «хорошего
тона»), позднее пришлось ему, «скинувши но-
вые  сапоги  и  обернувши  в  хустку,  чтобы  не
покоробились от дождя»,  задать «такого бегу-
на,  как будто панский иноходец» (сапоги для
«деда» —  так  же  как  перочинный  ножик  для
Ивана  Федоровича  Шпоньки —  нужны,  оче-



видно, не столько для дела — на случай непо-
годы,  сколько  для  соответствия  приличиям
«порядочного  общества» —  например,  для  ис-
кусной  пляски).  Сугубое  посрамление  героя
совершается  в  финале  повести:  «Признаюсь,
хоть оно и грешно немного, а, право, смешно
показалось,  когда  седая  голова  деда  вся  была
окутана в помои и обвешена корками с арбу-
зов и дыней. “Вишь… баба! — сказал дед, ути-
рая  голову  полою, —  как  опарила!  как  будто
свинью  перед  Рождеством!..”…Что  ж  бы,  вы
думали,  такое  там  было?.,  золото?  Вот  то-то,
что не золото: сор, дрязг… стыдно сказать, что
такое.  Плюнул  дед…  и  руки  после  того  вы-
мыл».

Как  бы  подытоживая  замысел  «Вече-
ров…» —  с  их  «детскими»  суевериями  и  иду-
щей им на смену недетской гордостью «зако-
нов»  «большого  света», —  еще  более,  чем
древние  суеверия,  подменяющих  собой  хри-
стианские  заповеди,  «законы  Христа»  (ибо
«непокорность, — по  словам Писания, — есть
такой  же  грех,  что  волшебство,  и  противле-
ние то же,  что идолопоклонство…»;  1  Цар.  15,
23), Гоголь в заключительной статье «Светлое



Воскресенье» «Выбранных мест из переписки
с  друзьями»  писал:  «…не  воспраздновать  ны-
нешнему  веку  Светлого  праздника  так,  как
ему  следует  воспраздноваться.  Есть  страш-
ное… препятствие,  имя ему — гордость… Дья-
вол… перестал уже являться в разных образах
и  пугать  суеверных  людей,  он  явился  в  соб-
ственном  своем  виде.  Почуя,  что  признают
его господство, он перестал уже и чиниться с
людьми… глупейшие законы дает миру… — и
мир…  не  смеет  ослушаться.  Что  значит  эта
мода,  ничтожная,  незначащая,  которую допу-
стил вначале человек как мелочь… и которая
теперь…  стала  распоряжаться  в  домах  на-
ших… Никто не боится преступать несколько
раз  в  день первейшие и священнейшие зако-
ны Христа и между тем боится не исполнить
ее  малейшего  приказанья…  Что  значат  эти
так называемые бесчисленные приличия,  ко-
торые стали сильней всяких коренных поста-
новлений?..  Что  значат  все  незаконные  эти
законы,  которые видимо,  в  виду всех,  чертит
исходящая снизу  нечистая  сила, — и  мир это
видит весь и,  как очарованный,  не смеет ше-
вельнуться?»



В

В этом, очевидно, движении от обличения
старинных  суеверных  преданий  и  предрас-
судков  к  изображению  современной  губи-
тельной «обрядливости» «законов света» («об-
рядливый,  церемонный» —  отметил  Гоголь  в
своем  «объяснительном  словаре»  русского
языка)  и  заключается  смысл  последующей
эволюции Гоголя — от «Вечеров…» к «Повести
о  том,  как  поссорился  Иван  Иванович  с  Ива-
ном  Никифоровичем»,  «Ревизору»  и  «Мерт-
вым душам». 

Игорь Виноградов 
 

<Предисловие к первому изданию
сочинений Гоголя>

первые  напечатано:  Сочинения  Николая
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ние,  готовившееся  Гоголем  в  1851–1852 гг.
Текст  печатается  по  изд.:  Гоголь  Н.  В.  Собр.
соч.:  В  9 т.  /  Сост.,  подготовка  текстов  и  ком-
мент.  В.  А.  Воропаева,  И.  А.  Виноградова.  М.:
Русская книга, 1994.



В
Вечера на хуторе близ Диканьки

 собраниях  сочинений  Гоголя  «Вечера  на
хуторе  близ  Диканьки»  традиционно  от-

крывают первый том. Это произведение впер-
вые  утвердило  имя  Гоголя  как  талантливого
писателя. Начало работы над книгой принято
относить  к  весне  1829 г.  30  апреля  этого  года
Гоголь обращается к матери с просьбой о при-
сылке  ему  сведений  о  Малороссии:  «Вы  име-
ете  тонкий,  наблюдательный  ум,  вы  много
знаете  обычаи  и  нравы  малороссиян  наших,
и потому я знаю, вы не откажетесь сообщить
мне  их  в  нашей  переписке.  Это  мне  очень,
очень нужно. В следующем письме я ожидаю
от  вас  описания  полного  наряда  сельского
дьячка, от верхнего платья до самых сапогов с
поименованием,  как это всё  называлось у  са-
мых закоренелых, самых древних, самых наи-
менее  переменившихся  малороссиян;  рав-
ным  образом  название  платья,  носимого  на-
шими  крестьянскими  девками,  до  последней
ленты,  также  нынешними  замужними  и  му-
жиками…  Еще  обстоятельное  описание  сва-
дьбы,  не  упуская  наималейших  подробно-
стей… Еще несколько слов о  колядках,  о  Ива-



не  Купале,  о  русалках.  Если  есть,  кроме  того,
какие-либо  духи  или  домовые,  то  о  них  по-
дробнее  с  их  названиями  и  делами;  множе-
ство  носится  между  простым  народом  пове-
рий,  страшных  сказаний,  преданий,  разных
анекдотов,  и проч.  и проч.  и проч.  Все это бу-
дет для меня чрезвычайно занимательно».

Из письма можно заключить, что у Гоголя
к этому времени уже созрел замысел многих
повестей,  вошедших  в  книгу,  по  крайней  ме-
ре,  большинство  тем,  интересующих  его  в
этом  письме,  художественно  разработаны  в
«Вечере  накануне  Ивана  Купала»,  «Сорочин-
ской  ярмарке»,  «Ночи  перед  Рождеством»,
«Страшной  мести»,  «Майской  ночи».  Присы-
лаемые  из  дома  и  собираемые  из  других  ис-
точников  материалы  Гоголь  заносил  в  нача-
тую  им  еще  в  Нежине  «Книгу  всякой  всячи-
ны, или Подручную энциклопедию»,  которой
широко пользовался в работе над повестями.

По свидетельству первого биографа Гоголя
П. А.  Кулиша, «к маю 1831 года у него уже го-
тово  было  несколько  повестей,  составивших
первый том “Вечеров на хуторе близ Дикань-
ки”. Не зная, как распорядиться с этими пове-



стями,  Гоголь  обратился  за  советом  к  П.  А.
Плетневу.  Плетнев  хотел  оградить  юношу  от
влияния литературных партий и в то же вре-
мя  спасти  повести  от  предубеждения  людей,
которые  знали  Гоголя  лично  или  по  первым
его опытам и не получили о нем высокого по-
нятия.  Поэтому  он  присоветовал  Гоголю  на
первый раз строжайшее incognito и придумал
для  его  повестей  заглавие,  которое  бы  возбу-
дило  в  публике  любопытство.  Так  появились
в  свет  “Повести,  изданные  пасичником  Ру-
дым  Паньком”,  который  будто  бы  жил  возле
Диканьки, принадлежавшей князю Кочубею»
(<Кулиш  П.  А.>  Николай  М.  Записки  о  жизни
Н. В. Гоголя: В 2 т. Т. 1. СПб., 1836. С. 90–91).

Первая часть «Вечеров…» вышла из печати
в  начале  сентября  1831 г.  Посылая  матери  эк-
земпляр своей книжки, Гоголь замечал:

«Она  понравилась  здесь  всем,  начиная  от
Государыни…»  Действительно,  книга  имела
большой  успех  как  в  широких  читательских
кругах,  так  и  в  литературных.  Вот  что  писал,
например, князь

B. Ф. Одоевский А. И. Кошелеву 23 сентября
1831 г.:  «…на сих днях вышли Вечера на хуто-



ре —  Малороссийские  народные  сказки.  Они,
говорят,  написаны  молодым  человеком,  по
имени  Гоголем,  в  котором  я  предвижу  боль-
шой талант: ты не можешь себе представить,
как его повести выше и по вымыслу, и по рас-
сказу,  и по слогу всего того,  что доныне изда-
вали под названием русских романов» (Чиче-
рин Л. В. Неизвестное высказывание В. Ф. Одо-
евского о Гоголе // Труды кафедры русской ли-
тературы  филологического  ф-та  Львовского
гос.  ун-та  им.  И.  Франко.  Литературоведение.
Вып. 2. 1938. C. 71).

Весной 1832 г. в книжных лавках Санкт-Пе-
тербурга  появилась  вторая  книжка  «Вече-
ров…»,  получившая  одобрительные  отзывы
критики.  В  1836 г.  последовало  второе  изда-
ние,  по  поводу  которого  А. С.  Пушкин  заме-
тил:  «Как изумились мы русской книге,  кото-
рая заставляла нас смеяться, мы, не смеявши-
еся  со  времен  Фонвизина!»  (Пушкин  Л.  С.
Собр. соч.: В 10 т. Т. 6. М., 1976. С. 97.)

Тексты  печатаются  по  изд.:  Гоголь  Н.  В.
Собр.  соч.:  В  9 т.  /  Сост.,  подготовка  текстов  и
коммент.  В.  А.  Воропаева,  И.  А.  Виноградова.
М.:  Русская  книга,  1994.  В  отдельных  случаях



текст заново сверен с автографами и прижиз-
ненными  изданиями.  Эпиграфы  к  повестям
«Вечеров…»  даны  по  изд.:  Гоголь  Н.  В.  Поли.
собр.  соч.:  В  14 т.  <Л.>:  Изд.  АН СССР,  1940  (см.
также: Гоголь Н. В. Поли. собр. соч. и писем: В
23 т. М., 2001), с уточнением по изданиям, вы-
ходившим под ред. Гоголя. Словарь «Малорос-
сийских слов, встречающихся в первом и вто-
ром  томах»  печатается  по  изд.  1842 г.  Отсут-
ствующие  в  рукописи,  но  необходимые  по
смыслу  слова  обозначены  угловыми  скобка-
ми.  В  комментариях использованы записные
книжки  Гоголя,  в  частности,  «Книга  всякой
всячины, или подручная Энциклопедия», раз-
личные  подготовительные  материалы  писа-
теля  по  истории,  фольклору  и  этнографии,  а
также  разыскания  предыдущих  комментато-
ров.

Диканька —  знаменитое  имение  Кочубеев
в  Миргородском  уезде  Полтавской  губернии.
В  1689 г.  Диканьку  в  числе  других  деревень
гетман  Мазепа  утвердил  за  генеральным  пи-
сарем  Василием  Леонтьевичем  Кочубеем.  В
усадьбе  хранилась  окровавленная  рубаха  Ко-
чубея, казненного Мазепой в 1708 г.  В память



посещения  Диканьки  3  августа  1820 г.  импе-
ратором Александром I при въезде в парк бы-
ли построены каменные триумфальные воро-
та.  Главной  примечательностью  Диканьки
являлась чудотворная икона Святителя Нико-
лая,  называемого  Диканьским;  сюда  стека-
лись  богомольцы  не  только  из  окрестных  де-
ревень, но и из Великороссии, «нередко даже
обитатели  отдаленной  Сибири»  (<Трушков-
ский  Н.  П.>  Гр…ий  Н.  Диканька  //Москвитя-
нин.  1832.  № 6.  Отд.  VII.  С.  67).  Перед  дикань-
ским образом Святителя Николая мать Гоголя
незадолго до рождения сына дала обет наречь
его  Николаем.  (О  Свято-Никольской  церкви  с
находившимся  в  ней  чудотворным  образом
Святителя Николая Мирликийского см.: Воро-
паев  В.  А.  Под  защитой  угодника  Божия.  Ди-
каньский образ святителя Николая Чудотвор-
ца и его значение в жизни Гоголя // «Правило
веры  и  образ  кротости».  М.:  Православный
Свято-Тихоновский  Богословский  институт,
2004.)

Часть первая
 

Сорочинская ярмарка



Впервые  напечатано  в  1831 г.  в  первой  ча-
сти  «Вечеров…»  Во  втором  издании  книги

Гоголь  указал  на  время  создания  повести —
1829 г.

Исследователями  не  раз  отмечалась  связь
«Сорочинской  ярмарки»  с  традициями  укра-
инской литературы; об этом свидетельствуют
и  эпиграфы  к  повести,  взятые  большей  ча-
стью  из  поэмы  И.  П.  Котляревского  «Энеида»,
басни П.  П.  Гулака-Артемовского «Пан и соба-
ка»,  а также из комедий В.  А.  Гоголя-Яновско-
го  (отца  писателя)  «Простак,  или  Хитрость
женщины, перехитренная солдатом» и «Соба-
ка-овца»  (эти  комедии  мать  Гоголя  прислала
ему по его просьбе в 1829 г.).  Широко исполь-
зованы  в  повести  и  мотивы  украинского
фольклора,  а  также  личные  наблюдения  пи-
сателя:  четыре  раза  в  год  ярмарки  проводи-
лись в  Васильевке,  Гоголь посещал также ча-
сто  ярмарки  в  Сорочинцах,  в  Диканьке,  Пол-
таве,  Кременчуге,  Нежине  и  др.  Соученик  Го-
голя Е. П. Гребенка писал родителям из Нежи-
на: «Покровская ярмарка уже начинается,  а с
нею  и  движение  народа:  тяжелые  гарбы  та-
тарские,  наполненные  изобилием  юга —  ви-



ноградом,  с  пронзительным  криком  тянутся
по  улицам;  повсюду  застучал  молоток,  дви-
жимый  рукою  прибыли,  и  новые  балаганы
длинными  рядами  появились  на  площади;
там увертливый суздалец раскладывал целые
коллекции  своих  картин:  возле  портретов
Ильи  Муромца  и  Соловья  Разбойника  видно
изображение незабвенного мужа Рымникско-
го;  а  против  него  для  симметрии  великий
объедало,  который  в  день  изволил  кушать
около сокрока пудов говядины» (письмо от 26
сентября 1828 г.; Науменко В. Письма Е. П. Гре-
бенки  к  родным  //  Киевская  Старина.  1898.
№ 12. С. 436; см. также: Гребенка Е. /7. Произве-
дения: В 3 т. Кшв, 1918. Т. 3. С. 532). Сам Гоголь,
посетив  в  период  создания  «Вечеров…»  один
из центров европейской торговли старинный
немецкий  город  Любек —  «известный  торго-
выми  своими  сношениями  всему  миру»,  «из
числа  первых,  составлявших  знаменитый
Ганзейский  союз», —  в  письме  к  матери  опи-
сал  его  почти  теми  же  красками,  какие  ис-
пользовал  в  «Сорочинской  ярмарке»:  «…вы
увидите  огромные  фуры,  которые  здесь  в
большом  употреблении,  посреди  которых



укреплены на ремнях ящики (в роде висячего
стула); в этих-то фурах вы увидите семейство,
достойное фламандской школы, везущее в го-
род  продукты.  В  ящике  обыкновенно  сидит
мать с дочерью; на лошади… сын, а сзади уже
пешком какой-нибудь по нашему наймыт. За-
то уж и езда: ничего хуже я не знаю. Лошади
здоровы  и  жирны,  как  волы,  а  между  тем  не
скорее  их  идут»  (письмо  от  13  августа  (н.  ст.)
1829 г.). Почти дословное описание находим в
начальных  строках  «Сорочинской  ярмарки»,
знакомящих  читателя  с  ее  героями.  Сразу  по
возвращении  из  Германии —  и  возобновле-
ния работы над повестями «Вечеров…» (нача-
тыми еще до поездки), Гоголь сменил в Петер-
бурге  квартиру  и  поселился  в  доме  купца
Зверькова на  углу  Столярного  переулка и  на-
бережной  Екатерининского  канала.  Один
только  небольшой  мост  отделял  этот  дом  от
обширной  рыночной  Сенной  площади,  так
что  в  воспоминаниях  Гоголя  о  «вихре  сель-
ской  ярмарки»,  отразившихся  в  «Вечерах…»,
вполне вероятно, сказались впечатления и от
этого  многолюдного  торгового  стечения —
столь же «по-малороссийски» шумного петер-
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бургского простонародья.
Мини  нудно  в  хати  жить…  Де  гуляют  па-

рубки!  (укр.) — Мне кст  Р.  87  тоскливо в  хате
жить.  /  Ой,  вези  ж  меня  из  дому,  /  Где  много
шуму,  гаму,  /  Где  все  девчата  пляшут,  /  Где
парни веселятся!
 

Вечер накануне Ивана Купала
 

первые  напечатано  в  февральской  и  мар-
товской  книжках  «Отечественных  Запи-

сок»  за  1830 г.  без  имени  автора  под  заглави-
ем «Бисаврюк, или Вечер накануне Ивана Ку-
пала.  Малороссийская  повесть  (из  народного
предания), рассказанная дьячком Покровской
церкви».  Издатель  П.  П.  Свиньин  при  публи-
кации  повести  в  журнале  внес  в  нее  поправ-
ки  и  изменения,  исправляя  слог  начинающе-
го  автора.  Готовя  повесть  к  изданию  в  «Вече-
рах…»,  Гоголь  существенно  ее  переработал,
восстановил правленное Свиньиным и в пре-
дисловии от  имени рассказчика Фомы Григо-
рьевича выбранил его.

В  основу  сюжета  положены  украинские
народные  легенды  и  предания.  День  Ивана



Купала —  праздник  Рождества  св.  Пророка,
Предтечи  и  Крестителя  Господня  Иоанна  (24
июня ст. ст.) (подробнее см. в сопроводит, ста-
тье  к  наст,  тому)  По  народному  верованию,
все  чудодейственные  и  целебные  травы  цве-
тут  в  ночь  на  Ивана  Купала.  В  журнальной
редакции повести к словам «Одну только эту
ночь  в  году  и  цветет  папоротник»  Гоголем
сделано  примечание  (восходящее  к  записи  в
его  «Книге  всякой  всячины…»):  «В  Малорос-
сии существует поверие, что папоротник цве-
тет только один раз в  год,  именно в полночь
перед  Ивановым  днем,  огненным  цветом.
Успевший сорвать его — несмотря на все при-
зраки,  ему  препятствующие  в  том,  находит
клад».

Мать Гоголя,  получив от сына журнал,  где
был опубликован «Бисаврюк, или Вечер нака-
нуне  Ивана  Купала»,  легко  догадалась,  кто
был создателем повести. По ее словам в пись-
ме к двоюродному брату Павлу П. Косяровско-
му от 11 июля 1830 г.,  в «Вечер накануне Ива-
на Купала» «помещены мужиков наших име-
на  и  фамилии,  которые  он  находил  странны-
ми» (Сажин В. На пороге. Из архивных разыс-
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каний о Н. В. Гоголе // Звезда. 1984. № 4. С. 179).
 

Майская ночь, или Утопленница
 

первые  напечатано  в  1831 г.  в  первой
книжке «Вечеров…».
В  повести  использованы  записи,  получен-

ные  Гоголем  от  матери  и  родных,  а  также
фольклорный  материал,  собранный  им  в
«Книге всякой всячины…».

Враг  его  батька  знае!..  ниначе  з  неба
(укр.). —  Дьявол  его  знает!  кстр.  127  Начнут
что-нибудь  крещеные  люди  делать,  мучатся,
терзаются, словно гончие за зайцем, а все нет
толку;  уж  куда  нечистый  вмешается,  верть
хвостиком —  так  и  не  знаешь,  откуда  оно  и
возьмется, как будто с неба.

Во  втором  издании  «Вечеров…»  (1836),  ве-
роятно,  по  недосмотру  в  эпиграфе  было  про-
пущено слово  «неначе»  (как  будто),  что  иска-
зило его смысл. С этой ошибкой эпиграф был
напечатан  и  в  собрании  сочинений  1842 г.
Готовя  переиздание  своих  сочинений  в
1851–1852 гг.

Гоголь отказался от указанного сравнения,
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сняв и слова «з неба». Правомерность вариан-
та  издания  1831 г.  («неначе  з  неба»)  подтвер-
ждает черновая редакция: «мов з неба» (как с
неба).
 

Пропавшая грамота
 

первые  опубликовано  в  1831 г.  в  первой
книжке «Вечеров…».
Работа над повестью начата в 1829 г.

 
Часть вторая

Ночь перед Рождеством
 

первые  напечатано  в  1832 г.  во  второй
книжке «Вечеров…».
Как и в других повестях цикла, в «Ночи пе-

ред Рождеством» Гоголь широко использовал
украинский фольклор. Исследователями уста-
новлен  целый  ряд  фольклорных  параллелей
ко  многим  эпизодам  повести.  К  народным
представлениям  восходят  изображения  нечи-
стого,  крадущего  месяц,  ведьмы,  снимающей
звезды, их полеты через трубу и т. д. История
чудесного полета Вакулы в Петербург и обрат-



но  имеет  множество  аналогий  в  устной  на-
родной  традиции  и  житийной  литературе
(поездка  св.  Иоанна  Новгородского  на  бесе  в
Иерусалим в «Слове о Великом Иоанне,  архи-
епископе Великого Новаграда…»).

В  то  же  время  исторический  фон,  едва  на-
меченный в других повестях «Вечеров…», дан
в  «Ночи  перед  Рождеством»  с  гораздо  боль-
шей  определенностью  и  конкретностью.  Сре-
ди ее  персонажей имеются  реальные истори-
ческие лица: Императрица Екатерина II, свет-
лейший  князь  Григорий  Александрович  По-
темкин, комедиограф Денис Иванович Фонви-
зин (хотя и не названный автором по имени),
что  позволяет  отнести  действие  повести  ко
второй  половине  XVIII в.  и  даже  определить
его  еще  точнее:  в  тексте  содержатся  намеки
на исторические события, предшествовавшие
упразднению Запорожской Сечи в  1775 г.  (по-
стройка  правительственных  крепостей,  про-
ект  замены  запорожского  войска  регулярны-
ми «карабинерными» полками и т. д.), на уча-
стие запорожцев в войнах с турками и крым-
скими татарами, закончившихся покорением
Крыма в 1774 г.
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Страшная месть

 
первые  напечатано  в  1832 г.  во  второй  ча-
сти  «Вечеров…»  с  подзаголовком  «Старин-

ная  быль».  Одним  из  источников  фольклор-
ных и исторических сведений о Закарпатье и
Галичине  для  Гоголя  стали  устные  беседы  и
сочинения  его  нежинского  учителя,  карпато-
росса  Ивана  Семеновича  Орлая  (1771–1829).
В  работах  последнего  проводилась  мысль  о
единстве  всех  славянских  земель  и  о  губи-
тельности  междоусобных  раздоров  (см.  об
этом:  Недзельский  Е.  Очерк  карпато-русской
литературы.  Ужгород,  1932;  Чумак  Т  М.  Ис-
торические  реалии  в  повести  Н.  В.  Гоголя
«Страшная месть» //  Вопросы русской литера-
туры. Львов, 1983. Вып. 2; Виноградов И. А. Ре-
лигиозное  образование  Гоголя  в  нежинской
Гимназии  высших  наук  //  Н.  В.  Гоголь  и  Пра-
вославие. М.: Отчий дом, 2004; и др.).

Известный  писатель  и  общественный  дея-
тель Галицкой Руси С. Ю. Бендасюк замечал о
«Страшной  мести»:  «В  сей  повести  великий
писатель  упоминае  и  про  нашу  краину-отчи-
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ну и про нас, галицких русских» (Бендасюк С.
Ю.  Николай  Васильевич  Гоголь.  Его  жизнь  и
сочинешя.  (Издашя  Общества  им.  Михаила
Качковского.  Ч.  402.  Июнь  1909.)  Львов,  1909.
С. 31).
 

Иван Федорович Шпонька и его
тетушка

первые  напечатано  в  1832 г.  во  второй
книжке  «Вечеров…».  Написано  летом

1831 г.
 

Заколдованное место
первые  напечатано  в  1832 г.  во  второй  ча-
сти «Вечеров…». Написано летом 1831 г.

  
Игорь Виноградов, Владимир Воропаев 

 
Том II

Неизвестный «Миргород»
днажды  давний  друг  Гоголя,  его  школь-
ный  приятель  А.  С.  Данилевский  написал

ему:  «Недавно  был,  но  весьма  на  короткое
время,  в  Миргородском  уезде,  в  благословен-



ных местах, орошаемых Пселом… Не знаю, но
теперь  более,  чем  когда-нибудь,  я  люблю  на-
ше  захолустье.  Я  возвратился  почти  к  тем
временам,  когда  самое  сладостное  чувство
рождали одни слова: “Пойдем домой!” Совест-
но  сознаться,  но,  право,  боюсь  целую  жизнь
остаться  дитей».  Гоголь  откликнулся  на  при-
знание  друга:  «…Ты  чувствуешь  почти  юно-
шескую  живость  при  одной  мысли  ехать  на
каникулы  домой…  и  боишься,  чтобы  не
остаться всю жизнь дитятей. Но это и есть са-
мое  лучшее  состояние  души,  какого  только
можно желать! Из-за этого мы все бьемся!.. За
такое  состояние  должно  благодарить  челове-
ку, как за лучшее, что есть в жизни» (письмо
от 15 августа (н. ст.) 1844 года).

Заглавием  вышедшего  в  1835  году  сборни-
ка  «Миргород»,  состоящего  из  четырех  пове-
стей —  «Старосветские  помещики»,  «Тарас
Бульба», «Вий», «Повесть о том, как поссорил-
ся  Иван  Иванович  с  Иваном  Никифорови-
чем», Гоголь избрал название уездного города
Полтавской  губернии.  Чтобы  не  оставлять  у
читателя  сомнений  на  этот  счет,  он  сопрово-
дил  сборник  двумя  эпиграфами,  которые



убеждали,  что  автор  действительно  имеет  в
виду  конкретный —  «при  реке  Хороле» —  го-
род Миргород.  Вопрос  о  названии вышедшей
книги возник уже в первых рецензиях на нее.
Критик  П.  И.  Юркевич  писал  в  газете  «Север-
ная Пчела» от 25 мая 1835 года: «Назвав свою
книгу,  не  знаем  почему,  именем  уездного  го-
родка Полтавской губернии, автор придал ей
два самые странные эпиграфа… Нынче в моде
щеголять  странностию  эпиграфов,  которые
не имеют ни малейшего отношения к книге».

Загадка  названия  и  эпиграфов  гоголевско-
го  цикла  кроется  в  том,  что  Миргород —  это
город родных мест Гоголя, тех мест, где родил-
ся писатель, где прошло его детство и куда он
потом не раз возвращался после жизни в сто-
лице и долгих скитаний за границей. Именно
о родном крае, о жизни своих земляков, об их
прошлом  и  настоящем  повествует  Гоголь  в
своей книге.

В самом деле, хотя собственно в Миргороде
происходит  действие  лишь  одной  из  пове-
стей — повести о  ссоре,  однако «Миргородчи-
на» — родные гоголевские места угадываются
так или иначе в каждом из рассказов. Особен-



но много черт родного гнезда Гоголя в первой
повести —  «Старосветских  помещиках».  По
наблюдениям  биографов  и  исследователей
творчества писателя, именно родовое имение
Гоголей село Васильевка Миргородского уезда
Полтавской  губернии  легло  в  основу  изобра-
женного  в  этой повести быта уединенной де-
ревни  старосветских  помещиков,  а  ближай-
шими прототипами героев стали лица, знако-
мые Гоголю с детства. Младший современник
писателя  Г.  П.  Данилевский,  посетивший  Ва-
сильевку сразу после смерти Гоголя в 1852 го-
ду,  вспоминая  о  «Старосветских  помещиках»,
писал П. А. Плетневу: «Меня увлекал каждый
кустик  старинного  сада  Гоголей…  я  слушал,
как,  отворяясь  и  затворяясь,  поют  воспетые
им двери; я видел на стенах воспетые и осме-
янные им картины…» (Свиясов Е. В. Письма Г.
П. Данилевского П. А. Плетневу, И. С. и С. Т. Ак-
саковым  //  Русская  литература.  1979.  № 4.  С.
186).

Первый  биограф  Гоголя  П.  А.  Кулиш  тоже
отмечал:  «Это  не  кто  другой,  как  он  сам  вбе-
гал,  прозябнув,  в  сени,  хлопал  в  ладоши  и
слышал в скрипении двери:  “батюшки,  я  зяб-



ну”. Это он вперял глаза в сад, из которого гля-
дела  сквозь  растворенное  окно  майская  тем-
ная ночь…» (<Кулиш П.  А.>  Николай М.  Опыт
биографии Н. В. Гоголя. СПб., 1854. С. 6). «Если
бы  мы  захотели  вообразить  обстановку  дет-
ских лет Гоголя, — писал биограф, — то никак
не  должны  подыматься  выше  простого  дере-
венского  быта,  который  он…  изобразил  в
“Старосветских  помещиках”»  (<Кулиш  П.  А.>
Несколько черт для биографии Николая Васи-
льевича  Гоголя  //  Отечественные  Записки.
1852.  № 4.  Отд.  8.  С.  189).  Примечательно,  что
когда  родные  Гоголя,  его  мать  и  сестра,  про-
читали статью Кулиша — и высказали на нее
ряд  своих  критических  замечаний,  упомина-
ние о «Старосветских помещиках» (с которого
начинается очерк Кулиша) никаких возраже-
ний у них не вызвало. Позднее, в письме к Н.
А.  Белозерской  1886  года,  Кулиш  указывал:
«Изображая  свою  незабвенную  Пульхерию
Ивановну,  Гоголь  маскировал  дорогую  лич-
ность  матери…  Сквозь  милые  черты  его  Бав-
киды  проглядывает  пленительный  образ  ве-
ликой  в  своей  неизвестности  женщины…»
(Белозерская  Н.  А.  Мария  Ивановна  Гоголь  //



Русская Старина.  1887.  № 3.  С.  708).  О том,  что
прообразом героини «Старосветских помещи-
ков»  послужила  Гоголю  его  мать,  дважды  со-
общается и в известных «Записках А. О. Смир-
новой». При чтении «Миргорода», писала А. О.
Смирнова,  Гоголь  сказал  П.  А.  Плетневу,  что
«думал о своей матери, когда описывал Пуль-
херию  Ивановну»  (Записки  А.  О.  Смирновой.
СПб., 1895. Т. 1. С. 51). «Он мне также сказал, —
добавляла  мемуаристка, —  что,  работая  над
“Старосветскими  помещиками”,  он  думал  о
своей матери» (там же. С. 314).

Ряд  «плюшкинских»  черт  в  облике  герои-
ни  («Пульхерия  Ивановна…  собирала  все,  хо-
тя  иногда  сама  не  знала,  на  что  оно  потом
употребится»)  Гоголь  «позаимствовал»  у  сво-
ей  тетки,  родной  сестры  Марии  Ивановны,
Екатерины  Ивановны  Ходаревской:  «Она  со-
бирала  всякие  ненужные  вещи,  кусочки  бу-
маги,  нитки,  старые  пуговицы  и  все  это  тща-
тельно прятала» (Чаговеи, Вл. На родине Гого-
ля // Киевская Газета. 1901. 7 окт. № 277. С. 3–4).
От  Е.  И.  Ходаревской,  по-видимому,  и  «стро-
гость»  Пульхерии  Ивановны  в  отношении
провинившихся  девушек:  «Раз  ночью  спра-



шивает у своей горничной (та спала в другой
комнате):  “Фекла,  с  ким ты балакаешь?” — “С
котиком,  сударыня”  Когда  через  несколько
месяцев ее горничная родила, тогда Катерина
Ивановна  сказала  ей:  “Так  це  той  котык,  що
ты  балакала”». —  «И  бедную  грешницу, —
прибавлял биограф Гоголя — отослали на чер-
ный двор, а на место ее взяли другую. — Отго-
лосок  этого  слышится  в  идиллии  “Старосвет-
ские помещики”» (Чаговец В. На родине Гого-
ля // Памяти Гоголя. Киев, 1902. Отд. 5. С. 23).

Даже  черты  «предприимчивого  приказчи-
ка»  в  «Старосветских  помещиках»  были,  по-
видимому, «списаны» Гоголем с приказчика в
имении  матери.  13  ноября  1826  года  Мария
Ивановна,  в  частности,  сообщала своему дво-
юродному  брату  Петру  П.  Косяровскому:  «…3
дней  как  приехала  в  мирное  убежище  мое,
где  нашла  в  отсутствие  мое  все  хозяйство
свое  совершенно  расстроенным,  приказчик
начал  плутовать  и  безбожно  красть,  так  что
теперь мне нельзя иметь ни дня, ни ночи по-
кою,  покуда хотя немного приведу в  порядок
экономические дела» (РНБ. Ф. 199. Ед. хр. 13. Л.
8). Некоторые «старосветские» черты исследо-



ватели усматривали и в отце Гоголя, Василии
Афанасьевиче  (Щеголев  П.  Е.  Отец  Гоголя  //
Исторический  Вестник.  1902.  № 2.  С. 655–666).
Среди  других  возможных  прототипов  указы-
вали  деда  и  бабку  писателя  Афанасия  Демья-
новича  и  Татьяну  Семеновну  Гоголь-Янов-
ских,  семейство  соседей  по  имению  старич-
ков Зарудных, миргородских «старичка и ста-
рушку» Бровковых (см.: Шенрок В. И. Матери-
алы для биографии Гоголя. Т. 2. С. 141; Чаговец
В. А.  Семейная хроника Гоголей. С. 5–6; Воспо-
минания С. В. Скалой (урожденной Капнист) //
Исторический  Вестник.  1891.  № 5.  С. 355–356;
Виноградов  И.  А.  Неопубликованные  воспо-
минания  о  Н.  В.  Гоголе  его  матери  //  Acta
Philologica.  Филологические записки. М.,  2007.
Вып. 1. С. 336–381).

Однако  очевидно,  что  именно  семья  Гого-
лей,  принадлежавшая,  подобно  героям  пове-
сти,  к  «старинным и коренным» малороссий-
ским  фамилиям,  была  прежде  всего,  сравни-
тельно  с  другими,  самой  «старосветской»  в
родных  местах  писателя.  Об  этом  свидетель-
ствуют  строки  письма  Гоголя  к  матери  от  17
ноября 1831 года: «Жаль, что у нас нет соседей



каких-нибудь старосветских людей… Нас, как
нарочно,  сколько  мне  помнится,  окружают
модники  и  люди  нынешнего  света…  и  нам,
старым людям, т. е. мне и вам, маминька, не с
кем и слово завесть о старине». Примечатель-
но,  что  и  М.  П.  Погодину,  первому из  москов-
ских  и  петербургских  друзей  Гоголя  посетив-
шему летом 1842 года Васильевку,  также сра-
зу  вспомнился  быт  «Старосветских  помещи-
ков».  Об этом свидетельствуют его дорожные
записи,  посвященные  встрече  с  хозяйкой
имения: «[Здесь я ночевал.] Никак нельзя бы-
ло отказаться от ночеванья. Нечего было и ду-
мать.  А  на  другой  день  должно  было  непре-
менно  обедать…  Мы  осмотрели  весь  дом,  сад
на  берегу  пруда,  гумно,  кладовые,  погреба  с
наливками,  вареньями,  сырами  и  прочими
произведениями  малороссийской  природы;
потом крестьянские хаты, сходили в церковь,
покатались  по  пруду,  наконец  пообедали —
борщ,  вареники  [и  проч.  и  проч.],  сыр  жаре-
ный,  глечаный  (от  особого  способа  творо-
жить), пироги с вишнями и варенья. Все блю-
да и чашки верхом. Разумеется, одно кушанье
надо  было  запивать  терновкою,  другое  сли-



вянкою,  третье  смородиновкою.  Каждое  ку-
шанье  имело  свою  историю  со  множеством
случаев,  происходивших  при  его  употребле-
нии»  (цит.  по  черновому  автографу:  Погодин
М.  П.  Путешествие  за  границу.  1842  //  РГБ.  Ф.
231. Разд. I. К. 41. Ед. хр. За. Л. 5 об.; опубл.: По-
ездка  пр<офессора>  Погодина  за  границу  в
1842 году // Москвитянин. 1844. № 1. С. 159).

В. А.  Чаговец,  комментируя  воспоминания
родной  сестры  Гоголя  О.  В.  Гоголь  (Головни),
замечал:  «…в  чертах  жизни  всей  семьи  Гого-
лей,  как  она  рисуется  в  изложении  0<льги>
В<асильевны>,  многое  напрашивается  на  лю-
бопытные  сравнения,  начиная  от  “Старо-
светск<их> помещиков” и кончая “Мертвыми
душами”»  (Чаговец В.  А.  Примечания //  Из  се-
мейной  хроники  Гоголей.  (Мемуары  О.  В.  Го-
голь-Головни).  Ред.  и  прим.  В.  А.  Чаговца.  Ки-
ев,  1909.  С.  65).  Он  же  указывал  на  хранив-
шийся  в  Васильевке  в  «заветном  сундуке»
«домашний  “домострой”,  составленный  де-
душками  и  бабушками  и  восполненный  от-
цом Гоголя, — это огромная тетрадь с синими
листами,  исписанными  всякими  верными  и
надежными средствами… Как будто бы из со-



ветов Пульхерии Ивановны…» (Там же. С. 71).
«…Что  всего  интереснее,  там  встречаются  те
же названия (как перегонять водку на перси-
ковые  листья,  на  черемуховый  цвет,  на  золо-
тотысячник,  на вишневые косточки),  что и в
повести  Гоголя;  точно  также  и  лекарствен-
ные  настойки  на  шалфее  (от  боли  в  лопат-
ках),  на  золототысячнике  (от  звона  в  ушах  и
от лишая), или различные соленья и способы
их приготовления, упоминаемые в повести, с
тою же наивною методичностью помещены в
этом  Гоголевском  “Домострое”. —  Скажем  да-
же,  что  опасения  Аф<анасия>  Ив<ановича>
насчет  разбойников  (“Конечно,  говорил
Аф<анасий>  Ив<анович>,  неровно  всякого
случая:  нападут  разбойники  или  другой
недобрый  человек”) —  имеют  свое  фактиче-
ское основание в целом ряде случаев нападе-
ний,  засвидетельствованных  делами,  храня-
щимися  в  том  же  сундуке»  (Чаговец  В.  А.  Се-
мейная  хроника  Гоголей  (по  бумагам  семей-
ного архива). С. 6; упомянутый В. А. Чаговцем
«домашний  “домострой”»  семьи  Гоголей  со-
хранился: ГИМ. Ф. 446. Ед. хр. 41. Л. 106–128).

Следующая  повесть  цикла —  «Тарас  Буль-



ба» — также имеет непосредственное отноше-
ние  к  «старине»  и  посвящена  изображению
героического  прошлого  земляков  Гоголя  (не
случайно  «миргородским  полковником»  Го-
голь назвал одного из прямых прообразов Та-
раса  Бульбы —  героя  написанной  им  ранее
«Главы из исторического романа»; в местечке
Камишна  Миргородского  уезда  Полтавской
губернии  происходит  действие  другого  на-
броска этого романа Гоголя («Гетьман»), пред-
шествовавшего  созданию  «Тараса  Бульбы»).
Согласно  цитируемой  Гоголем  в  одном  из
эпиграфов  к  циклу  «Географии  Зябловского»,
казаки  в  начале  XIX  века  составляли  «почти
половинную часть» жителей Миргорода {Зяб-
ловский  Е.  Землеописание  Российской  импе-
рии для всех состояний. СПб., 1810. Ч. 6. С. 53).

Сама  семья  Гоголя,  как  по  отцу,  так  и  по
матери,  принадлежала  к  старым  казацким
родам.  В  ней  не  могли  не  упоминать  о  по-
дольском полковнике, а потом гетмане Евста-
фии  (Остапе)  Гоголе  (по  другим  сведениям,
его  звали  Андрей)  (погребен  в  Межигорском
Спасо-Преображенском  монастыре,  который
упоминается  в  «Тарасе  Бульбе», —  отсюда  ге-



рои  повести  Остап  и  Андрий  получили  вме-
сте  с  благословением  матери  «по  кипарисно-
му  образу»),  о  Лизогубах,  Трощинских,  Тан-
ских, князе Безбородко и других. Все та же ба-
бушка  Гоголя  Татьяна  Семеновна  (урожден-
ная  Лизогуб)  помнила еще времена Запорож-
ской  Сечи.  Да  и  само  Запорожье,  упразднен-
ное  в  1775  году  повелением  Екатерины  II  по-
сле окончания войны с Турцией, продолжало
в  то  время  существовать  со  всем  своим  ста-
рым  общественным  строем  в  устье  Дуная  в
числе более тысячи запорожцев, бежавших в
турецкие  владения.  Дальнейшая  судьба  их
также  не  могла  не  волновать  гоголевских
земляков.  Вынужденное  в  1820–1822  годах
принять  участие  на  стороне  Турции  в  подав-
лении  религиозного  и  национально-освобо-
дительного  движения  греков,  запорожско-за-
дунайское казачество возвратилось в 1828 го-
ду (в  год окончания Гоголем нежинской Гим-
назии высших наук) в подданство России, по-
лучило  прощение  Императора  Николая  I  и
было переименовано в Азовское войско. (Дру-
гая  часть  запорожцев составила ранее,  после
упразднения  Сечи,  Черноморское  войско.)



Особое внимание к этим событиям проявляли
в Нежине,  где  учился Гоголь и где  еще с  XVII
века  существовала обширная греческая  коло-
ния.

Прошлое  тесно  переплеталось  с  современ-
ностью.  Живы  в  памяти  гоголевских  совре-
менников  были  и  события  Отечественной
войны 1812 года, вызвавшие глубокое религи-
озное и патриотическое одушевление русско-
го  народа,  а  также  события  нескольких  войн
России с Турцией — что вместе составляет од-
ну из  «сквозных» тем «Миргорода».  Память о
1812 годе сохранялась в самой семье Гоголей.
Отец писателя, Василий Афанасьевич, прини-
мал в 1812 году «участие в заботах о всеобщем
земском ополчении и… как дворянин, извест-
ный  честностью,  заведовал  собранными  для
ополчения  суммами»  (Щеголев  П.  Е.  Отец  Го-
голя.  С.  660),  а  мать,  Мария  Ивановна,  за  ока-
занную  русской  армии  большую  материаль-
ную помощь была даже награждена медалью
(Хоменко Н. В., Тюнин А. П. Заповедник-музей
Н.  В.  Гоголя.  Харьков,  1988.  С.  14).  (Такую  же
награду  получил  и  Василий  Афанасьевич.  В
сформированных в 1812 году казачьих полках



было  немало  крепостных  крестьян  В.  А.  Гого-
ля-Яновского.) Вероятно, еще с детства Гоголь
запомнил,  что  день  его  рождения  совпадал  с
днем  взятия  русскими  войсками  Парижа  (в
тот  год  ему  исполнилось  пять  лет),  и  потому
впоследствии  праздновал  оба  эти  события
вместе (Русская Старина. 1892. № 2. С. 432; Лит.
наследство. Т. 58. М., 1952. С. 725, 757, 759, 775).
На  изображении  же  в  «Тарасе  Бульбе»  взаи-
моотношений казаков с «ляхами» не могло не
отразиться участие Польши в войне 1812 года
на  стороне  Наполеона  (Польша  стала  тогда
плацдармом для наполеоновского нашествия
на  Россию),  а  также  польское  восстание
1830–1831 годов. Как и в 1812 году, весной 1831
года  на  Украине  было  организовано  ополче-
ние.  Восемь  кавалерийских  полков  были  го-
товы принять участие в сражениях с повстан-
цами. К этому можно добавить и то, что образ
«польского  патриота»,  уповающего  на  «по-
мощь от французского короля», мечтающего о
«возвращении  Украины,  изгнании  из  нее  ко-
заков»  и  грезящего  о  «поместьях  в  киевской,
глуховской  области»,  был  создан  еще  в
XVII–XVIII  веках  в  интермедиях  старинного



малорусского  театра,  традиции  которого  на-
следовал  Гоголь  (Розов  В.  А.  Традиционные
типы  малорусского  театра  XVII–XVIII вв.  и
юношеские  повести  Н.  В.  Гоголя.  Киев,  1911.
С. 41–42).  Один  из  предков  писателя  по  жен-
ской линии — Танский был известен в 40-х го-
дах XVIII века именно как создатель подобно-
го  рода  интермедий  и  интерлюдий  в  просто-
народном  украинском  духе  (Петров  Н.  И.
Очерки  истории  украинской  литературы  XIX
столетия. Киев, 1884. С. 77).

Если  «Старосветские  помещики»  и  «Тарас
Бульба»  обнаруживают,  при  внимательном
рассмотрении,  «миргородские»  черты,  то
«Вий»  из  всех  повестей  цикла  имеет,  как  ка-
жется,  менее  всего  отношения  к  уездному
Миргороду.  Намеком на родные места Гоголя
может  служить  здесь  разве  лишь  упомина-
ние  о  том,  что  герой повести принадлежал к
тем бурсакам, которые имели от Киева «роди-
тельские  гнезда  далее  других».  Однако,  как
уже отмечалось, первоначальное воспитание
Гоголь получил дома, «от наемного семинари-
ста».  Возможно,  этот семинарист и послужил
ему  впоследствии  прообразом  «филосо-



фа»-бурсака  Хомы  Брута.  Догадка  эта  пред-
ставляется тем более вероятной, что действие
другой  «малороссийской  повести»  Гоголя —
«Страшный кабан»,  одним из главных героев
которой является домашний учитель-семина-
рист  Иван  Осипович,  разворачивается  непо-
средственно  в  родных  гоголевских  местах.  К
тому  же  в  создании  повести  Гоголь,  возмож-
но, использовал один из документов семейно-
го архива — «нижайшее прошение» 1755 года
к прадеду Гоголя бунчуковому товарищу С.  С.
Лизогубу  «ученика  школы  риторики»  Ивана
Смоленского,  возвращающегося  в  училище
после  летнего  сбора  милостыни  из  малорос-
сийских и слободских полков, о пожаловании
ему  «кожуха»  (т. е.  тулупа).  Опубликовавший
этот  документ  В.  А.  Чаговец  сопроводил  его
примечанием:  «Вот интересная страничка из
жизни  какого-нибудь  Хомы  Брута  или  Тиве-
рия  Горобця…»  {Чаговец  В.  А.  Семейная  хро-
ника  Гоголей  (по  бумагам  семейного  архива)
//  Памяти  Гоголя.  Научно-литературный  сбор-
ник. Киев, 1902. Отд. 3. С. 23).

Зато  в  следующей,  заключительной  пове-
сти «Миргорода» — «Повести о том, как поссо-



рился Иван Иванович с Иваном Никифорови-
чем» —  Миргород  оказался  не  только  назван,
но  и  стал  столь  узнаваемым,  что  Гоголь  ре-
шил  было  даже  сопроводить  эту  повесть  в
сборнике  следующим  примечанием:  «Долгом
почитаю  предуведомить,  что  происшествие,
описанное в этой повести,  относится к очень
давнему  времени.  Притом  оно  совершенная
выдумка. Теперь Миргород совсем не то. Стро-
ения другие; лужа среди города давно уже вы-
сохла,  и  все  сановники:  судья,  подсудок  и  го-
родничий  люди  почтенные  и  благонамерен-
ные». Однако ранее повесть уже была напеча-
тана  Гоголем  в  альманахе  А.  Ф.  Смирдина
«Новоселье» (СПб., 1834) без всякого предисло-
вия, и когда мать Гоголя приехала после этого
в Миргород в уездный суд (где, кстати, испол-
нял  в  свое  время  должность  писаря  ее  дед
Матвей  Косяровский —  впоследствии  кол-
лежский асессор), то «миргородские чиновни-
ки  были  так  злы  на  Гоголя,  что  Марье  Ива-
новне не  предложили сесть,  и  она  простояла
часа два, пока не получила нужную справку»
(Гиляровский В.  А.  По следам Гоголя //  Соч.:  В
4 т. М., 1967. Т. 2. С. 409). Правнук доктора М. Я.



Трахимовского  Н.  А.  Трахимовский,  видев-
ший  Гоголя  в  родных  местах  в  конце  1840 —
начале 1850-х годов, вспоминал о толках сосе-
дей  о  Гоголе —  «то  восторженных  и  сочув-
ственых,  то  индиф<ф>ерентных  и  даже  с  от-
тенком  злобы»,  и  сообщал,  в  частности,  о
«рассуждениях  бывшего  миргородского  уезд-
ного судьи Я….ча, не прощавшего Гоголю опи-
сания суда в  повести о  ссоре  Ивана Иванови-
ча с Иваном Никифоровичем» (Трахимовский
Н.  А.  Мария  Ивановна  Гоголь.  По  поводу  ста-
тьи Н. А. Белозерской // Русская Старина. 1888.
№ 7. С. 27). 15 мая 1853 года выпусник Москов-
ского  университета  Н.  П.  Бектышев  писал  С.
П. Шевыреву: «…я познакомился недавно с че-
ловеком, который может очень много расска-
зать  любопытного  о  Николае  Васильевиче,  о
героях  некоторых  его  повестей,  а  в  особенно-
сти  о  Миргороде  и  о  личностях  этого  повета,
так  живо  и  так  верно  изображенных  нашим
писателем.  Этот  человек…  учитель  каллигра-
фии  Николай  Наумович  Трифинский…  Три-
финский  родился  и  жил  долгое  время  близ
Миргорода,  а  потому  многих  лиц,  столь  из-
вестных  нам,  каковы  Иван  Иванович,  Иван



Никифорович и т. д., знал очень хорошо и мо-
жет  Вам  доказать,  что  все  это  характеры
невымышленные,  но  действительно  суще-
ствовавшие  и  с  изумительною  верностию
изображенные. Ему известна даже и поздней-
шая  судьба  этих  героев,  судьба,  о  которой Го-
голь,  по  всему  вероятию,  не  знал  еще  тогда,
когда писал эти повести. Она в высшей степе-
ни  жалка  и  смешна»  (РНБ.  Ф.  850.  Ед.  хр.  129.
Л. 1–2).

По  свидетельству  земляков  писателя,  не
любили Гоголя миргородские чиновники и за
«Ревизора»,  который  «весь»  был  «с  них  спи-
сан»  (.Гиляровский  В.  А.  По  следам  Гоголя.  С.
394). В ноябре 1842 года А. С. Данилевский, от-
кликаясь на выход в свет первого тома «Мерт-
вых  душ»,  писал  Гоголю  из  Миргорода:  «Пат-
риоты нашего уезда, питая к тебе непримири-
мую  вражду,  теперь  благодарны  уже  за  то,
что  ты  пощадил  Миргород.  Я  слышал  между
прочим  мнение  одного  <В.  Я.  Ламиковского>,
который может служить оракулом этого клас-
са  господ,  осыпавшего  такими  похвалами
твои “Мертвые души”, что я сначала усомнил-
ся  было в  его  искренности;  но жестокая хула



и негодование на твой “Миргород” помирили
меня  с  нею.  “Как! —  говорил  он, —  миргород-
ский  уезд  произвел  до  тридцати  генералов,
адмиралов,  министров,  путешественников
вокруг  света  (…где  он  их  взял!),  проповедни-
ков  (не  шутка!),  водевилиста,  который  начал
писать  водевили,  когда  их  не  писали  и  в  Па-
риже”  подразумевается  В.  Т.  Нарежный>…  и
проч. и проч.». Любопытно, что на самом деле
Гоголь,  по  мнению М.  П.  Погодина,  даже еще
«польстил  своему  отечественному  городу».
Проезжая  18  июля  1842  года  Миргород,  Пого-
дин  записал  в  своем  дорожном  дневнике:
«Нет ни заставы, ни исправника, ни окружно-
го,  ни  помощника.  А  есть  один  Иван  Семено-
вич.  Вывеск<а>  с  генераль<скими>  эполета-
ми.  Любопытно,  кто  заказывает.  Гоголь  по-
льстил  Миргороду.  Те  же  грязь  и  луж<а>»
{РГБ. Ф. 231. Разд. I. К. 39. Ед. хр. 4. Л. 19). Позд-
нее, готовя дорожные записки к печати, Пого-
дин  прибавил:  «Те  же  широкие  улицы,  низ-
менные  домики,  грязь  по  дороге,  и  лужа  на
перекрестке, как [описаны у Гоголя] во время
ссоры Ивана Ивановича с  Иваном Никифоро-
вичем.  Гоголь  только  польстил  немножко



своему  [родному]  отечественному  городу.  Я
заметил  еще  на  вывеске  [генеральской]  мун-
дир  с  толстейшими  эполетами.  Желательно
знать,  каких  генералов  приманивает  к  себе
для  заказов  [расторопный  портной]  мирго-
родский артист» (.Погодин М\ П. Путешествие
за границу. 1842 // РГБ. Ф. 231. Разд. I. К. 41. Ед.
хр.  5  а.  Л.  6;  опубл.:  Поездка пр<офессора> По-
година за границу в 1842 году // Москвитянин.
1844. № 1. С. 160). В свою очередь П. А. Кулиш в
письме к Н. Д. Белозерскому от 1 мая 1855 года
замечал:  «Гоголь  ошибся  в  одном…  бублики
миргородские  точно  из  черной  муки,  но  так
невкусны, что я, купивши вязку, раздал по до-
роге  детям.  Все  остальное  очень  верно…»
(Пантелеймон  Кулiш.  Листи  до  М.  Д.  Бшозер-
ского.  Упорядковання,  вступна  стаття  й  ко-
ментарi  О.  Федорука.  Львiв;  Нью-Йорк,  1997.
С. 125–126).

Причиной негодования гоголевских земля-
ков  явилось,  очевидно,  непонимание  целост-
ного  замысла  «Миргорода»  в  его  утверждаю-
щей  (идиллической  и  героической:  «Старо-
светские помещики» и «Тарас  Бульба»)  и  «от-
рицающей»  частях  («Вий»  и  повесть  о  ссоре



как  воплощение  царящей  на  месте  героиче-
ского и идиллического начал «мерзости запу-
стения»). Сам Гоголь, как бы обобщая замысел
своего  цикла,  в  ноябре  1850  года  писал  А.  М.
Трахимовскому  (отцу  Н.  А.  Трахимовского),
побуждая его принять участие в выдвижении
на какую-нибудь выборную должность своего
молодого  родственника  Д.  А.  Трощинского:
«Придает  еще  шпоры  моей  просьбе  и  непри-
ятный отзыв о  Миргородском уезде,  который
случилось  мне  услышать  дорогою  от  дворян-
ства  других  уездов,  будто  бы  они  (миргород-
ские  дворяне. —  И.  В)  глуше  и  невежествен-
ней всех  прочих в  Полтавской губернии.  Что
уездный  наш  город  Миргород  плох,  мы  это
знаем  сами  и  над  ним  смеемся.  Но  пустын-
ность  уездного  города  и  непроцветание  его
скорее  показывает  то,  что  дворяне  сидят  по
местам  и  заняты  делом,  а  не  баклушничают
по  городам.  Дворяне  других  уездов  уже  и  по-
забыли,  что  лучшие  губернские  предводите-
ли,  и  притом  более  других  пребывавшие  в
этом звании,  были все  из  Миргородского  уез-
да».

Легко  заметить,  что  строки  этого  письма



вполне могут служить характеристикой глав-
ных  героев  «Миргорода»:  «сидят  по  местам»
старосветские помещики, «баклушничают по
городам»  Иван  Иванович  с  Иваном  Никифо-
ровичем,  «предводительствует»  Тарас  Буль-
ба…  А  упоминаемый  в  гоголевском  письме
потомок старого казацкого рода,  екатеринин-
ский  вельможа,  министр  юстиции  Д.  П.  Тро-
щинский — сосед Гоголей по имению и даль-
ний  родственник,  который  своей  незауряд-
ной личностью и головокружительной карье-
рой —  от  армейского  писаря  до  министра —
поразил  еще  в  раннем  детстве  воображение
Гоголя (некоторые его черты Гоголь использо-
вал  и  в  «Вечерах  на  хуторе  близ  Диканьки»),
вполне  может  быть  поставлен  в  число  отда-
ленных  прототипов  Тараса  Бульбы.  Говоря  о
его —  выказавшем  желание  служить —  вну-
чатом  племяннике,  Гоголь  замечает:  «…мне
кажется,  всем  нам,  дворянам,  следует  ува-
жить  это  доброе  желание  юноши,  который,
как бы то ни было, внук того знаменитого му-
жа,  которому  много  обязана  полтавская  гу-
берния;  по крайней мере в трудное время 12-
го  года,  когда  дворянству  нужно  было  силь-



ное предстательство, он не отказался принять
на  себя  звание  губернского  предводителя,
несмотря  на  то,  что,  находясь  в  должности
министра, обременен был кучей дел и обязан-
ностей».  Добавим,  что  именно  по  предписа-
нию Д. П. Трощин-ского отец Гоголя, будучи в
Отечественную войну его секретарем,  прини-
мал  участие  в  заботах  о  всеобщем  земском
ополчении. Когда же в 1814 году Трощинский
вновь  отправлялся  в  Петербург  (где  был  на-
значен министром юстиции),  он при отъезде
звал с собой Василия Афанасьевича, но Мария
Ивановна «не пустила» мужа {Крутикова Н. Е.
Н.  В.  Гоголь.  Исследования  и  материалы.  Ки-
ев,  1992.  С.  253), — после чего Василий Афана-
сьевич некоторое время замещал Трощинско-
го  на  посту  губернского  маршала. —  Гоголю
даже  принадлежал  портрет  Д.  П.  Трощинско-
го, работы неизвестного художника (см.: Чаго-
вец В. А. Гоголевская выставка (каталог) // Па-
мяти Гоголя. Отд. 5. С. 48).

Словом,  «местные»,  «миргородские»  крас-
ки,  в  полном  соответствии  с  заглавием  гого-
левского  цикла,  являются  для  него  определя-
ющими.



Напомним  теперь,  что  «Миргород» —  это
уже  второй  в  гоголевском  творчестве  цикл
повестей,  посвященных  изображению  родно-
го  края.  На  это  указывает  подзаголовок  сбор-
ника —  «Повести,  служащие  продолжением
“Вечеров на хуторе близ Диканьки”». (Кочубе-
евская  Диканька  располагались  неподалеку
от  гоголевской  Васильевки.  Добавим,  что  и
уездный  Миргород,  в  свою  очередь,  неодно-
кратно  упоминается  в  «Вечерах  на  хуторе
близ Диканьки» — в предисловиях к первой и
второй частям сборника,  в  повести «Ночь пе-
ред  Рождеством»  и —  дважды —  в  «Сорочин-
ской ярмарке».)

Несмотря,  однако,  на указание автора,  что
повести  его  второй  книги  служат  продолже-
нием первой, есть нечто, что принципиально
отделяет  «Миргород»  от  предшествующего
сборника. Сам Гоголь по-разному относился к
двум  своим  циклам,  проникнутым  любовью
к  родному  краю.  О  первом,  вышедшем  в
1831–1832 годах, он писал в предисловии к со-
бранию  сочинений  1842  года  как  о  «первона-
чальных  ученических  опытах,  недостойных
строгого  внимания  читателя».  «Снисходи-



тельный  читатель, —  замечал  Гоголь, —  мо-
жет  пропустить  весь  первый  том  и  начать
чтение со второго» (вторым томом был «Мир-
город»).  Позднее,  в  1831  году,  писатель  наме-
ревался  даже  вовсе  исключить  «Вечера…»  из
собрания  сочинений,  находя  в  них  «много
незрелого».  «Мне  бы  хотелось, —  говорил
он, —  дать  публике  такое  собрание  своих  со-
чинений,  которым  я  был  бы  в  теперешнюю
минуту больше всего доволен» (<Кулиш П. А.>
Николай М. Записки о жизни Н. В. Гоголя. Т. 2.
С.  258).  Напротив,  «Миргород»  Гоголь,  готовя
этот цикл к переизданию в собрании сочине-
ний  1842  года,  подверг  значительной  перера-
ботке  (расширен  был  почти  вдвое  «Тарас
Бульба»  и  сокращен  в  некоторых  эпизодах
«Вий»).  В  апреле  1837  года  Гоголь  писал  В.  А.
Жуковскому: «Найдите случай и средство ука-
зать  как-нибудь  Государю  на  мои  повести:
Старосветские помещики и Тарас Бульба. Это
те  две  счастливые  повести,  которые  нрави-
лись совершенно всем вкусам и всем различ-
ным  темпераментам».  При  этом  в  письме  к
школьному приятелю Н. Я. Прокоповичу от 25
января (н.  ст.)  того же года Гоголь восклицал



о других своих произведениях: «…если бы по-
явилась такая моль, которая бы съела внезап-
но все экземпляры “Ревизора”, а с ними “Ара-
бески”,  “Вечера”  и  всю  прочую  дребедень…  я
бы благодарил судьбу».

В творческой биографии Гоголя «Вечера…»
и  «Миргород»  разделяет  продолжительный
творческий кризис. Он наступил вскоре после
издания  второй  части  «Вечеров  на  хуторе
близ  Диканьки»  в  1832  году  и  продлился  до
конца 1833 года.  На время этого кризиса при-
ходится  одна из  поездок писателя  на  родину,
которую он совершил летом 1832  года.  Имен-
но тогда, в Васильевке, в письме к поэту И. И.
Дмитриеву  от  23  сентября  1832  года  он  впер-
вые дает критическую оценку своим ранним
повестям  из  украинской  жизни,  называя  их
«несовершенными  начатками».  Немного
позднее,  в  письме к М.  П.  Погодину из Петер-
бурга от 1  февраля 1833 года Гоголь замечает
о  «Вечерах…»:  «Да  обрекутся  они  неизвестно-
сти!  покамест  что-нибудь увесистое,  великое,
художническое не изыдет из меня».

Поездка  на  родину  определила  многое  в
содержании и интонации нового цикла.  При-



ехав домой после почти трех с половиной лет
пребывания  в  Петербурге,  Гоголь  поневоле
был  поражен  представшим  ему  контрастом
между  столичной  и  провинциальной  жиз-
нью. В письме к И. И. Дмитриеву из Васильев-
ки от июля 1832 года он писал: «Теперь я жи-
ву в деревне, совершенно такой, какая описа-
на  незабвенным  Карамзиным.  Мне  кажется,
что  он  копировал  малороссийскую  деревню:
так краски его ярки и сходны с здешней при-
родой.  Чего  бы,  казалось,  недоставало  этому
краю?  Полное,  роскошное  лето!  Хлеба,  фрук-
тов, всего растительного гибель!

А народ беден, имения разорены и недоим-
ки неоплатные… Признаюсь, мне очень груст-
но  было  смотреть  на  расстроенное  имение
моей матери…»

Подобные  размышления  посещали  Гоголя
и ранее, но никогда они не были столь остры-
ми, как в это лето его пребывания на родине.
Еще  в  1831  году  он  писал  матери:  «Я  чрезвы-
чайно  любопытен  знать  состояние  земляков
наших,  которых  беспрестанные  разорения
имений чрезвычайно трогают меня. Часто на
досуге  раздумываю  о  средствах,  какие  могут



найтиться для того, чтобы вывесть их на пря-
мую  дорогу,  и  если  со  временем  удастся  что-
нибудь  сделать  для  нашей  общей  пользы,  то
почту  себя  наисчастливейшим  человеком…»
Позднее же, в 1843 году в Риме Гоголь говорил
о  родном  крае:  «Я  бы,  кажется,  не  мог  там
жить,  мне  бы  было  жалко,  и  я  бы  слишком
страдал»  (Гусева  Е.  Н.  Воспоминания  Г.  П.  Га-
лагана  о  Н.  В.  Гоголе  //  Памятники  культуры.
Новые открытия. Л., 1986. С. 66).

В одном из эпизодов повести Гоголя «Рим»,
имеющем,  по  замечанию  В.  И.  Шенрока,
«несомненно  автобиографическое  значение»
(Шенрок В. И. Материалы для биографии Гого-
ля. Т. 2. С. 124), встречаются строки, посвящен-
ные изображению состояния героя по возвра-
щении  на  родину:  «Грустное  чувство  овладе-
ло им, — чувство, понятное всякому приезжа-
ющему  после  нескольких  лет  отсутствия  до-
мой,  когда  все  что  ни  было  кажется  еще  ста-
рее,  еще пустее и когда тягостно говорит вся-
кий  предмет,  знаемый  в  детстве, —  и  чем  ве-
селее  были  с  ним  сопряженные  случаи,  тем
сокрушительней  грусть,  насылаемая  им  на
сердце».  Почти  то  же  чувство  овладевает  и



рассказчиком  «Старосветских  помещиков»
при  воспоминании  о  героях  повести:  «Я  до
сих пор не могу позабыть двух старичков про-
шедшего  века,  которых,  увы!  теперь уже нет,
но душа моя полна еще до сих пор жалости, и
чувства  мои  странно  сжимаются,  когда  вооб-
ражу  себе,  что  приеду  со  временем  опять  на
их прежнее, ныне опустелое жилище и увижу
кучу развалившихся хат,  заглохший пруд,  за-
росший  ров  на  том  месте,  где  стоял  низень-
кий домик, — и ничего более. Грустно! мне за-
ранее грустно!»

Что  же  стояло  за  глубоким,  доходящим  до
щемящей  грусти  переживанием  Гоголем  зре-
лища  родных  мест?  Что,  в  частности,  дало
позднее  основание  одному  из  исследовате-
лей,  Д.  И.  Чижевскому,  назвать  повесть  «Ста-
росветские  помещики»  «идеологической
идиллией»  и  положить  ее  в  основу  характе-
ристики эволюции гоголевских взглядов в це-
лом? Отмечая проводимое в повести противо-
поставление  «тихой  и  незаметной»,  но  «вер-
ной  и  в  смерти»  любви  старосветских  поме-
щиков  любви  романтической —  страстной  и
непрочной,  Д.  И.  Чижевский  писал:  «То  про-



тивопоставление,  которое  в  рассказе  дано  в
плоскости  личного  переживания,  очень  ча-
сто,  если не в  продолжение всей жизни Гого-
ля, занимает его интерес и в плоскости фило-
софии,  истории  и  культуры».  Незадолго  до
своего второго отъезда за границу в 1836 году
Гоголь,  по  словам  исследователя,  «набросал
замечательное  и  знаменательное  сравнение
Петербурга и Москвы. Сквозь легкую иронию
здесь просвечивает глубокая антитеза делово-
го,  официального,  подвижного  и  правящего
Петербурга  старой,  полузабытой,  неподвиж-
ной,  тяжеловесной и идиллической Москве…
В  ранних  письмах  Гоголь  не  раз  противопо-
ставляет  украинскую  провинцию  Великорос-
сии, из которой он знал только Петербург: оба
элемента этой антитезы носят ту же окраску,
что  и  Москва  и  Петербург  в  упомянутой  ста-
тье.  Попав за  границу,  Гоголь “на ином мате-
риале”  еще  раз  пережил  ту  противополож-
ность,  по  видимости  умершего  или  уснувше-
го,  но  культурно  ценного  Рима  и  динамиче-
ски-неспокойного, но, по его мнению, поверх-
ностного  и  духовно-пустого  Парижа.  Он  пи-
шет  из  Рима:  “Мне  кажется,  как  будто  я  за-



ехал  к  старинным  малороссийским  помещи-
кам”, — конечно, он думает о своих старосвет-
ских  помещиках»  (Чижевский  Д.  Неизвест-
ный  Гоголь  //  Новый  журнал.  (Нью-Йорк).
1951. № 27. С. 134).

Создание  «идеологической  идиллии»  про-
ходило  для  Гоголя  далеко  не  безболезненно.
«Какой  ужасный  для  меня  этот  1833-й  год! —
восклицал он в письме к М. П. Погодину от 28
сентября. —  Боже,  сколько  кризисов!..  Сколь-
ко  я  поначинал,  сколько  пережег,  сколько
бросил!» «Если б вы знали, — признавался он
9  ноября  того  же  года  М.  А.  Максимовичу, —
какие  со  мною  происходили  страшные  пере-
вороты, как сильно растерзано все внутри ме-
ня.  Боже,  сколько  я  пережег,  сколько  пере-
страдал!» Начало кризиса приходится именно
на  время  пребывания  писателя  в  родной  Ва-
сильевке.  Тягостная  картина  разорения  род-
ного  края  существенно  поколебала  тогда  до-
статочно  традиционные  воззрения  Гоголя  на
значение  патриархального,  «идиллического»
быта  русской  жизни.  Неожиданно,  вопреки
всему тому, что сам он говорил и думал ранее
о  причинах,  вызывающих  разорение  этого



быта,  Гоголь  в  письме  к  И.  И.  Дмитриеву  от
июля 1832 года вдруг замечает: «Виною всему
недостаток  сообщения.  Он  усыпил  и  облени-
вил  жителей.  Помещики  видят  теперь  сами,
что  с  одним  хлебом  и  винокурением  нельзя
значительно возвысить свои доходы. Начина-
ют понимать, что пора приниматься за ману-
фактуры  и  фабрики…»  Достаточно  сравнить
это высказывание с тем, что писал Гоголь ма-
тери незадолго перед тем, а также упомянуть
о  многочисленных  его  позднейших  высказы-
ваниях  на  эту  тему,  чтобы  увидеть,  что  ука-
занная  фраза  является  отчаянным,  вызван-
ным  глубоким  страданием  «провалом»  в  ми-
росозерцании писателя.  Стоило и в самом де-
ле  Марии  Ивановне,  поддавшись  на  уговоры
своего зятя П.  О.  Трушковского,  приступить к
заведению  в  Васильевке  кожевенной  фабри-
ки,  как  Гоголь  пишет  ей:  «Сколько  раз  я  про-
клинал  мысленно  эту  сапожную  фабрику…
Зачем  нам  деньги,  когда  они  ценою  вашего
спокойствия?  На эти деньги… мне все  кажет-
ся, что мы будем глядеть такими глазами, как
Иуда  на  сребреники…»  (письмо  от  8  июня
1833  года).  12  апреля 1835  года  он еще раз  за-



мечал:  «…вспомните,  как  я  вам  отсоветывал
заводить  фабрику…»  (как  уже  указывалось,
результатом  предприимчивости  матери  ста-
ло то,  что  имение Гоголей было заложено на
26 лет для уплаты огромных долгов).

Одной  из  главных  причин  обеднения  род-
ного  края  Гоголь  называл —  еще  в  1820-х  го-
дах —  абсентеизм  помещиков,  то  есть  посто-
янное  отсутствие  владельцев  в  своих  имени-
ях. В письме к матери от 24 июля 1829 года он
прямо  указывал  ей  на  «глупость»  таких  вла-
дельцев,  издерживающих  деньги  на  пустые
прихоти  «цивилизованной»  жизни.  «…Рус-
ские  не  должны  быть  абсентеистами… —  за-
мечал  он  в  1838  году  А.  О.  Смирновой. —  В
этом отношении англичане подают хороший
пример —  абсентеизм  помещиков  погубил
Ирландию» (Записки А.  О.  Смирновой.  Т.  2.  С.
43).  Подобна этой и другая усматриваемая Го-
голем еще в  начале  1830-х  годов  причина ра-
зорения.  Ибо  порой  и  среди  «присутствую-
щих»  в  своих  имениях  помещиков  преобла-
дал, по его наблюдениям, тот же «просвещен-
ный»  образ  жизни,  какой  вели  «отсутствую-
щие».  Гоголь  имел  здесь  в  виду  «несчастную



невоздержность» хозяев-помещиков к всевоз-
можным городским соблазнам. На это он пря-
мо указывал в  письме к  матери от  16  апреля
1831 года: «Наши помещики большею частию
заражены все  каким-то  восточным великоле-
пием…  покупают  продукты,  которые  весьма
можно заменить домашними…» Заметим, что
в этом отношении постоянной нерасчетливо-
стью  отличалась  сама  Мария  Ивановна.  По
воспоминаниям сестры писателя,  Анны Васи-
льевны,  «офени  ходебщики  с  их  коробками
были частыми и весьма приятными гостями»
в их имении. Мать Гоголя, не в силах устоять
перед искушением, «весьма часто не останав-
ливалась  перед  покупками,  отнюдь  не  пред-
ставлявшимися  необходимыми,  несмотря  на
недостаток наличных денег… Одно из основа-
ний  их  торговли  был  широкий  кредит,  кото-
рый  они  открывали  своим  покупателям,  воз-
награждая  себя  за  терпеливое  ожидание
уплаты  высокою  продажною  ценою…  Мария
Ивановна покупала у них и нужные, и ненуж-
ные  вещи,  покупала  почти  всегда  в  долг,  ко-
нечно  переплачивая  зато  страшно  в  ущерб
своим  материальным  средствам»  (Трахимов-



ский  Н.  А.  М.  И.  Гоголь  //  Русская  Старина.
1888.  № 7.  С.  30).  Другая  сестра  Гоголя,  Ольга
Васильевна,  также  вспоминала:  «Наш  люби-
мый  разносчик  Федот  Яковлевич  каждую  зи-
му  приезжал.  У  него  все  было:  сельди,  икра,
осетрина,  грибы,  конфекты,  пряники,  канва,
узоры,  цветная  и  почтовая  бумага,  игрушки,
даже  ситцы,  и  все,  что  нужно  для  деревни.
Мать  набирала  у  него;  когда  не  хватало  де-
нег —  то  в  долг,  а  летом  приезжал  за  деньга-
ми»  (Из  семейной  хроники  Гоголей.  (Мемуа-
ры О. В. Гоголь-Головни). Ред. и прим. В. А. Ча-
говца.  Киев,  1909.  С.  31).  И  далее:  «Приехали
домой,  застали  разносчика  Федота  Яковлеви-
ча,  он приехал за долгом. Мать сказала:  у  ме-
ня теперь нет денег. Брат спросил, сколько вы
должны? — 300 рублей. — Я заплачу,  но толь-
ко  с  условием,  чтобы  никогда  не  брали  в
долг» (Там же. С. 48). В дневнике третьей сест-
ры,  Елисаветы  Васильевны,  сохранилась  за-
пись об этом событии (от 20 мая 1848 года):

«Сегодня  приезжал  разносчик  за  долгом
(200 р<ублей>),  и брат, не говоря ни слова, за-
платил  ему  с  тем,  чтобы  он  никогда  нам  не
продавал в долг. И маменьку просил никогда



этого не делать» (Шенрок В. И. Материалы для
биографии Гоголя. Т. 4. С. 703).

«Этому  не  радуйтесь,  что  уменьшены  по-
шлины на заграничные, бакалейные и всякие
товары, — писал Гоголь родным в Васильевку
4  марта  1831  года. — По мне,  лучше бы вовсе
запечатать  эти  бакалейные  и  всякие  лавки;
туды спровадили помещики все деньги…» Од-
ним словом, Гоголь имел основания написать
о своих земляках:  «…расстроенные состояния
их  имений  происходят  не  от  каких-либо
внешних  или  посторонних  влияний  или  об-
стоятельств, а от их собственной вины» (пись-
мо  к  матери  от  марта-апреля  1843  года).  В
свою очередь М. П. Погодин, посетивший, как
уже упоминалось, в 1842 году гоголевскую Ва-
сильевку,  писал:  «Что  за  привольная  жизнь
в  Малороссии!  Какое  изобилие  во  всех  есте-
ственных  произведениях.  А  роскошь  уже  за-
кралась, —  и  производит  опустошения,  рож-
дает  недостаток,  а  за  недостатком  притесне-
ние  и  насилие»  (цит.  по  черновому  автогра-
фу:  Погодин  М.  П.  Путешествие  за  границу.
1842 //  РГБ.  Ф.  231.  Разд.  I.  К.  41.  Ед.  хр.  За-б.  Л.
10; опубл.: Поездка пр<офессора> Погодина за



границу  в  1842  году.  С.  162).  Перед  этим  в  за-
писной  книжке  Погодин  пометил:  «Про-
гул<ялся>  по  саду.  Какое  здесь  обилие,  и  как
легко жить» (РГБ. Ф. 231. Разд. I. К. 39. Ед. хр. 4.
Л. 18 об.).

Слова  еще  одного  из  наблюдательных  го-
голевских  современников,  автора  статьи
«Практическое  наставление  о  заведении  ше-
стипольного  землепашества  в  Малороссий-
ских  хуторах»  (1850),  могут  служить  прямым
пояснением  замысла  «Старосветских  поме-
щиков»:  «Трудно  вообразить  себе  человека,
который был бы счастливее Малороссийского
хуторянина.  Чего  нет  у  него?  Все  есть!  и  все
свое  собственное!  свои  вареники,  свои  пам-
пушки,  свои  паляницы,  свой  мед,  свои  ябло-
ки,  свои груши… Но,  увы… одними вареника-
ми да  пампушками мы уже не  довольны:  на-
добно  купить  сахару,  чаю  и  кофе.  Домашние
наливки,  прославившие  некогда  Малорос-
сию,  теперь  уже  почти  вышли  из  употребле-
ния  и  остаются  “в  преданиях  старины  глубо-
кой”;  мы  разлакомились  на  Шато-Лафит,  Ша-
то-Марго и на другие басурманские “шаты”, —
а все это требует денег!.. Теперь — чтоб дворя-



нину  прилично  показаться  в  город,  надобно
иметь  какую-нибудь  колясочку,  тарантас,  по-
рядочную бричку и что-либо другое в этом ро-
де.  Вместо  того,  чтобы  улучшать  свои  соб-
ственные произведения, и из волны собствен-
ных овец делать для себя хорошее и прочное
сукно, мы сбываем нашу волну за такую цену,
какую  барышники  в  свою  пользу  установля-
ют на ярмарках, и вырученными деньгами не
всегда  бываем  в  состоянии  расплатиться  в
лавках за то сукно, которое покупаем для сво-
ей  одежды.  А  с  одеждою  нашею  что  происхо-
дит?  Не  успеешь  обносить  новый  фрак  или
сюртук, — ан смотришь,  уже мода  на  покрой
платья переменилась! То фалды шире, то стан
ниже,  то  вместо  одного  борта  ставят  пугови-
цы в два борта: беда да и только! Непременно
надобно  чрез  каждый  год  наново  экипиро-
ваться,  чтоб  не  оказаться  чудаком,  отстав-
шим от века. А в старину, бывало, внук щего-
ляет в дедовской кирее, да еще и сыну своему
оставит  в  наследство. —  О  платьях  наших
жен  и  дочерей  уже  и  говорить  нечего.  Они,
голубушки, кажется, для того только и на све-
те  живут,  чтоб  ежедневно  переменять  по-



крой, фасоны, узоры и материи для своих пла-
тьев,  чепчиков  и  шляпок…  Какой  тут  хутор
может  удовлетворять  всем  этим  “потребно-
стям”?  Какого  тут  ожидать  счастья?..  Итак…
первая  причина  всеобщей  надостаточности
поземельных  наших  доходов  к  удовлетворе-
нию  наших  нужд  есть —  излишество  наших
нужд,  роскошь и мода!  Мы все,  более или ме-
нее,  живем  выше  своего  состояния,  и  самым
деятельным,  успешным  образом  приготовля-
емся  к  всеобщему  банкротству,  если  не  к  ма-
териальному, то к нравственному, к всеобще-
му  оскудению  любви  и  дружбы,  гостеприим-
ства,  чести  и  правды»  (Практическое  настав-
ление  о  заведении  шестипольного  землепа-
шества  в  Малороссийских  хуторах  //  Черни-
говские  Губернские  Ведомости.  1850.  5  мая,
№ 18.  Отд.  2.  С. 180–181;  см.  также:  Правила
земледелия  для  простонародного  чтения  и
Практическое  наставление  о  заведении  ше-
стипольного  землепашества  в  Малороссий-
ских  хуторах.  Из  Черниг<овских>  Губ<ерн-
ских>  Вед<омостей>  1850 г.  № 14,  15,  16  и  18.
Чернигов,  1850.  С. 21–23;  брошюра  заслужила
положительную  рецензию,  опубликованную



в 1850 г. в погодинском «Москвитянине»: Кри-
тика  и  библиография  //  Москвитянин.  1850.
№ 19. С. 111–112).

Созревание  «идеологической  идиллии»
«Старосветских  помещиков»  было  связано
именно  с  утверждением  мысли  о  самодоста-
точности  патриархального  земледельческого
быта.  (Эта мысль присутствовала уже в  пись-
ме  Гоголя  к  И.  И.  Дмитриеву  лета  1832  года:
«Хлеба,  фруктов,  всего  растительного  ги-
бель!») Свою повесть Гоголь прямо начинает с
замечания  о  том,  что  «ни  одно  желание»  не
перелетало  за  пределы  уединенной  усадьбы
старосветских помещиков. «…Благословенная
земля, —  продолжает  он  далее, —  производи-
ла  всего  в  таком  множестве,  Афанасию  Ива-
новичу и Пульхерии Ивановне так мало было
нужно», что даже «страшные хищения» были
«вовсе незаметными в их хозяйстве». Эти раз-
мышления  были  сформулированы  Гоголем  в
конце  1832 —  начале  1833  года  как  раз  после
возвращения  из  Васильевки  в  Петербург  в
черновых  набросках  статьи  «Взгляд  на  со-
ставление  Малороссии».  Гоголь  писал  здесь
об  истории  родного  края:  «Сообщения  ника-



кого нет, произведения не могли взаимно раз-
мениваться —  и  потому  здесь  не  мог  и  воз-
никнуть  торговый  народ».  Но  от  «кипевшей
плодородием»  земли  «все,  что  до  наслажде-
ния относилось, все это имел народ. Он в этом
не отказывал себе никогда. Разнообразие раз-
ных  блюд,  совершенно  отличных  в  разные
времена года,  в разных случаях».  Явное отри-
цание в этом отрывке и в самой повести необ-
ходимости  торговли  и  «путей  сообщения»
(этому  «идеологическим»  обоснованием  и
служит в повести обильный малороссийский
стол «старичков» Товстогубов), а также сарка-
стическое описание цивилизаторских усилий
наследника  имения —  «страшного  реформа-
тора»,  приведшего  имение  к  разорению,  сви-
детельствуют, что связь «Старосветских поме-
щиков»  со  строками  письма  Гоголя  к  И.  И.
Дмитриеву о «мануфактурах и фабриках», без-
условно, полемическая — вопреки, например,
заявлению  Б.  М.  Эйхенбаума  об  их  идейном
единстве  (см.  в  изд.:  Гоголь  Н.  В.  Поли.  собр.
соч.: В 14 т. <Л.> 1937. Т. 2. С. 699–700).

Судя  по  всему,  летом  1832  года  тревога  о
судьбе Малороссии и патриархальной России



в  целом  перед  торгово-промышленным  втор-
жением в нее истощающих и развращающих
соблазнов новейшей цивилизации вплотную
поставила  перед  Гоголем  вопрос  о  средствах,
которые  при  невоздержанности  и  абсентеиз-
ме  помещиков  остановили  бы  тем  не  менее
начавшееся  истощение.  Несмотря  на  «истин-
но  охранительное  начало»  (выражение  П.  В.
Анненкова)  в  отношении к родной земле,  ко-
торое всегда было ему присуще,  Гоголь начи-
нает  испытывать  в  своем  миросозерцании
те  «разрушительные»  колебания,  которые
немного  спустя,  в  начале  1833  года,  разразят-
ся  в  нем  «страшными  переворотами»  и  твор-
ческим кризисом. Все более проникаясь пред-
ставлением  о  «необходимом  зле»  в  истории
(см. об этом коммент. в изд.: Гоголь Н. В. Собр.
соч.:  В  9 т.  Т.  6.  С.  493),  он  начинает  размыш-
лять  о  невольной  надобности  заведения  по-
мещиками  в  своих  имениях  «мануфактур  и
фабрик»,  о  «недостатке  сообщения» —  обо
всем том,  что,  по  его  мнению,  могло бы «воз-
высить доходы» (так же, как размышляет он в
это  время  о  применении  «физической  желез-
ной  силы»  в  эпоху  крестовых  походов  перед



угрозой  арабо-мусульманского  нашествия —
мысль  эту  он  повторяет  в  статье  «Взгляд  на
составление  Малороссии»,  говоря  об  украин-
ском казачестве: «Они поворотили против та-
тар их же образ войны…»). Однако нравствен-
ная  оценка  этих  средств —  «мануфактур  и
фабрик»  и  «путей  сообщения» —  остается
прежней. В письме к М. А.  Максимовичу от 6
марта 1834 года Гоголь, в частности, замечает
о  собирании  народных  песен:  «…я  бьюсь  об
чем  угодно,  что  теперь  же  еще  можно  сыс-
кать  в  каждом  хуторе,  подальше  от  большой
дороги  и  разврата,  десятка  два  неизвестных
другому  хутору».  Спустя  полторы  недели,  17
марта, он пишет матери: «…нанятые мастеро-
вые  всегда  приносят  с  собою  разврат,  часто
разные заразительные болезни в деревню». В
позднейшем письме к Марии Ивановне, сооб-
щившей  сыну,  что  через  их  имение  будут
пролагать  дорогу,  Гоголь  решительно  возра-
жает  против  этого  и  также  предрекает  раз-
врат  крестьян  и  новые  заботы:  «Опечалило
меня…  известие,  что  через  нашу  деревню  хо-
тят  пролагать дорогу… Доселе  деревенька на-
ша,  если  заманивала  меня,  так  это  только



тем,  что  она  в  стороне  от  большой  дороги…
Не  предавайтесь…  мечтам,  будто  вы  от  этого
выиграете  относительно  доходов.  Выиграют
только…содержатели  кабаков  да  постоялых
дворов,  которые  настроятся  вокруг  вас  во
множестве…»  (письмо  от  24  мая  1830  года).
Утверждением  патриархальной  идиллии
«Старосветских помещиков» звучит, в частно-
сти,  и  восклицание  автора  в  первой  главе
второго  тома  «Мертвых  душ»:  «Творец!  как
еще  прекрасен  Твой  мир…  вдали  от  подлых
больших дорог и городов».

Очевидно,  что  изображая  в  своей  повести
превосходство  традиционной  жизни —  «дол-
гой,  почти  бесчувственной  привычки»  (во
всем:  в  «старинной  вкусной  кухне»,  в  образе
жизни,  в  любви…) —  перед  разнообразием  и
недолговечностью  «вихря  наших  желаний  и
кипящих  страстей»,  Гоголь  недвусмысленно
высказывается в пользу традиции в целом пе-
ред  всевозможными  сомнительными  новше-
ствами. «…Что в детстве только хорошая при-
вычка  и  наклонность, —  писал  он  матери  2
октября  1833  года  о  воспитании  младших  се-
стер, — превратится  в  зрелые лета  в  доброде-



тель».  В  этом  смысле  концепция  «Старосвет-
ских помещиков» непосредственно отражает-
ся  в  характеристике  Гоголем  в  статье  «Шле-
цер, Миллер и Гердер» (1834) воззрений одно-
го  из  европейских  историков,  И.  Миллера
(Мюллера):  «Заметно…  что  он  охотнее  зани-
мается  временами  первобытными  [европей-
ских  народов]  и  вообще  теми  эпохами,  когда
народ  еще  не  был  подвержен  [цивилизации]
образованности  и  порокам,  сохранял  [свою
простую  цивилизацию]  свои  простые  нравы
и  независимость…  Главный  результат,  цар-
ствующий  в  его  истории,  есть  тот,  что  народ
тогда  только  достигает  своего  счастия,  когда
сохраняет  свято  обычаи  своей  старины,  свои
простые нравы и независимость».  Этими раз-
мышлениями,  очевидно,  и  определяются  де-
тальное изображение в повести «простой ци-
вилизации»  старосветской  помещицы  Пуль-
херии  Ивановны  и  характеристика  «нарочи-
то  невеликого»  города  Миргорода  в  гоголев-
ских эпиграфах к циклу. Последние призваны
как  бы  документально  засвидетельствовать
«простоту»  и  при  этом  полную  самодостаточ-
ность  миргородского  быта:  «Имеет  1  канат-



ную  фабрику,  1  кирпичный  завод,  4  водяных
и 45  ветряных мельниц»;  «…пекутся  бублики
из  черного  теста,  но  довольно  вкусны».  Дей-
ствительно,  весьма  «невеликими»  и  были
размеры  тогдашнего  Миргорода.  По  словам
современника  той  эпохи,  он  был  «наподобие
деревни»  (Рубан  В.  Г.  Землеописание  Малой
России. СПб., 1777. С. 33).

Размышляя  о  ценности  патриархальных
традиций,  Гоголь,  однако,  был  далек  от  того,
чтобы  за  всем,  ведущим  начало  от  старины,
признавать  безусловное  значение.  В  статье
«Русской  помещик»  (1846)  он,  например,  пи-
сал:  «А  относительно  всяких  нововведений
ты умен и смекнул сам, что не только следует
придерживаться  всего  старого,  но  всмотреть-
ся в него насквозь, чтобы из него же извлечь
для  него  улучшение».  «Разве  нашли  вы  во
мне, — писал он также 18 августа (н. ст.) 1842
года  С.  Т.  Аксакову, —  слепую  веру  во  все  без
различия  обычаи  предков,  не  разбирая,  на
лжи  или  на  правде  они  основаны,  или  увле-
чение  новизною,  соблазнительной  для  мно-
гих современностью и модой?» Об искажении
традиции,  проистекающем  из  забвения  ее



внутреннего  содержания,  Гоголь  размышлял
и  в  статье  «Занимающему  важное  место»
(1846), имея в виду ту или иную государствен-
ную  должность  (в  ряду  которых  он  неизмен-
но рассматривал и звание помещика):  «Полу-
чая  ее  по  наследству  от  предшественника  в
том виде, какой дал ей последний, они все со-
ображаются более или менее с этим видом, а
не с первообразом ее, который уже почти вы-
шел у всех из головы».

Поиски  истинного  «первообраза»  патриар-
хального  быта  приводили  Гоголя  к  мысли  о
необходимости  постепенного  уподобления  и
даже  прямого  превращения  помещичьего
имения  в  монастырское,  весь  быт  которого
призван служить спасению души и подчинен
этому.  В  предсмертном  завещании  сестрам
Гоголь,  имея  в  виду  правило  Константино-
польского  Св.  Собора  861  года  о  создании  мо-
настырей  из  частных  имений  и  о  поставле-
нии  в  них  игуменов,  писал:  «…дом  свой  да
превратят  сестры  в  обитель,  выстроив  Цер-
ковь посреди двора… одна из них может быть
Игуменья».  Своеобразный  «устав»,  завещан-
ный  Гоголем  для  этой  «обители»,  гласил:



«Воспитанье  самое  простое:  Закон  Божий  да
беспрерывное упражненье в труде на воздухе
около сада или огорода… Жизнь должна быть
самая простая, довольствоваться тем, что про-
изводит  деревня,  и  ничего  не  покупать».  Ни-
чего  нового  и  неожиданного,  чего  бы  не  вы-
сказывал ранее Гоголь в своих письмах на ро-
дину,  в  этом  «уставе»  не  было.  25  января  (н.
ст.)  1847  года  он  писал  в  Васильевку:  «…Если
бы  хозяйки  распорядились,  чтобы  на  столе  у
них не было ничего покупного, и говорили бы
гостю своему: “…угощаем мы вас нашими на-
циональными  малороссийскими  блюдами,
которых вы, верно,  в городах не найдете”;  то,
поверьте  мне,  гостю  будут  в  несколько  раз
приятнее эти простые вкусные блюда, чем те,
которые  хотят  быть  на  манер  немецкий…»
Любопытно,  как  двадцатью  годами  ранее,  8
сентября 1828 года,  Гоголь писал своему дяде
Петру  П.  Косяровскому:  «Недавно  только  во-
ротился  из  Кременчуга…  где  более  всего  я
промотался  на  вина  и  на  закуски.  Но  как  те-
перь  яресковских  гостей  не  было  (имеется  в
виду  бывший  министр  и  дальний  родствен-
ник  Гоголей  Д.  П.  Трощинский  с  компани-



ей. — И. В.), то весь этот запас остался нам на
всё годовое продовольствие».  Мать Гоголя то-
гда  же  писала:  «Никоша  мой  возвратился  из
Кременчуга и навез всего для угощения Дмит-
рия  Прокофьевича,  и  он  не  будет…  призна-
юсь,  я  и  рада  сему  случаю;  жаль  только,  что
употреблено  много  денег:  лучше  бы  послала
вам».  Комментируя  это  письмо  Марии  Ива-
новны, В. И. Шенрок замечал: «При многочис-
ленности  свиты,  с  которой  разъезжал  Тро-
щинский,  заботы  о  размещении  ее  заставля-
ли нередко Марью Ивановну отказывать себе
в  привычном  покое  и  даже  переселяться  на
время к соседям, а сына посылать за покупка-
ми  и  припасами  из  Васильевки  в  Полтаву,
Кременчуг  и  дальше.  Иногда  приходилось
приносить  немаловажные  жертвы:  так  одна-
жды  она  должна  была  отказать  себе  в  удо-
вольствии  оказать  помощь  одному  из  наибо-
лее любимых родственников, находившемуся
в  бедственном  положении,  и  сделать  много
трат  в  ожидании  несостоявшегося  приезда
Трощинского…»  (Шенрок  В.  И.  Ученические
годы  Гоголя.  Биографический  очерк.  Изд.  2-е,
испр. и доп. М., 1898. С. 73–74).



«Другую,  другую  жизнь  нужно  повести, —
обращался  Гоголь  к  родным  в  письме  от  4
марта  1831  года, —  простую,  простую…  Для
жизни  евангельской,  какую  любит  Христос,
немного издержек… по-настоящему, не следо-
вало бы и покупать того,  чего не производит
собственная земля: и этого достаточно для то-
го,  чтобы  не  только  наесться,  но  даже  и  объ-
есться» (курсив Гоголя).

Последнее  замечание  тоже  весьма  знаме-
нательно и хорошо поясняет отношение Гого-
ля  к  патриархальным —  почти  «монастыр-
ским» —  старосветским  обычаям.  По  его  сло-
вам в письме к протоиерею Матфею Констан-
тиновскому  от  24  сентября  (н.  ст.)  1847  года,
«и  в  монастыре  тот  же  мир  окружает  нас,  те
же  искушения  вокруг  нас,  так  же  воевать  и
бороться  нужно со  врагом нашим».  По свиде-
тельству  родных  Гоголя,  «в  постные  дни,  ко-
гда  в  деревнях  готовились  разнообразные
постные  блюда,  различные  винегреты  и  т. п.,
он  даже  иногда  бывал  недоволен.  “Какой  же
это пост, когда все объедаются еще хуже, чем
в обыкновенные дни?” — говорил он,  отодви-
гая  подальше  блюдо,  с  какою-нибудь  заман-



чивой постной пищей…» (Чаговец В. А. На ро-
дине  Гоголя  //  Памяти  Гоголя.  Отд.  5.  С.  20).  3
апреля 1849 года Гоголь писал родным в Баси-
льевку: «Довольство во всем нам вредит… За-
плывет  телом  душа —  и  Бог  будет  позабыт.
Человек так способен оскотиниться, что даже
страшно  желать  ему  быть  в  безнуждии  и  до-
вольствии. Лучше желать ему спасти свою ду-
шу». Эти строки прямо перекликаются со сло-
вами  Священного  Писания:  «…когда  будешь
есть и насыщаться… и всего у тебя будет мно-
го, — то смотри, чтобы… не забыл ты Господа,
Бога твоего…» (Втор. 8, 12–14; ср. также Втор. 6,
12; 31, 20; 32, 13).

Сам  Гоголь  в  письмах  1830-х  годов  часто
признавался,  что «главный дьявол» у  него «в
желудке».  Жалобы  рассказчика  «Старосвет-
ских  помещиков»  на  то,  что,  приезжая  к  сво-
им «старичкам», он «объедался страшным об-
разом»  и  что  это  для  него  было  «очень  вред-
но»,  а  также  беспрестанное  «отправление»
Афанасием  Ивановичем  и  Пульхерией  Ива-
новной  «процесса  житейского  насыщения»,
призваны, очевидно, подчеркнуть искажение
изначального «первообраза» патриархальной



жизни —  почти  полное  забвение  идилличе-
скими  героями  духовных  ценностей:  состо-
яние,  в  котором  о  Боге  вспоминают  лишь  в
приближении  смерти  или  же  при  мысли  о
возможных несчастиях: «Пусть Бог милует от
разбойников!»

«Дремлющая»,  почти  растительная  жизнь
старосветских  помещиков  нуждается,  по  Го-
голю,  в  пробуждении.  Близкое  к  духовной
смерти  состояние  животного  покоя  никак  не
может являться идеалом человеческого суще-
ствования.  Одухотворение  и  пробуждение
«низменной  буколической  жизни»  и  изобра-
жает Гоголь в  следующей повести цикла — в
«Тарасе  Бульбе»:  «Эй  вы,  пивники,  броварни-
ки, полно вам пиво варить, да валяться по за-
печьям,  да  кормить  своим  жирным  телом
мух!»  («…Афанасий  Иванович…  чтобы  было
теплее,  спал  на  лежанке…»)  Разбудить  сон-
ную жизнь способны именно несчастья.  «Это
было,  точно,  необыкновенное  явленье  рус-
ской силы, — пишет Гоголь о возникновении
запорожского  казачества, —  его  вышибло  из
народной  груди  огниво  бед».  Эту  же  мысль
повторял  позднее  Гоголь  в  «Выбранных  ме-



стах  из  переписки  с  друзьями»  (1847),  раз-
мышляя  о  судьбе  всей  патриархальной  Рос-
сии  в  эпоху  петровских  преобразований:
«…европейское  просвещение  было  огниво
(«огниво  бед». —  И.  В.),  которым  следовало
ударить по всей начинавшей дремать нашей
массе».  Заметим,  что  этот  переход  от  «Старо-
светских помещиков» к «Тарасу Бульбе» тоже
совершается  как  бы  прямо  «по  канве»  Свя-
щенной  истории:  «…и  ядоша,  и  насытишася,
и утолстеша, и разширишася во благости Тво-
ей  велицей.  И  изменишася,  и  отступиша  от
Тебе,  и  повергоша  закон  Твой  созади  плоти
своея… И Ты отдал их в руки врагов их… в ру-
ки иноземных народов» (Неем. 9, 25–27, 30).

«Что  же  касается  до  страхов  и  ужасов  в
России, —  писал  позднее  Гоголь  в  статье
«Страхи  и  ужасы  России», —  то  они  не  без
пользы:  посреди  их  многие  воспитались  та-
ким воспитаньем, которого не дадут никакие
школы.  Самая  затруднительность  обстоя-
тельств, предоставивши новые извороты уму,
разбудила  дремавшие способности многих,  и
в то время, когда на одних концах России еще
доплясывают  польку  и  доигрывают  префе-



ранс, уже незримо образовываются на разных
поприщах  истинные  мудрецы  жизненного
дела».  1  февраля 1833 года Гоголь писал М.  П.
Погодину  по  поводу  его  драмы  «Петр  I»,  по-
священной  эпохе,  «когда  Русь  превратилась
на время в цирюльню» — когда, по словам Го-
голя,  бояре,  браня  «антихристову  новизну»,
сами  стремились  «сделать  новомодный  по-
клон  и  бились  из  сил  сковеркать  ужимку
французокафтанника»: «Ради Бога, прибавьте
боярам  несколько  глупой  физиогномии.  Это
необходимо так даже, чтобы они непременно
были смешны.  Чем знатнее,  чем выше класс,
тем  он  глупее.  Это  вечная  истина!  А  доказа-
тельство  в  наше  время».  Еще  в  1828  году,  в
письме  к  матери  из  Нежина  от  1  марта,  Го-
голь писал:  «Видел я  здесь и тех,  которые на-
ходились  под  особым  покровительством.  Им
только  лучше  ставили  классные  шары,  а
впрочем они были глупее прочих, потому что
они совершенно ничем не занимались». Стро-
ки  эти  предваряют  противоположную  харак-
теристику  бурсаков  в  «Тарасе  Бульбе»,  «пло-
хое  содержание»  и  «частые  наказания»  кото-
рых «голодом» рождали «в них ту предприим-



чивость,  которая  после  развивалась  на  Запо-
рожье».

Однако  рано  еще  расставаться  с  героями
первой  повести  «Миргорода».  Ибо  пробужде-
ние дремлющей жизни происходит не только
в  «Тарасе  Бульбе».  Оно  совершается  в  самой
старосветской  идиллии.  Смерть  Пульхерии
Ивановны  становится  здесь  тем  «небесным
звонком»,  который будит героя и,  внося в  по-
вествование  трагическое  звучание,  заставля-
ет читателя сопереживать «пошлой», обыкно-
венной  жизни  старосветского  обывателя.  20
декабря  (н.  ст.)  1844  года  Гоголь  писал  М.  П.
Погодину по поводу смерти его жены:

«Я  уже  слышал,  что  Бог  посетил  тебя
несчастием  и  что  ты  как  христианин  его
встретил и принял. Друг, несчастия суть вели-
кие  знаки  Божией  любви.  Они  ниспосылают-
ся  для  перелома  жизни  в  человеке,  который
без  них  был  бы  невозможен…»  Слышит  ли
Афанасий Иванович этот «небесный звонок»?
Об этом можно судить из того, как восприни-
мает  он  незадолго  перед  своей  собственной
смертью  ниспосланную  ему  весть  из  загроб-
ного мира. Это — проверка всей жизн и чело-



века  и  предвосхищение  участи,  его  ожидаю-
щей.  Очищенная  долговременным  страдани-
ем  душа  героя,  сохранившая  до  конца  дней
любовь-«привычку» к отшедшей подруге, ока-
зывается  в  итоге  способна  даже  без  понятно-
го  всем  страха  внять  «таинственному  зову»
иной  жизни  и  покориться  ему  «с  волею  по-
слушного  ребенка».  Именно  «таинственный
зов», а не «ужасный, черный», «подземный го-
лос»,  который  посылается  героям-грешникам
гоголевских  «Кровавого  бандуриста»,  «Вия»,
«Ревизора»,  встречает  эту  душу  на  пороге  но-
вой  жизни.  (Для  гоголевского  городничего,
например,  неожиданное  известие  о  ревизо-
ре —  ив  начале,  и  в  конце  пьесы —  весьма
«пренеприятное известие»;  оно «как громом»
поражает  «всех».)  Последние  дни  Афанасия
Ивановича,  так  же  как  последние  дни  Пуль-
херии  Иванс>вны> —  постепенный  исход  ду-
ши  от  привычного  «житейского  насыщения»
к алканию той встречи, которую обещала ему
перед  кончиной  Пульхерия  Ивановна:  он
«сохнул,  кашлял,  таял,  как свечка,  и наконец
угас  так,  как  она,  когда  уже  ничего  не  оста-
лось, что бы могло поддержать ее бедное пла-



мя.  «“Положите  меня  возле  Пульхерии  Ива-
новны”, — вот все, что произнес он перед кон-
чиною». «Все здесь тленно, все пройдет, — пи-
сал Гоголь в 1850 году одной из своих бывших
учениц  П.  Ф.  Минстер, —  одни  только  милые
узы,  связывавшие  нас  с  людьми,  унесутся  с
нами  в  вечность».  Это  просветленное  звуча-
ний  торжествует  в  итоге  над  тем  минорным
тоном, с каким ведет свое незамысловатое по-
вествование  автор  «Старосветских  помещи-
ков», нечувствительно подготавливая читате-
ля  к  следующей,  искусно  составленной  им
словесной  снеди —  подобному  уже  не  «моло-
ку»,  но  «твердой  пище»  рассказу  о  запорож-
цах.

* * *
Продолжая в «Тарасе Бульбе» тему пробуж-

дения дремлющей жизни, Гоголь кладет в ос-
нову этой повести иное средство,  с  помощью
которого  осуществляется,  согласно  его  раз-
мышлениям,  возвращение  человеку  утрачен-
ного  «первообраза».  Отчасти  об  этом  «сред-
стве»  говорится  уже в  первой повести цикла.
«Я сам думаю пойти на войну; почему же я не
могу  идти  на  войну?» —  подшучивает  над



Пульхерией  Ивановной  Афанасий  Иванович,
слушая рассказы гостя о Наполеоне или «про-
сто…  о  предстоящей  войне».  «Вечная  необхо-
димость  пограничной  защиты  против  трех
разнохарактерных  наций, —  пишет  Гоголь  о
Малороссии в первой редакции «Тараса Буль-
бы», —  все  это  придавало  какой-то  вольный
широкий  размер  подвигам  сынов  ее…»  «Рус-
ский характер получил здесь могучий,  широ-
кий размах…» — добавлял он во второй редак-
ции. Гоголю, в частности, была известна речь
представителя  Волынской  земли  на  Варшав-
ском сейме 1620 года, Л. Древинского, по пово-
ду  притеснений  православных  со  стороны
униатов: «…если бы, говорю, от нас исшедшие
на  нас  не  восстали,  то  таковые  науки,  тако-
вые  училища,  толико  достойные  и  ученые
люди в  народе  Российском никогда  бы не  от-
крылись.  Учение  в  церквах  наших  было  бы
по-прежнему прахом нерадения покровенно»
(Бантыш-Каменский  Д.  Н.  Историческое  изве-
стие о возникшей в Польше унии. М.,  1805.  С.
69;  см.  также:  Уния  в  документах.  Минск,
1997.  С. 314–315).  В  соответствии  со  словами
св. апостола Павла — «Подобает бо и ересем в



вас  быти,  да  искуснии  явлени  бывают  в  вас»
(1 Кор. 11, 19), — оценивает «хищно ворвавшу-
юся» в  Малороссию унию и Гоголь,  осмысляя
подобным же образом значение в русской ис-
тории преобразований Петра I. Сравнивая эти
преобразования с «огнивом бед», Гоголь заме-
чает,  что  в  эпоху  продолжательницы  Петра
Екатерины  II  «на  всех  поприщах  стали  выка-
зываться русские таланты… полководцы… го-
сударственные  дельцы…  ученые…»  (в  число
которых, очевидно, и следует поставить одно-
го из вероятных прототипов Тараса Бульбы —
гоголевского  земляка,  екатерининского  вель-
можу Д. П. Трощинского. Примечательно, что
любимой  песней  этого  искреннего  почитате-
ля  малороссийской  старины,  была  «Чайка»,
которая  «аллегорически  представляла  Мало-
россию как птицу,  свившую гнездо свое близ
дорог, окружавших ее со всех сторон». Слушая
эту  песню,  Трощинский  «часто  закрывал  ли-
цо  свое  рукою  и  проливал  слезы».  Нужно  за-
метить,  что  отец  Д.  П.  Трощинского,  Проко-
фий  Иванович,  готовил  своего  сына —  как  и
трех  других  своих  сыновей —  на  Запорожье,
но  к  тому  времени  Сечь  доживала  свои  по-



следние дни — перед ее  упразднением Екате-
риной II в 1775 году, — и поэтому побывать на
Сечи Дмитрий Прокофьевич не успел).

На  другой  источник  размышлений  Гоголя
о роли «огнива бед» в русской истории указы-
вает  «сам»  Тарас  Бульба  в  первой  редакции
повести, когда говорит, что «Бог и Священное
Писание  велит  бить  бусурменов»,  и  замеча-
ет,  что  его  сыновьям  «нужно  приучиться  и
узнать, что такое война». Это начало третьей
главы  Книги  Судей  Израилевых:  «Вот…  наро-
ды,  которых  оставил  Господь,  чтобы  иску-
шать  ими  Израильтян,  всех,  которые  не  зна-
ли  о  всех  войнах  Ханаанских, —  для  того
только,  чтобы  знали  и  учились  войне  после-
дующие роды сынов Израилевых…» (ст. 1–2).

Однако,  решая  таким  образом  вопрос  о
пробуждении  дремлющей  жизни,  Гоголь  не
мог  не  остановиться  на  еще  одной  тесно  свя-
занной  с  этим  проблеме.  Выпадающие  на  до-
лю человека испытания могут не только про-
будить его, но порой ввергнуть в глубокое от-
чаяние.  «…Несчастие… — пишет Гоголь в  ста-
тье  “О помощи бедным” (1844), — в  каких бы
ни являлось образах… есть тот же крик небес-



ный,  вопиющий  человеку  о  перемене  всей
его  прежней  жизни».  «…Несчастия…  суть
крылья наши», — замечал он в письме к мате-
ри весной 1843 года. Но «русский человек спо-
собен на все крайности… иногда с горя, отчая-
ния,  со  стыда впадает он еще в  большие пре-
ступления…»  (статья  «Что  такое  губернатор-
ша», 1846).

Тема  уныния  и  связанная  с  ней  проблема
утешения страждущего человека является од-
ной из определяющих для целого ряда статей
Гоголя  в  «Выбранных  местах  из  переписки  с
друзьями».  Неудивительно,  что  и  в  «Тарасе
Бульбе» —  произведении,  посвященном  изоб-
ражению  одного  из  тяжких  постигающих  че-
ловека  бедствий,  войне, —  эта  тема  оказыва-
ется  главенствующей.  «…Я  не  знаю  выше  по-
двига, — замечал Гоголь в “Авторской испове-
ди”  (1847), —  как  подать  руку  изнемогшему
духом». Содержание гоголевских статей в «Пе-
реписке  с  друзьями»  о  русской  поэзии —
«Предметы  для  лирического  поэта  в  нынеш-
нее время», «Об Одиссее, переводимой Жуков-
ским»,  «О  лиризме  наших  поэтов» —  обнару-
живают  прямые  переклички  с  речами  казац-



ких  атаманов,  воздвигающих  упадший  дух
воинов  в  седьмой,  восьмой  и  девятой  главах
«Тараса Бульбы». В письме к Н. М. Языкову от
2 апреля (н. ст.) 1844 года Гоголь еще раз заме-
чал,  что  «привести  человека  в  то  светлое  со-
стояние,  о  котором  заранее  предслышат  по-
эты»,  есть  «вещь  слишком  важная,  ибо  из-за
нее  работает  весь  мир  и  совершаются  все  со-
бытия». В творческой биографии Гоголя борь-
ба с унынием занимает, как это ощутимо ска-
зывается  уже  в  «Старосветских  помещиках»
(переживание  тяжкого  зрелища  разорения
родного края), весьма важное место.

Согласно  признаниям  писателя  о  своих
первых  произведениях  в  «Авторской  испове-
ди»,  причиной  явившейся  в  них  «веселости»
были  «болезнь  и  хандра»,  «припадки  тоски»,
развеять  которые  ему  удавалось  с  помощью
шутки.  22  марта 1835 года,  сразу по выходе в
свет «Тараса Бульбы», Гоголь писал М. А. Мак-
симовичу:  «Посылаю  тебе  “Миргород”…  я  бы
желал,  чтобы  он  прогнал  хандрическое  твое
расположение  духа…  Мы  никак  не  привык-
нем…  глядеть  на  жизнь,  как  на  трын-траву,
как  всегда  глядел  козак.  Пробовал  ли  ты  ко-



гда-нибудь,  вставши  поутру  с  постели,  дер-
нуть в одной рубашке по всей комнате тропа-
ка?..  Чем  сильнее  подходит  к  сердцу  старая
печаль, тем шумнее должна быть новая весе-
лость. Есть чудная вещь на свете: это бутылка
доброго вина». Как образно подметил П. А. Ку-
лиш,  «уже  одно  начало»  этого  письма  «пока-
зывает,  что  автор  только  что  воротился  с  За-
порожской  Сечи»  (<Кулиш  П.  А.>  Николай  М.
Опыт биографии Н. В. Гоголя. С. 80). Нетрудно
увидеть,  что  все  перечисленные  в  письме
«козацкие» утешения (тропак, вино и даже са-
мо  чтение  исполненного  «глубокого  юмора»
«Миргорода»)  прямо  соответствуют  изобра-
женным  в  «Тарасе  Бульбе»  мирским  утехам
запорожцев  (шумные  пляски —  «гопаки  и
тропаки»,  бражничество и «дышавшие» юмо-
ром «рассказы,  балагуры,  которые можно бы-
ло слышать среди собравшейся толпы»).

Обращаясь к истории возникновения этих
сцен  в  «Тарасе  Бульбе»,  можно  предполо-
жить,  что  одним  из  первых  толчков  к  раз-
мышлениям  об  унынии,  составившим  позд-
нее  идейную  основу  для  художественного
изображения  разгульного  быта  Запорожской



Сечи,  послужил  Гоголю  читавшийся  в  доме
его  родителей и  увезенный им впоследствии
в  Петербург  роман  М.  М.  Хераскова  «Кадм  и
Гармония»,  где,  в  частности,  встречается  рас-
суждение о том, что «народные забавы и уве-
селения…  необходимы  в  общежитии…  ибо  в
противном  разуме  может  народ…  впасть  в
уныние, толико же силы душевные истощаю-
щее, как и неумолкаемое напряжение душев-
ных  сил  к  забавам  и  роскошествам»  (<Херас-
ков  М.  М.>  Кадм  и  Гармония.  М.  1793.  Ч.  2.
С. 82–83).  (Несомненно,  круг  источников  в
данном случае может быть расширен; из них
на  первом  месте  должна  быть  поставлена
святоотеческая литература: «…как отсутствие
всякого отдыха в работе нудит душу, так и по-
стоянная  смена  впечатлений  и  ежедневные
развлечения наводят на нее скуку и уныние»;
Варнава (Беляев), еп. Основы искусства свято-
сти.  Опыт  изложения  православной  аскети-
ки. В 4 т.  Н. Новгород, 1996. Т.  2.  С.  240.) Уже в
1829 году Гоголь завел в «Книге всякой всячи-
ны…»  раздел  «Игры,  увеселения  малоросси-
ян», материалы которого непосредственно ис-
пользовал в «Вечерах на хуторе близ Дикань-



ки»  и  «Миргороде».  Для  «Тараса  Бульбы»  из
этого  раздела  Гоголь  почерпнул  описание
«игры  в  мячик»  («игры  в  свиньи»,  произво-
дившейся  с  мячом).  Сравнивая  прежнюю,
«школярскую»  жизнь  обитателей  Сечи  с  их
настоящим  бытом,  Гоголь  замечал:  «Вся  раз-
ница была только в том, что… вместо луга, на
котором  производилась  игра  в  мячик,  у  них
были  неохраняемые,  беспечные  границы,  в
виду  которых  татарин  выказывал  быструю
свою голову…»

Мотив  воинской  или  «бурсацкой»  игры
как  одного  из  «утешений»  запорожцев  чрез-
вычайно  характерен  для  «Тараса  Бульбы».
Близкое  к  настоящему  опьянению  упоение
«игрой»  битвы  является  в  ряду  их  мирских
утех  едва  ли  не  главным.  «Андрий  также  по-
грузился  весь  в  очаровательную  музыку  ме-
чей и пуль, — пишет Гоголь о бранной жизни
сыновей Тараса в  четвертой главе первой ре-
дакции повести, — потому что нигде воля, за-
бвение, смерть, наслаждение не соединяются
в такой обольстительной страшной прелести,
как  в  битве».  Во  второй  редакции  Гоголь  до-
бавлял: «Потешна была наука… Бешеную негу



и  упоение  он  видел  в  битве;  что-то  пирше-
ственное зрелось ему в те минуты, когда… ле-
тят  головы… падают кони… а  он несется,  как
пьяный…»  (Представление  о  битве  как  игре
Гоголь почерпнул, в частности, из статьи сво-
его школьного товарища П. А. Лукашевича «О
примечательных  обычаях  и  увеселениях  Ма-
лороссиян на праздник Рождества Христова и
в  Новый  год»,  опубликованной  в  1826  году  в
журнале  «Северный  Архив»:  «Кулачный  бой
есть самое древнее и любимое увеселение Ма-
лороссиян…»;  Северный  Архив.  1826.  № 8.  С.
387.  Описанием  кулачного  боя  в  этой  статье
Гоголь  прямо  воспользовался  при  изображе-
нии школьных «битв» бурсаков в  «Вии».  Дру-
гим  источником  явилась,  вероятно,  ветхоза-
ветная  история:  «И  сказал  Авенир  Иоаву:
пусть  встанут  юноши  и  поиграют  пред  на-
ми… И встали и… схватили друг друга за голо-
ву,  вонзили  меч  один  другому  в  бок  и  пали
вместе…  И  произошло  в  тот  день  жесточай-
шее сражение…»; 2 Цар. 2, 15–17.)

Как следует из дальнейшего развития дей-
ствия  повести,  лишение  казаков  этой  «поте-
хи»,  «пост»,  наложенный  на  них  долгой  оса-



дой Дубно, заставляет их искать других, сход-
ных  «утешений».  Они  как  бы  возвращаются
на время к прежним, бурсацким играм и раз-
влечениям:  «Войско…  от  нечего  делать  заня-
лось  опустошением  окрестностей…  запорож-
цы…  курили  свои  люльки,  менялись  добы-
тым оружием, играли в чехарду, в чет и нечет
(схожими играми пробавляются и скучающие
польские  часовые,  играющие  «в  какую-то  иг-
ру,  состоявшую  в  том,  что  один  другого  бил
двумя пальцами по ладони». — И. В.)… Но ско-
ро запорожцы начали понемногу скучать без-
действием  и  продолжительною  трезвостью,
не сопряженною ни с  каким делом.  Кошевой
велел  удвоить  даже  порцию  вина…»  В  это
время  истомившийся  от  осадного  безделья
Андрий (который, по словам автора, «заметно
скучал»)  поддается  первому  же  искушению,
несмотря  на  трезвые  увещевания  Тараса:
«Неразумная  голова…  Не  тот  еще  добрый  во-
ин,  кто не потерял духа в важном деле,  а  тот
добрый  воин,  кто  и  на  безделье  не  соскучит,
все вытерпит…» В это же время напиваются и
казаки  Переяславского  куреня,  попадающие
в  результате  в  плен.  «…Как  же  может  стать-



ся, — не без наивности замечает о них атаман
Кукубенко, —  чтобы  на  безделье  не  напился
человек».  Пагубные  последствия  невоздержа-
ния  и  погружения  в  мирские  «утехи»  Гоголь
изображает  также  в  гибели  польстившегося
корыстью атамана Бородатого, в пленении со-
скучившегося  «бездейственным  положени-
ем» Остапа (в первой редакции), в разорении
от пьянства округи города Умани. Как подчер-
кивает  писатель,  поэтическая  вольница,  раз-
гул  и  бражничество  Сечи,  само  стремление
казаков  разжиться  в  походах  деньгами  для
шинков  (ибо  «не  мало  всякий  пропивал
добра,  которого  бы  стало  человеку  на  всю
жизнь…»),  являясь  принадлежностью  запо-
рожского  общества,  не  составляют,  однако,
его главного, «формообразующего принципа»,
но,  напротив,  при их возрастании действуют
разрушительно.  Это  же  следует  сказать  и  о
страшной,  языческой  мести  Тараса,  справля-
ющего  «поминки»  по  казненному  Остапу  в
каждом  захваченном  казаками  польском  се-
лении — предающего огню и мечу всех, попа-
дающих  ему  в  руки,  не  разбирая  пола  и  воз-
раста,  и  испытывающего  от  этого  «какое-то



ужасное  чувство  наслаждения».  В  повести
«Страшная  месть»  расправу  есаула  Горобца
над  поляками  за  убийство  пана  Данила  Го-
голь  прямо  называет  тризной —  языческим
поминовением  усопших,  оканчивавшимся
воинскими  играми, —  и  также  упоминает  о
ней  как  утешительной  для  героев:  «Разве  не
пышна была тризна по нем? выпустили хоть
одного  ляха  живого?  Успокойся  же,  мое  ди-
тя!..»  (В  заметке  Гоголя  1830-х  годов  «Обряды
религиозные»  читаем:  «Над  умершими  триз-
на у  радимичей,  вятичей,  северян,  по словам
Нестора,  причем  доказательство  их  языче-
ства».) В итоге «страшная месть» Тараса Буль-
бы и приводит его к гибели.

Созидающей  и  укрепляющей  основой  ры-
царского  братства  запорожцев  является,  по
Гоголю,  другое  утешение —  духовное.  Это  в
свою  очередь  следует  как  из  содержания  са-
мой повести, так и из авторских комментари-
ев к ней.

Духовное утешение доставляет обитателям
Сечи  прежде  всего  радость  от  сознания
осмысленности  своего  бытия.  В  обретении
смысла существования — отличного от преж-



ней,  безрадостной  и  бессмысленно-тягостной
жизни — находит  себе  «нежбу»  и  трезвенное
«упоение»  большая  часть  запорожских  каза-
ков. В статье «Взгляд на составление Малорос-
сии»  Гоголь  писал:  «Дикий  горец,  ограблен-
ный  россиянин,  убежавший  от  деспотизма
панов польский холоп,  даже беглец исламиз-
ма  татарин…  положили  начало  этому  стран-
ному обществу… уже вначале имевшему одну
главную  цель —  воевать  с  неверными  и  со-
хранять  чистоту  религии  своей».  Само  по  се-
бе  показательно,  что,  помимо  указываемого
здесь  Гоголем  прообраза  запорожского  обще-
ства —  средневекового  рыцарского  ордена,
слова  о  возникновении  казацкого  братства
несут  в  себе  еще  и  несомненные  ветхозавет-
ные реминисценции — от истории царя Дави-
да:  «И  собрались  к  нему  все  притесненные  и
все должники и все огорченные душою, и сде-
лался  он  начальником  над  ними;  и  было  с
ним около четырехсот человек» (1 Цар.  22,  2),
до истории Маккавеев: «Тогда снидоша мнози
ищуще суда и правды в пустыню…» (1  Мак 2,
29).  Мысль же о духовном утешении как фор-
мообразующем  принципе  общества  запорож-



цев (в дополнение к ветхозаветному принци-
пу  ополчения  по  родам;  см.:  Чис.  2)  была  по-
черпнута в Новом Завете: «Церкви же по всей
Иудеи и Галилеи и Самарии… утешением Свя-
таго Духа умножахуся» (Деян. 9, 31).

Очевидно,  вероисповедная  проверка  вся-
кого  новичка  кошевым —  «Здравствуй!  во
Христа веруешь?» — вовсе не формальный об-
ряд,  дань установившейся традиции, но каса-
ется самой основы существования Сечи.

Ощущение  причастности  к  общему  плану
мироздания  и  исполнение  своего  предназна-
чения в мире и составляет главное утешение
запорожцев.  «Долг —  Святыня, —  замечал
позднее  Гоголь  в  отдельном  наброске. —  Че-
ловек счастлив, когда исполняет долг». Среди
выписок  своего  сборника  «Выбранные  места
из творений Св. Отцов и учителей Церкви» он
также замечал: «…законы общества человече-
ского уже написаны в сердце человека и… ис-
полнение их вносит блаженство и Самого Бо-
га в общество». Пиршественная, праздничная
атмосфера Сечи призвана подчеркнуть в этом
отношении  внутреннюю  свободу  спаянных  в
единое  братство  запорожцев,  на  основе  кото-



рой и становится возможным подвиг их геро-
ического  самопожертвования.  Утешение  от
мысли  об  обретенном  призвании,  глубокая
«радость спасения» (Пс. 50, 14) — «высокая ра-
дость  служить  Ему»  (строки  письма  Гоголя
к  Н.  Н.  Шереметевой  от  30  октября  (н.  ст.)
1845 г.) —  проистекают  у  запорожцев  непо-
средственно из принятого ими на себя подви-
га  по  исполнению  заповеди  Спасителя —  яв-
ляющейся  основой  любви  к  Отечеству:  «Нет
больше той любви,  как  если кто  положит ду-
шу  свою  за  друзей  своих»  (Ин.  15,  13).  Этим
литургическим аспектом гоголевская повесть
напрямую  связана  с  позднейшей  духовной
прозой  писателя —  прежде  всего  с  его  «Раз-
мышлениями о Божественной Литургии».

О  гибели  казаков,  оставшихся  ради  спасе-
ния товарищей под стенами Дубно, К. С. Хоця-
нов  писал  как  о  «священнодействии»,  «жерт-
воприношении», «при котором каждый дума-
ет  занять  место  первосвященника,  войти  во
святое  святых  своей  души  и  самого  себя  при-
нести  на  заклание».  «Конечно, —  замечал  ис-
следователь, —  страшная  бездна,  неизмери-
мая  пропасть  между  любовью  запорожцев  и



любовью Того, Кто отдал Себя на страдания и
смерть  за  все  человечество…  Но  Сам  Спаси-
тель  сказал:  “Больши  сея  любве  никто  же
имать,  да  кто  душу  свою  положит  за  други
своя”.  Много ли самоотверженных людей,  ко-
торые… осуществляют эти… слова? Такие лю-
ди редкими… единицами стоят в  истории че-
ловечества…  А  между  тем  запорожцы  целы-
ми тысячами осуществляли слова Божествен-
ного  Учителя»  (Хоцянов  К.  С.  Опыт  разбора
повести  Гоголя  «Тарас  Бульба».  СПб.,  1883.
С. 15–16).  В знаменитой речи Тараса Бульбы о
товариществе,  где  он  говорит  о  родстве  «по
душе, а не по крови» и обличает то, что «свой
своего  продает,  как  продают  бездушную
тварь на торговом рынке»,  герой,  напоминая
казакам об  их  долге,  прямо призывает  их  по-
ложить  за  друзей  свои  души:  «Пусть  же  зна-
ют…  что  такое  значит  в  Русской  земле  това-
рищество  («и  как  стоят  в  ней  брат  за  бра-
та», — добавлял Гоголь в черновой редакции).
Уж  если  на  то  пошло,  чтобы  умирать, —  так
никому ж… не доведется так умирать!..» Стро-
ки  эти,  кстати,  прямо  перекликаются  с  реча-
ми другого «полковника», обращенными в ре-



шающий  час  сражения  к  русским  воинам, —
из лермонтовского «Бородино»,  которое было
опубликовано в 1837 году в изданном в поль-
зу семейства покойного А. С. Пушкина журна-
ле  «Современник»,  где  Гоголь  поместил  свои
«Петербургские записки 1836 года»: 

«Ребята! не Москва ль за нами?
Умремте ж под Москвой,
Как наши братья умирали!»
И умереть мы обещали,
И клятву верности сдержали
Мы в Бородинский бой. 

Потому-то  Тарас,  «несмотря  на  свою  пе-
чаль  и  сокрушение  о  случившихся  на  Украй-
не несчастиях… был несколько доволен пред-
ставлявшимся  широким  раздольем  для  по-
двигов» — эти подвиги представляли ему «му-
ченический венец по смерти». Если Тарас, за-
мечал К.  С.  Хоцянов,  в  тот  самый момент,  ко-
гда  желает  «оживить»  казаков,  напоминает
им  о  смерти,  значит,  он  думает,  «что  прино-
шение себя в жертву за товарищей и должно
наилучшим образом… одушевлять казаков. А
думает он так, конечно, потому, что все это в
высшей  степени  его  самого  ободряет…»  (Там



же. С. 51).
«Все  наслажденья  наши  заключены  в  по-

жертвованиях, —  писал  Гоголь  А.  С.  Данилев-
скому  13  апреля  (н.  ст.)  1844  года. —  Счастие
на земли начинается только тогда для челове-
ка,  когда  он,  позабыв  о  себе,  начинает  жить
для  других,  хотя  мы  вначале  думаем  совер-
шенно  тому  противоположно…  Только  тоска
да душевная пустота заставляет нас, наконец,
ухватиться за ум и догадаться, что мы были в
дураках».

Все  главные  движения  запорожского  вой-
ска  в  повести  определяются  исполнением  за-
поведи  Спасителя  о  любви  к  братьям.  Испол-
няют  ее  казаки,  отправившиеся  в  поход  в  за-
щиту гонимых православных христиан; каза-
ки,  оставшиеся  под  стенами  Дубно  с  целью
выручить друзей из польского плена; казаки,
отправившиеся  на  Сечи  на  выручку  товари-
щей, плененных татарами. Заповеди Спасите-
ля  отвечает  у  Гоголя  и  историческое  предна-
значение  казачества,  связавшегося  «общей
опасностью  и  ненавистью  против  нехристи-
анских хищников» и сдержавшего «разлитие
двух  магометанских  народов,  грозивших  по-



глотить  Европу».  Строки  об  этом  из  статьи
«Взгляд  на  составление  Малороссии»  Гоголь
внес  в  повесть  в  1841  году:  «Уже  известно
всем из истории,  как их вечная борьба и бес-
покойная  жизнь  спасли  Европу  от  неукроти-
мых набегов, грозивших ее опрокинуть».

Размышления  о  смысле  жизни,  вызываю-
щие  радость  или  уныние,  определяют  харак-
теры гоголевских героев уже в ранних произ-
ведениях.  Главный  герой  «Страшной  мести»
Данило  Бурульбаш  восклицает,  вспоминая  о
прежних  временах  казачества:  «…как  реза-
лись  мы  тогда  с  турками!.,  живу  без  дела…
сам не  знаю,  для  чего  живу».  «На то  и  живет
человек,  чтобы  защищать  веру  и  обычай», —
замечают  запорожцы  в  «Тарасе  Бульбе».  Та-
рас,  возражая  кошевому,  отказавшемуся  объ-
явить  поход  «на  турещину  или  на  татарву»,
так  же  восклицает:  «Так,  стало  быть,  следу-
ет…  чтобы  человек  сгинул,  как  собака,  без
доброго  дела,  чтобы  ни  отчизне,  ни  всему
христианству  не  было  от  него  никакой  поль-
зы?  Так  на  что  же  мы живем… растолкуй ты
мне  это».  «Вот  пропадает  даром  казацкая  си-
ла…» — ропщут уже все  запорожцы в  начале



следующей главы. (Характерно,  что в 1842 го-
ду  сам  Гоголь  связывал  «загадку»  своего  «су-
ществования»  именно  с  «подвигом  во  имя
любви  к  братьям»;  имелось  в  виду  заверше-
ние  «Мертвых  душ».)  В  шестой  главе  первой
редакции  запорожцы  к  словам  о  защите  «ве-
ры и обычая» прибавляли: «Притом жизнь та-
кое  дело,  что  если о  ней сожалеть,  то  уже не
знаем,  о  чем  не  жалеть.  Скоро  будем  жалеть,
что  бросили  жен  своих».  Сама  семейная
жизнь  Тараса  имеет  значение  для  него  толь-
ко  через  его  главное  призвание —  и  потому
доставляет  утешение:  «…он  тешил  себя  зара-
нее  мыслию,  как  он  явится  с  двумя  сыновья-
ми своими в Сечь и скажет: “Вот посмотрите,
каких  я  молодцов  привел  к  вам!”»  Жена  для
Тараса Бульбы — прежде всего мать будущих
защитников веры,  и видимое равнодушие ге-
роя  к  ее  горю  при  расставании  с  сыновьями
объясняется  именно  этим  подчинением  вто-
ростепенного главному: чувства родственной
кровной любви религиозному,  «рыцарскому»
служению, благословение на которое и испра-
шивает у нее для детей Тарас перед отправле-
нием в Сечь.  И любовь матери должна отсту-



пить  перед  призванием  сыновей.  Точно  так
же и сам Тарас,  как по отношению к мучени-
ку  за  веру  Остапу,  так  и  по  отношению  к  из-
меннику  Андрию,  преодолевает  узы  есте-
ственного  родства,  предпочитая  им  иные,
нетленные узы «небесного братства».

Приобщение  к  этому  духовному  братству
одно  только,  по  убеждению  Гоголя,  способно
по-настоящему  насытить  душу,  ибо  оно  до-
ставляет  ей  главную  и  единственную  ее  «пи-
щу» —  исполнение  предуготованного  ей  Про-
мыслом назначения в мире, по слову Спасите-
ля: «Моя пища есть творить волю Пославшего
Меня и совершить дело Его» (Ин. 4, 34). «…Как
полюбить Того,  Которого никто не видел?.. —
писал  Гоголь  в  статье  “Нужно  любить  Рос-
сию”. — В любви к братьям получаем любовь
к Богу» (1 Ин. 4, 20). Мысль о запорожском ду-
ховном  братстве  как  прообразе  самой  Церк-
ви  («Где  вас  двое  <или  трое  собраны  во  имя
Мое>, там и Церковь моя», — перефразировал
Гоголь слова Спасителя (Мф. 18, 20) в письме к
С.  Т.  Аксакову  от  18  августа  (н.  ст.)  1842  года)
неоднократно  подчеркивается  в  повести.
«Благодарю  Бога,  что  довелось  мне  умереть



при  глазах  ваших,  товарищи!» —  восклицает
атаман  Кукубенко  в  девятой  главе.  «Садись,
Кукубенко, одесную Меня! — скажет ему Хри-
стос. —  Ты  не  изменил  товариществу…  хра-
нил  и  сберегал  Мою  Церковь».  Как  указал  Ф.
Б. Якубовский, настоящий образ находит себе
прямое  соответствие  на  старинных  украин-
ских иконах, где часто рядом с тем или иным
библейским  или  евангельским  образом  изоб-
ражалась фигура совершенно бытовая, казац-
кая,  в  кунтуше,  с  усами,  даже  при  казацком
оружии (Якубовсъкий Ф.  Трагедiя  Миколи Го-
голя  //  Гоголь  М.  Тарас  Бульба.  Изд.  «Сяйво».
<Киев, 1927.> С. 18).  Эту же мысль о духовном
братстве  запорожцев  призвано  передать  и
упоминание  рассказчика  о  том,  что  «банду-
рист…  скажет…  про  них  свое  густое,  могучее
слово. И пойдет… по всему свету о них слава…
подобно гудящей колокольной меди». Строки
эти  представляют  собой  реминисценцию
слов 148 псалма: «Песнь <т. е. слава> всем пре-
подобным  Его,  сыновом  Израилевым,  людем,
приближающимся Ему» (ст. 14).

В  то  же  время  необходимо  отметить,  что
духовные  воинские  братства  являются  лишь



одной из частей единого соборного тела Церк-
ви.  Мысль  об  особом  положении  воина-за-
щитника,  «поборника  чистоты  и  благоче-
стия»,  в  церковном  единстве  Гоголь  подчерк-
нул в самом начале повести, в эпизоде встре-
чи  Тарасом  своих  сыновей.  По  замечанию  К.
С. Хоцянова, насмешки героя над их длинной
одеждой  («поповские  подрясники»)  объясня-
ется  контрастом  между  «господствующей
мыслью»  Тараса —  видеть  своих  сыновей  до-
стойными защитниками Православия — и их
одеждой,  которая  «должна  мешать  ловкости
и быстроте движений, необходимых в ратном
деле казака-рыцаря» (Хоцянов К.  С.  Опыт раз-
бора повести Гоголя «Тарас Бульба». С. 36). Но
и  этой  приметой  казаки  обнаруживают,  по
Гоголю, причастность своего братства церков-
ному единству (хотя человек, избравший рат-
ный  подвиг,  не  может,  согласно  обычаям
Церкви,  принимать  священство).  Показатель-
но,  что  сходный  мотив  устранения  мешаю-
щих деталей одежды — стягиванием ее и пре-
поясанием —  при  подготовке  к  «вечному  ра-
тоборству» —  развивается  Гоголем  в  «Раз-
мышлениях  о  Божественной  Литургии»  при



описании  облачения  священника  (Гоголь  об-
ращает  здесь  внимание  на  ряд  как  бы  «ры-
царских»  деталей  священнического  облаче-
ния,  таких,  как  поручи  и  набедренник).  «Что
ж  другое  все  способности  и  дары,  которые
розные  у  всякого, —  писал  Гоголь  во  втором
томе “Мертвых душ”. — Ведь это орудия моле-
ния нашего».

Сами  обращения  Тараса  к  запорожцам —
«паны  братья» —  отчетливо  напоминают  со-
ответствующие  обращения  «мужи  братия»  в
Книге  Деяний  Апостольских.  Потому-то  ду-
ховное  родство  превосходит  у  запорожских
рыцарей не только любовь к женщине, но по-
беждает  и  самую  смерть,  давая  утешение  в
предсмертные  минуты.  «Узы  этого  брат-
ства, — писал Гоголь о  казаке в  статье  “О ма-
лороссийских песнях”, — для него выше всего,
сильнее  любви…  умирающий  казак  лежит
среди…  девственной  природы  и  собирает  все
силы, чтобы не умереть,  не взглянув еще раз
на своих товарищей… Увидевши их, он насы-
щается  и  умирает».  Таким  же  утешением —
от  лицезрения  близкого  человека,  а  еще  бо-
лее от сознания исполненного долга — «насы-



щается»  и  Остап  в  свои  предсмертные  мину-
ты.  Отцовское  «Слышу!»  становится  здесь
слышанием Самого Небесного Отца. «Ему пер-
вому  приходилось  выпить  эту  тяжелую  ча-
шу», —  говорит  автор  о  муках,  предстоящих
Остапу. Упоминание о «тяжелой чаше» прямо
обращает к словам Спасителя: «Чашу Мою бу-
дете пить,  и крещением, которым Я крещусь,
будете креститься» (Мф. 20, 23). Следующее да-
лее описание казни Остапа прямо переклика-
ется  с  гефсиманским  молением  Сына  к  Свое-
му  Небесному  Отцу  перед  Крестными  страда-
ниями.  Так  же,  как  взывающий  с  колен  Спа-
ситель  «услышан  был  за  Свое  благоговение»
(Евр.  5,  7),  и  «явился  Ему  Ангел  с  небес  и
укреплял Его» (Лк.  22,  43),  так Остап, подобно
многим  другим  христианским  мученикам  и
исповедникам,  получает  утешение,  слышит
«таинственный» —  но  «ужасный»  для  дру-
гих —  «зов»  в  свои  предсмертные  минуты:
«…когда  подвели  его  к  последним  смертным
мукам,  казалось,  будто  стала  подаваться  его
сила… Он не хотел бы слышать рыданий… ма-
тери или… супруги… хотел бы он теперь уви-
деть  твердого  мужа,  который  бы  разумным



словом  освежил  бы  его  и  утешил  при  кончи-
не. И упал он силою и выкликнул в душевной
немощи: “Батько! где ты? слышишь ли ты все
это?” —  “Слышу!” —  раздалось  среди  всеоб-
щей  тишины,  и  весь  миллион  народа  в  одно
время вздрогнул».

Несомненно,  такой  же  подтекст,  указыва-
ющий  на  проявление  в  действиях  Тараса
Бульбы  воли  Самого  Бога,  содержится  и  в  от-
ношении  главного  героя  к  сыну-изменнику.
Предательство  Андрия  неминуемо  подлежит
наказанию  согласно  установлениям  Второза-
кония:  «Да  не  будет  между  вами…  такого  че-
ловека,  который…  похвалялся  бы  в  сердце
своем:  “я  буду  счастлив,  несмотря  на  то,  что
буду  ходить по  произволу  сердца моего”… не
простит Господь такому, но тотчас возгорится
гнев  Господа  и  ярость  Его  на  такого  челове-
ка…  и  отделит  его  Господь  на  погибель  от
всех колен Израилевых…» (Втор. 29, 18–21).

Размышляя о  соотношении мирского и ду-
ховного  утешений,  Гоголь  был  убежден  в  ко-
нечном  торжестве  в  человеке  духовного  на-
чала и считал, подобно своему герою, что и «у
последнего  падлюки,  каков  он  ни  есть,  хоть



весь извалялся он в саже… есть и у того… кру-
пица  русского  чувства;  и  проснется  он  ко-
гда-нибудь,  и…  схватит  себя  за  голову…  гото-
вый муками искупить позорное дело». «В ком
хотя одна крупица этого лиризма, — писал он
в  статье  «О  лиризме  наших  поэтов», —  тот,
несмотря на все несовершенства свои и поро-
ки,  заключает  в  себе  суровое,  высшее  благо-
родство душевное…» «У русского человека, да-
же и  у  того,  кто  похуже других,  все-таки чув-
ство  справедливо», —  говорит  Муразов  гене-
рал-губернатору в заключительной главе вто-
рого тома «Мертвых душ».

Отступление  же  от  созидающего  рыцар-
ский  орден  духовного  утешения  к  мирским
утехам совершается, как показывает Гоголь в
«Тарасе Бульбе», не без участия сторонней си-
лы. Помимо внешней войны с ляхами, в пове-
сти  изображается  одновременно  и  другая,
«невидимая брань».

Замечено,  что  поляки  в  отношении  Мало-
россии  применяют  не  только  силу.  Они  обо-
льщают  также  своими  нравами  и  обычаями,
перенятыми  из  Западной  Европы,  подража-
нием  которой  издавна  была  заражена  Поль-



ша. Витриной дорогого модного магазина вы-
глядит,  например,  польская  сторона  в  описа-
нии ее в седьмой главе повести: «Все высыпа-
ли  на  вал,  и  предстала  пред  казаков  живая
картина…  Кафтаны  с  откидными  рукавами,
шитые  золотом  и  просто  выложенные  шнур-
ками. У тех сабли и ружья в дорогих оправах,
за  которые  дорого  приплачивались  паны  [на
убранство  которых  не  один  жертвовал  луч-
шим достоянием своим], и много было всяких
других  убранств», —  «хоть  за  стекло»,  добав-
лял Гоголь в черновой редакции. Перед нами
как  бы  реклама  соответствующего  образа
жизни. Не удивительно, что, как замечает Го-
голь  в  отрывке,  дополнившем  в  1841  году
первую  главу  повести,  многие  из  русского
дворянства  «перенимали  уже  польские  обы-
чаи,  заводили  роскошь,  великолепные  при-
слуги,  соколов,  ловчих,  обеды,  дворы», —  все
то,  что  составляло  для  того  времени  «послед-
нюю моду» (и что было «не по сердцу» Тарасу,
любившему «простую жизнь казаков»).

Далее  Гоголь  вскрывает  и  экономическую
подоплеку  жизни  по  «последней  моде» —  ра-
зорение родовых имений (вопрос этот, как от-



мечалось,  волновал  также  писателя  при  со-
здании  «Старосветских  помещиков»).  Гоголь
пишет:  «И  много  было  видно…  всякой  шлях-
ты,  вооружившейся  кто  на  свои  червонцы,
кто на королевскую казну,  кто на жидовские
деньги, заложив все, что ни нашлось в дедов-
ских  замках».  Торговец  Янкель  говорит,  на-
пример,  о  хорунжем,  который  задолжал  ему
«сто  червонных»:  «…у  пана  хорунжего…  нет
ни одного червонного в  кармане,  хоть у  него
есть  и  хутора,  и  усадьбы,  и  четыре  замка,  и
степовой земли до самого Шклова, а грошей у
него  так,  как  у  казака,  ничего  нет.  И  теперь,
если бы не вооружили его бреславские жиды,
не в чем было бы ему на войну выехать».

Польским  роскошно  убранным  воинам
противопоставляет  Гоголь  простоту  снаряже-
ния казаков:  «Казацкие  ряды стояли тихо  пе-
ред стенами.  Не было из них ни на ком золо-
та;  только  разве  кое-где  блестело  оно  на  са-
бельных  рукоятях…»  Сравним,  однако,  слова
Андрия, обращенные к полячке: «…за одну ру-
коять  моей  сабли  дают  мне  лучший  табун  и
три  тысячи  овец».  Согласно  замечанию  Гого-
ля о предводителе гуннов Аттиле в статье «О



движении народов в конце V века»,  этот «мо-
гущественный» вождь, который «сам себя на-
зывал  бичом  Божиим,  посланным  для  того,
чтобы  исправить  мир»  (ибо,  как  уже  упоми-
налось,  «жажда  бессмертия»  «кипит»,  по  сло-
вам  Гоголя,  «и  в  неразвившемся  человеке»),
до  того дня,  как погиб внезапно,  предавшись
на  брачном  пиру  «неистовому»  сладостра-
стию,  не  позволял  «золотым  украшениям  и
камням  убирать  даже  рукояти  сабли».  Рос-
кошь, таким образом, проникает уже в казац-
кие ряды. Как ржа, она разъедает слабых, ста-
новясь знаком самого предательства. (Приме-
чательно, что слово «зрада» — измена, Гоголь
истолковывает  в  своем  «Лексиконе  малорос-
сийском»  именно  как  «обольщение».)  Таким
мы  видим  Андрия  после  его  измены:  «И  на-
плечники в золоте, и на поясе золото, и везде
золото… весь сияет в золоте…» «Сто восемьде-
сят  червонных  стоят  одни  латы…» —  воскли-
цал Янкель еще в первой редакции повести.

Теме  обольщения  Андрия  посвящено  и
изображение  во  второй  редакции  «Тараса
Бульбы»  величественной  картины  католиче-
ского богослужения, которой «дивится» герой



«с  полуоткрытым  ртом».  Как  показывает  ис-
следование,  изображение  всего  пути  Андрия
через  подземный  ход  с  попаданием  в  храм
осажденного  города  последовательно  соотне-
сено  Гоголем  с  описанием  монастырского
подземелья  в  отрывке  «Пленник»  (куда  на-
чальник  отряда  польских  войск  заключает
казацкого  пленника),  а  также  с  образом  под-
земного  «гнома»  веельзевула  в  повести
«Вий».  Вся  красота  и  великолепие  польского
костела осмысляются автором как гибельный
соблазн,  «прелесть»,  против  которой  не  смог
устоять Андрий (см.: Шенрок В. И. Материалы
для биографии Гоголя.  Т.  1.  С.  254;  и коммент.
в  изд.:  Гоголь  Н.  В.  Собр.  соч.:  В  9 т.  Т.  2.
С. 471–474).

О том, что Андрий, изменив вере и товари-
ществу,  движется  навстречу  смерти,  говорит
и  образ  польской  красавицы-панночки  в  ше-
стой  главе,  которая  встречает  героя  «застыв-
шая  и  окаменевшая  в  каком-то  быстром  дви-
жении» —  «как  будто  хотела  броситься  к
нему».  Этот  обладающий  «скульптурной  за-
конченностью»  образ  прямо  напоминает
сравнение  Гоголем  в  повести  «Рим»  красави-



цы Аннунциаты с «гибкой пантерой», основа-
нием для которого послужила находящаяся в
одной  из  зал  Ватикана  изумительно  сделан-
ная мраморная пантера, готовая броситься на
посетителя с  витрины {Десницкий В.  Л.  Зада-
чи  изучения  жизни  и  творчества  Гоголя  //  Н.
В.  Гоголь.  Материалы  и  исследования.  М.;  Л.,
1936.  Т.  2.  С.  67;  Пухтинский В.  К.  Гоголь и ан-
тичность  //  Науковi  Записки  РПжинського  ш-
та.  Черiпв.  1940.  Т.  1.  С.  116). —  Необычность
гоголевского  сравнения  была,  кстати,  сразу
по выходе повести замечена — но не понята—
недоброжелательно  настроенной  критикой.
Н.  А.  Полевой  писал  об  изображении  Аннун-
циаты:  «“Никакой  гибкой  пантере  (т. е.  лео-
парду) не сравниться с ней в быстроте, силе и
гордости  движений”.  Если  красавицу  можно
сравнивать  с  леопардом,  почему  же  не  срав-
нить ее после сего с  слоном,  тигром,  львом?»
(Полевой  И.  Похождения  Чичикова,  или
Мертвые  души.  Поэма  Н.  Гоголя  //  Русский
Вестник. 1842. № 5–6. Отд. 3. С. 37–38).

Соответствует  этим  женским  образам  и
изображение  красавицы-полячки  во  второй
главе  «Тараса  Бульбы» —  снимающей  с  себя



обольстительные  украшения,  когда  в  ее  ком-
нате  оказывается  Андрий:  «…он  пробрался
прямо  в  спальню  красавицы,  которая  в  это
время  сидела  перед  свечою  и  скидала  с  <1
нрзб.>  б<ашмак>» (в  печатном тексте:  «выни-
мала  из  ушей  дорогие  серьги»).  (Обольсти-
тельный образ красавицы, скидывающей (на-
девающей) башмак или «чулок»,  повторяется
у  Гоголя  в  «Записках  сумасшедшего»,  в  «Но-
се», в «Шинели».)

Эпизод пребывания Андрия в спальне вет-
реной полячки задолго предуготовляет, по за-
мыслу  Гоголя,  его  будущее  предательство.
Примечательно,  что  уже  следующая  встреча
Андрия  в  Киеве  с  «обольстительной  брюнет-
кой»  происходит,  по  замечанию рассказчика,
«в  костеле».  Впечатления,  вынесенные  Анд-
рием от первых встреч с красавицей, позднее,
под стенами Дубно,  «всплывают разом на по-
верхность»  при  появлении  в  казацком  стане
[742]  горничной  панночки —  и  именно  это
определяет дальнейшие поступки героя.

Отсутствием веры прежде всего объясняет
Гоголь  предательство  Андрия.  «Кто  сказал,
что моя отчизна Украйна? кто дал мне ее в от-



чизны?» —  восклицает  герой,  объясняясь  в
любви к  панночке.  Следует  подчеркнуть пря-
мо  богоборческий  характер  этого  вопроса.
Ибо  подразумеваемый  ответ  на  него  очеви-
ден:  «…каждый  христианин,  любя  весь  мир
человеческий,  который  находится  под  управ-
ление  одного  Царя  Небесного,  в  то  же  время
должен  иметь  особенную  любовь  к  своему
отечеству; потому что отечество не им лично
выбрано,  а  Самим  Богом  указано  ему,  когда
он  родился»  (Попов  Е.,  прот.  Общенародные
чтения  по  православно-нравственному  бого-
словию. СПб., 1901. С. 378).

Идея служения Богу и ближнему не влады-
чествует в сердце Андрия,  не наполняет всей
его  жизни,  и  потому  душа  его  становится
жертвой других  «утешений»  и  «очарований».
Этим  он  отличается  от  своего  брата  Остапа.
Однако,  очевидно,  неправы  исследователи,
утверждавшие,  что  противопоставление  ха-
рактеров обоих братьев,  намеченное Гоголем
в самом начале повести,  дается «в  несколько
романтических  тонах,  как  роковая  задан-
ность личных черт, присущих обоим им изна-
чально,  от  рождения»  (Гуковский  Г.  А.  Реа-



лизм Гоголя. М.; Л., 1959. С. 197). Своей пылкой
натурой  Андрий  проявляет  себя,  по  замеча-
нию  К.  С.  Хоцянова,  «как  сын  своей  матери»
(Хоцянов К. Опыт разбора повести Гоголя «Та-
рас Бульба». С. 73). Встречей Тараса с сыновья-
ми  Гоголь  и  подчеркивает  роль  семейного
воспитания (материнского, по преимуществу,
в  отношении  к  Андрию  и  отцовского —  к
Остапу) в формировании характеров братьев.
На эту мысль, очевидно, и обращал внимание
в  1916  году  на  своих  уроках  наставник  вели-
ких  княжон-страстотерпиц  и  одиннадцати-
летнего  страстотерпца-Наследника  Цесареви-
ча Алексия Николаевича П. В. Петров.

Один  из  составленных  П.  В.  Петровым  во-
просов  по  содержанию  гоголевской  повести,
на которые должны были отвечать его воспи-
танники,  гласит:  «Который  из  братьев  похо-
дил по характеру на отца и который был лю-
бимцем матери?» (Виноградов И. А. «Спасен я
был Государем». Неизвестное письмо Гоголя к
Императору  Николаю  Павловичу  и  его  отно-
шение  к  монархии  //  Литература  в  школе.
1998.  № 7.  С.  22).  (Добавим,  что  эту  же  мысль
можно встретить и  в  известном учебнике по



русской  словесности  для  дореволюционных
гимназий  А.  Д.  Галахова, —  издававшемся  в
конце  XIX —  начале  XX  века  более  двадцати
раз:  «Образы  Остапа  и  Андрея  являются  жи-
выми  отражениями  родительских  свойств.
Остап  весь  в  отца…  Андрей —  подобие  мате-
ри…»;  История русской словесности (учебник
для  средне-учебных  заведений).  Составил  А.
Галахов.  СПб.,  1879.  С.  234;  То  же.  21-е  изд.  М.;
Пг.,  1915. С. 225.) Если Остап заслуживает при
встрече  с  отцом  своими  «рыцарскими»,  бой-
цовскими  качествами  полное  одобрение,  то
Андрий получает  от  отца  наименование «ма-
зунчика» —  то  есть  неженки,  маменькина
сынка,  баловня  (от  укр.  «мазать» —  баловать,
ласкать).  «…Ему  бы  теперь  нужно  опочить  и
поесть  чего-нибудь», —  говорит  тут  об  Анд-
рии мать. «Не слушай, сынку, матери… Какая
вам нежба?» — возражает Тарас. На большую,
в сравнении с Остапом, любовь матери к Анд-
рию  указывает  и  сцена  прощания  ее  с  сыно-
вьями в первой главе («она кинулась к мень-
шому»),  и  слова  Андрия  к  панночке  в  главе
шестой:  «…все,  что  принесла  отцу  мать  моя,
что  даже  от  него  скрывает  она, —  все  мое!»



Безрассудная любовь матери к сыну и опреде-
ляет,  по  Гоголю,  многое  в  характере  Андрия.
«…Плотская  чувственная  любовь… —  писал
Гоголь в “Правиле жития в мире”, — не может
поступать разумно, потому что очи ее слепы».

Особое  место  в  характеристике  духовного
образования героев, занимает в «Тарасе Буль-
бе»  проблема  школьного  воспитания.  Как  со-
общает  автор,  Тарас  отдавал  своих  детей
учиться  в  Киевскую  академию —  и  при  этом
настаивал, чтобы дети его «выучились… всем
наукам»  (например,  в  случае  с  Остапом,  не
раз зарывавшим «свой букварь в землю»). Но
примечательно,  что  тот  же  Тарас,  по  оконча-
нии детьми академии, «бранил всю ученость»
и советовал им «вовсе не заниматься ею». Это
противоречие  (которое  намеренно  подчерки-
вает  автор)  можно  было  бы  прояснить,  со-
славшись  на  слова  самого  Гоголя  в  статье
«Взгляд  на  составление  Малороссии»,  что  в
украинском  народе  «стремление  к  развитию
и  усовершенствованию»  сочеталось  «с  жела-
нием казаться пренебрегающим всякое совер-
шенствование». Но по-настоящему указанное
противоречие разрешается только в свете об-



щего  противокатолического  замысла  пове-
сти.  В  осуждении  Тарасом  современной  ему
«науки» заключен Гоголем определенный ис-
торический  подтекст.  По  замыслу  писателя,
герой отрицательно относится  не  к  науке  во-
обще,  но  лишь  к  «тогдашнему  роду  ученья».
При  известном  господствующем  влиянии  в
духовных  училищах  Южной  России  в  XVI  и
XVII веках католической «школярской» схола-
стики (которую Тарас называет презрительно
«философией»,  а  рассказчик —  оторванными
«от  опыта»  и  современности  «схоластически-
ми,  грамматическими,  реториче-скими  и  ло-
гическими  тонкостями»)  пренебрежение
Бульбы  к  школьной  выучке  его  сыновей  ука-
зывает  на  понимание  относительной  ценно-
сти  подобных  «тонкостей»  (а  не  на  недоста-
ток  «образованности»,  как  это  порой  предпо-
лагается).  В  1836  году  в  рецензии  на  книгу  Е.
И.  Ольдекопа  «Картины  мира»,  Гоголь,  про-
должая начатые в «Тарасе Бульбе» размышле-
ния  о  «раздоре  теории  с  практикою» —  свой-
ственном,  по  наблюдениям  писателя,  и  для
других  порождений  западной  схоластики
(всевозможных  «психологических»,  «нрав-



ственных»  и  «философских»  трактатов
XVIII — начала XIX века), писал, что, несмотря
на  интерес  к  таким  сочинениям,  «нравствен-
ность»  читателей  их  была  «не  очень  чиста».
(Сходное  рассуждение  о  связи  «постыдного
поведения  Римского  духовенства»  с  «господ-
ством  Схоластиков»  можно  найти  в  извест-
ном  Гоголю  «Курсе  Всеобщей  Истории»  Е.  Ф.
Зябловского:  Курс  Всеобщей  Истории,  читан-
ный  на  публичных  лекциях,  учрежденных
при  Санкт-Петербургском  Педагогическом
Институте  для  чиновников,  обязанных  Граж-
данскою службою, оного Института Профессо-
ром, Евдокимом Зябловским. Часть третья, со-
держащая  Новую  Историю.  СПб.,  1812.  С. 4–3.)
Очевидно, что образ Андрия, который, слушая
схоластические  «философские  диспуты»,  пре-
давался в то же время мечтам о женщине, со-
здавался  в  прямом  соответствии  с  такими
размышлениями.  Пояснением  этой  мысли
может  служить  рассуждение  Гоголя  о  вреде
схоластики  в  статье  «О  преподавании  всеоб-
щей истории»:

«Слог профессора должен быть увлекатель-
ный,  огненный.  Он  должен  в  высочайшей



степени овладеть вниманием слушателей. Ес-
ли хоть один из них может предаться во вре-
мя лекции посторонним мыслям, то вся вина
падает  на  профессора…  Что  же  тогда,  когда
профессор еще сверх того облечен школьною
методою,  схоластическими  мертвыми  прави-
лами… тогда самые священные слова в устах
его,  как-то:  преданность  к  Религии  и  привя-
занность  к  Отечеству  и  Государю,  превраща-
ются для них в мнения ничтожные».

Обращаясь еще раз к анализу взаимоотно-
шений  Андрия  и  панночки,  следует  сказать,
что одним из источников для создания образа
героя, гибнущего от обольщения красотой, по-
служила,  вероятно,  Гоголю  библейская  исто-
рия  об  Иудифи,  прельстившей и  погубившей
вражеского  военачальника  Олоферна.  Дей-
ствие этой истории тоже происходит под сте-
нами осажденного города,  готового  от  голода
и  жажды  сдаться  врагу.  Так  «вооружается»
Иудифь,  когда  отправляется  в  стан  к  Олофер-
ну: «…обула ноги свои в сандалии и возложи-
ла на себя… мониста… цепочки… и перстни…
и все свои наряды, и разукрасила себя, чтобы
прельстить  глаза  мужчин,  которые  увидят



ее»  (Иудифь,  10,  4).  И  конец  истории:  «Не  от
юношей  пал  сильный  их,  не  сыны  титанов
поразили его… но Иудифь, дочь Мерарии, кра-
сотою  лица  своего  погубила  его…  надела  для
прельщения  его  льняную  одежду.  Ее  санда-
лии восхитили взор его, и красота ее пленила
душу  его;  меч  прошел  по  шее  его»  (гл.  16,  ст.
6–9).

В  создании образа  «ветреной» полячки ис-
пользовал  Гоголь  и  современные  реалии.  В
частности,  по  предположению  Р.  М.  Кирсано-
вой,  в  описании  «кисейной  прозрачной  ше-
мизетки»  панночки  с  «фестонами»  (шемизет-
ка —  кофта,  блузка;  фестоны —  зубчатая  кай-
ма  отделки;  фр.)  Гоголь  воспользовался  сооб-
щением газеты «Молва» за 1833 год о модной
французской  новинке —  прозрачной  шеми-
зетке  из  черных  кружев —  «блонд»  (фр.
blonde —  шелковые  кружева) —  с  двусмыс-
ленным названием demi-vierge (девица легко-
го поведения; фр) (.Кирсанова Р. М. Превраще-
ния фрака «наваринского дыму с пламенем» //
Н.  В.  Гоголь.  Материалы  и  исследования.  М.,
1993.  С. 236–237).  Несомненно,  имело  значе-
ние  для  Гоголя  при  создании  образа  «ветре-



ной  красавицы»  и  упоминание  в  этом  сооб-
щении  «Молвы»  о  знаменитых,  поочередно
сменявших  одна  другую,  фаворитках  фран-
цузского  короля  Людовика  XIV  (об  одной  из
них,  герцогине  Лавальер,  Гоголь  неоднократ-
но  упоминал  в  других  своих  произведени-
ях — в «Старосветских помещиках» и в «Мерт-
вых  душах»).  Кроме  того,  существенным  яви-
лось,  очевидно,  и  указание  газеты,  что  мода
эта  является  «старинной»  и  «готической»:
«Вторжение старинных мод во всей своей си-
ле;  готический  вкус  господствует.  Уже  про-
шедшую  зиму…  провидели  ту  роскош-
но-странную  моду,  которая  придавала  столь-
ко  прелестей  Лавальер,  Монтеспан  и  Фон-
танж…  Показались  также  из  черных  блонд
шемизетки demi-vierges, доходящие только до
половины  груди,  и  их  не  обшивают  обороч-
кой;  вышивают  края  фестонами;  на  плечах
они очень открыты.

Шемизетки  хорошо  носить  с  шелковыми
или  шерстяными  платьями,  у  которых  кор-
саж  драпирован;  они  в  роде  modestie  <скром-
ность;  фр.»>  (Парижские  моды  //  Молва.  1833.
10 окт. № 121. С. 482–484). Позднее об этих мод-



ных  «скромностях»,  а  также  о  самих  «фесто-
нах»  Гоголь  упоминал  в  первом  томе  «Мерт-
вых душ» при описании бальных дамских на-
рядов  в  восьмой  главе  и  в  разговоре  «дамы
приятной во всех отношениях» с  дамой «про-
сто приятной» в главе девятой: «…выпущены
были  из-за  плеч,  из-под  платья,  маленькие
зубчатые  стенки  из  тонкого  батиста,  извест-
ные  под  именем  “скромностей”.  Эти  “скром-
ности”  скрывали  напереди  и  сзади  то,  что
уже  не  могло  нанести  гибели  человеку,  а
между  тем  заставляли  подозревать,  что  там-
то  именно  и  была  самая  погибель»;  «да,  по-
здравляю  вас:  оборок  более  не  носят…  На  ме-
сто их фестончики… вообразите, лифчики по-
шли  еще  длиннее…  и  передняя  косточка  со-
всем выходит из границ…»

Объясняет Гоголь в «Тарасе Бульбе» и про-
исхождение обольстительных нарядов у доче-
ри  польского  воеводы  (так  же,  как  ранее  он
пояснял  в  «Вечерах…»  появление  у  сельских
красавиц  нарядных  украшений  от  «бесовско-
го человека» Бисаврюка). Таким объяснением
служит  в  седьмой  главе  повести  реплика  Ян-
келя,  пробравшегося  в  осажденный  Дубно:



«…я  схватил  на  всякий  случай  с  собой  нитку
жемчугу, потому что в городе есть красавицы
и дворянки… им хоть и есть нечего, а жемчуг
все-таки купят… я побежал на воеводин двор
продавать жемчуг».

Давая понять читателю смертельную опас-
ность, которую представляет красота панноч-
ки  для  Андрия,  Гоголь,  однако,  не  лишает
свою красавицу человеческих черт. Исполняя
роль  соблазнительницы,  она  сама  способна
увлечься и отозваться на речи героя с той, по
словам Гоголя, «чудною женскою стремитель-
ностию, на какую бывает только способна од-
на  безрасчетно  великодушная  женщина,  со-
зданная  на  прекрасное  сердечное  движе-
ние…»  В  1843  году,  при  посещении  Сикстин-
ской  капеллы  в  Ватикане,  Гоголь,  глядя  на
фреску  Микеланджело  «Страшный  суд»  с
изображением грешника,  которого  тянуло то
к небу, то в ад, говорил А. О. Смирновой: «Тут
история тайн души. Всякий из нас сто раз на
дню то подлец,  то ангел» (Смирнова-Россет А.
О. Дневник. Воспоминания. С. 52).

Христианским  чувством  сострадания  к  гу-
бящему  свою  душу  человеку  проникнуто  и



описание  сцены  отречения  Андрия.  «А  что
мне  отец,  товарищи,  отчизна? —  сказал  Ан-
дрий, встряхнув быстро головою и выпрямив
весь  прямой,  как  надречная  осокорь,  стан
свой. — Так если ж так, так вот что: нет у ме-
ня  никого!  Никого,  никого! —  повторил  он
тем же голосом и с тем движеньем руки, с ка-
ким упругий, несокрушимый казак выражает
решимость  на  дело,  неслыханное  и  невоз-
можное  для  другого».  Незаурядные  физиче-
ские  и  душевные  качества  героя  вспоминает
Гоголь в этой сцене,  конечно же,  не для того,
чтобы  придать  предательству  «доблестный»
вид. Гоголь показывает,  что гибнет в тенетах
соблазна  незаурядный,  наделенный  от  Бога
всеми  дарами  и  благами  человек:  «И  погиб
казак!  Пропал  для  всего  казацкого  рыцар-
ства…  Украйне  не  видать…  храбрейшего  из
своих детей…»

Столь  же  беспристрастен  Гоголь  и  в  изоб-
ражении  врагов  запорожцев,  поляков,  в  це-
лом, — наделяя их незаурядной воинской доб-
лестью.  В конечном счете автор — будучи ве-
рен  исторической  правде  в  описании  сраже-
ний  казаков  и  ляхов —  расценивает  войну



между  ними  как  братоубийственную.  К  тако-
му  взгляду  отчасти  подводили  Гоголя  и  изу-
чавшиеся им в процессе работы над повестью
исторические  памятники.  Так,  например,  со-
гласно  одному  из  них,  «Истории  Русов»,  Бог-
дан  Хмельницкий  после  очередной  победы
над  польскими  войсками  писал  королю  Вла-
диславу:  «Свидетельствуюсь  небом  и  землею
и  Самим  Богом  Всемогущим…  что  нимало
неповинен есмь в  крови сей Христианской и
единоплеменничей!»  Убитый  тогда  в  сраже-
нии  гетман  Калиновский  вместе  с  другими
польскими  офицерами  был  погребен  казака-
ми «при польском костеле  с  подобающею во-
инскою почестью» (История Русов, или Малой
России.  М.,  1846.  С. 78–79).  Вероятно,  этими
сведениями  и  предполагал  воспользоваться
Гоголь  в  седьмой  главе  второй  редакции  по-
вести,  где  описывал  погребение  казаками
павших  в  битве  товарищей.  Первоначальная
редакция этого места изображала именно по-
гребение казаками и своих, и «чужих»: «…сло-
жили честно вместе всех христиан». Затем Го-
голь  зачеркнул  «всех  христиан»  и  продол-
жил: «…сложили честно вместе козацкие тела



и засыпали землею, чтобы не досталось воро-
нам и орлам выдирать и выклевывать козац-
ких очей». На этом фраза заканчивалась, пол-
строки  в  автографе  остались  незаполненны-
ми.  Однако,  учитывая  реальные  отношения
запорожцев  с  ляхами,  Гоголь,  перевернув
страницу,  заканчивает  фразу  следующим  об-
разом:  «…а  нечистые  и  безбожные  ляшские
тела  цепляли  веревками  и  привязывали  по
десяткам к хвостам диких коней и пустили их
далеко  в  поле…»  Очевидно,  создавая  реали-
стическую  картину,  автор  сохраняет  между
собой  и  своими  героями  определенную  ди-
станцию. Это же следует сказать и по отноше-
нию к другой, «невидимой» брани, изобража-
емой в «Тарасе Бульбе».

По  замечанию  В.  В.  Ерофеева,  соблазнен-
ная Европой и в свою очередь соблазняющая
Малороссию  Польша  была  для  Гоголя  приме-
ром  того,  что  представляет  собой  погублен-
ная,  утратившая  свое  достоинство  страна,  и
этим она призвана была послужить предосте-
режением  для  всей  России  перед  вооружен-
ной  и  экономической  экспансией  Запада
(.Ерофеев В. В. «Французский элемент» в твор-



честве Гоголя // Ерофеев В. В. В лабиринте про-
клятых вопросов. М., 1990. С. 379). Тема эта бы-
ла также связана в творчестве Гоголя с  памя-
тью о 1812 годе. Неудача наполеоновского на-
шествия  на  Россию  обратила  Европу  к  «мир-
ной» тактике порабощения — через соблазне-
ние  европейскими  модами,  обычаями,  вкуса-
ми. Разоблачение этой «мирной кампании» и
составляет  одну  из  главных  задач  Гоголя  в
«Тарасе Бульбе». Упоминая в «Размышлениях
о  Божественной  Литургии»  о  молитве  свя-
щенника за  Государя,  Гоголь  не  случайно на-
зывал  «внутреннего»,  невидимого  врага —
«татя  и  хищника  души»,  «еще  опаснейшим»,
чем враг внешний.

Важным  местом  для  понимания  этой  сто-
роны  замысла  повести  является  сцена  разго-
вора Тараса Бульбы с Янкелем в седьмой гла-
ве.  «…Видел наших?» — спрашивает Бульба у
побывавшего  в  осажденном  городе  Янкеля  о
пленных  запорожцах.  «Как  же! —  отвечает
тот, — наших там много:  Ицка,  Рахум, Самуй-
ло…» За внешним комизмом скрывается у Го-
голя  «синонимия»  более  глубокая  и  суще-
ственная.  Согласно  гоголевскому  словарю



«Малороссийских слов, встречающихся в пер-
вом  и  втором  томах»  собрания  сочинений
1842  года,  первоначальное  значение  слова
«курень —  соломенный  шалаш».  Куренем  на-
зывалась  также  на  Украине  «торговая  палат-
ка»  (см.:  Украинские  народные  песни,  издан-
ные  М.  Максимовичем.  С.  4),  или  «ятка»  («из-
вестная  ярмарочная  ресторация» —  «род  па-
латки  или  шатра»).  Подобную  торговую  па-
латку раскидывает Янкель на Сечи. «Курень»
во  втором  значении —  «отделение  военного
стана  запорожцев».  В  этом  значении  он
также  находит  себе  соответствующий  сино-
ним: «Курень, общество съестных продавцов»
(гоголевский  «объяснительный  словарь»  рус-
ского языка). Экономическая борьба торговых
«куреней»-союзов с «куренями»-орденами ры-
царскими  и  составляет  содержание  иной,
скрытой войны,  разворачивающейся  в  «Тара-
се  Бульбе». —  Здесь,  несомненно,  отразились
и размышления Гоголя о судьбе родной Васи-
льевки, описанной в «Старосветских помещи-
ках», постоянными гостями которой были, по
свидетельству  сестер  Гоголя,  услужливые
офени-ходебщики.  Намек  на  торговый  «ку-



рень» содержится и в «Вии» в упоминании об
«исполинской  брике»,  в  которой  «жиды  пол-
сотнею отправляются с  товарами во все горо-
да».

Эту иную, «невидимую брань» Гоголь изоб-
ражает как одно из проявлений наблюдаемо-
го  им во  всей мировой истории противостоя-
ния  двух  типов  миропонимания  и  вытекаю-
щих отсюда образов жизни. Различие этих ти-
пов  обуславливается  именно  характером  из-
бираемого «утешения». Если главное назначе-
ние  «казацкой  нации»  заключается,  по  Гого-
лю,  при  всех  ее  недостатках,  в  религиозном
служении,  то  в  основе  «общества  съестных
продавцов»  лежит  «утешение»  исключитель-
но  мирское —  страсть  стяжания,  составляю-
щая  для  членов  этого  «братства»  самый
смысл,  «поэзию»  жизни.  С  таким,  например,
вполне «поэтическим» вдохновением Янкель
описывает  богатое  убранство  предателя  Анд-
рия: «…так, как солнце взглянет весною, когда
в огороде всякая пташка пищит и поет и вся-
кая травка пахнет, так и он весь сияет в золо-
те…»  Ради  этого  «утешения»  находящийся  в
плену  мирских  обольщений  человек —  утра-



тивший  связь  с  источником  истинного,  трез-
венного лиризма — Богом, способен принести
в жертву и самую жизнь. На это Гоголь указы-
вает в  «Тарасе Бульбе»,  подчеркивая «самоот-
верженную»  решимость  Янкеля  и  его  едино-
мышленников  на  прибыльную —  но  весьма
опасную  («газардную»,  по  определению  Гого-
ля) —  торговлю  на  Сечи:  «Только  побуждае-
мые  сильною  ко-рыстию  жиды,  армяне  и  та-
тары осмеливались жить и торговать в  пред-
местье…»  (газардный —  рискованный,  азарт-
ный, подобный игре в кости;  толкование это-
го  слова  содержится  в  «Коммерческом  слова-
ре»  гоголевской  «Книги  всякой  всячины…»:
«Торговля газардная, наудачу ссужать деньга-
ми  отправляющихся  за  море  с  условием,  что
если  отправляющийся  благополучно  возвра-
тится,  то  сумму  должен  отдать  обратно  с
большими  процентами,  а  если  корабль  пото-
нет, то и самый долг уничтожен. Так же назы-
вается  и  всякое  предприятие,  сопровождае-
мое  опасностью»).  «Утешительное»  для
страстной  души  упоение  «игрой»  наживы
неизбежно  оборачивается  для  нее  в  случае
неудачи  крайним  унынием  и  отчаянием.



Именно  Янкелю,  собирательному  образу
«съестных  продавцов»  в  повести —  этому  по-
эту  мамоны,  так  понятно  и  близко  отчаяние,
которое  может  постигнуть  сребролюбца,  ли-
шившегося своих сокровищ. «Я думаю, тот че-
ловек, у которого пан обобрал такие хорошие
червонцы, —  говорит  он  Тарасу, —  и  часу  не
прожил на свете, пошел тот же час в реку, да
и  утонул  там  после  таких  славных  червон-
цев».

Торговые  союзы,  располагавшиеся  в  Сечи
и  Дубно,  в  Варшаве  и  Киеве  (см.  выписки  Го-
голя  из  «Истории…»  Н.  М.  Карамзина  «Свято-
полк,  возведенный  Мономахом…»  и  «Город
Киев»),  писатель  в  своих  исторических  шту-
диях сопоставляет с действовавшими в глубо-
кой  древности  «отдельными  бандами»  тор-
говцев-финикиян  («…действовали  отдельны-
ми  бандами  и  потому  не  имеют  истории» —
очерк  «Финикияне»),  с  образовавшимися  в
средние  века  торговыми  союзами  Венеции  и
Ганзы («О средних веках»), с возникшим в но-
вое  время  купечеством  Голландии,  Франции,
Британии  («О  преподавании  всеобщей  исто-
рии»).  «Этого  явления, — замечал Гоголь, — я



не  считаю  единственным  и  необыкновен-
ным.  Оно  повторяется  в  истории  мира  часто,
хотя  и  в  других  формах  и  с  разными  измене-
ниями». В гоголевском конспекте 1830-х годов
книги  английского  историка  Г.  Галлама  «Ев-
ропа  в  средние  века»,  о  торговой  Венеции  в
частности, читаем: «Ни одно из государств не
имело  таких  пространных  отношений  с  ма-
гометанами…  Следствие  этих  союзов  было
ослабление  религиозной  нетерпимости,  и
несколько  раз  упрекали  венециан  в  препят-
ствии, деланном к сооружению крестовых по-
ходов». В качестве результата этого духовного
падения  Венеции  явилось  разрушение  по  ее
интригам Константинополя во время Четвер-
того крестового похода:  «…со времени взятия
Константинополя  латинцами  в  1204  <году>
начинается ее эпоха величия».

На  примере  Венеции  и  Ганзы  Гоголь  ука-
зал  и  на  самую  суть  «невидимой»  борьбы
торговых  союзов  с  членами  религиозных
братств.  Она  состояла  в  том,  чтобы  «подно-
сить»  им  «улучшения  для  жизни»  и  тем  са-
мым  «отдалять  рыцарей  от  их  обетов  и  стро-
гой  жизни,  подогревать  желание  наслажде-



ний  и  уменьшать  энтузиазм  религиозный».
Именно  в  распространении  роскоши  видел
Гоголь  одну  из  главных  причин  падения  им-
перии  древних  римлян:  «Победы  в  Азии  по-
знакомили их с роскошью, а она открыла сво-
бодный  путь  порокам;  любовь  к  отечеству  и
независимости  погасла;  свирепствуя  друг
против друга,  они ускорили падение государ-
ства, которого — может быть — никогда бы не
возможно  было  ниспровергнуть!»  («Обозре-
ние всеобщей истории»).

Размышляя о современности,  Гоголь в ста-
тье «Скульптура, живопись и музыка» в свою
очередь восклицал: «Никогда не жаждали мы
так  порывов,  воздвигающих  дух…  когда  на-
ступает на нас [меркантильность] и давит вся
дробь прихотей и наслаждений, над выдумка-
ми  которых  ломает  голову  наш  XIX  век.  Все
составляет заговор против нас; вся эта соблаз-
нительная  цепь  утонченных  изобретений
роскоши  сильнее  и  сильнее  порывается  за-
глушить и усыпить наши чувства». Беззащит-
ность  в  этом  отношении  запорожских  каза-
ков  Гоголь  подчеркивал  в  повести  тем,  что,
хотя «вся Сечь молилась в одной церкви и го-



това  была  защищать  ее  до  последней  капли
крови»,  она,  однако,  «и  слышать  не  хотела  о
посте и воздержании». (Справедливости ради
отметим,  что,  перечитывая  в  1839  году  «Опи-
сание  Украйны»  Г.  де  Боплана,  Гоголь  обра-
тил  особенное  внимание  на  «строгое  соблю-
дение  постов»  казаками, —  однако  во  второй
редакции  повести  нисколько  не  изменил
прежней  характеристики;  вероятно,  это  про-
тиворечило  его  художественному  замыслу;
выписка предназначалась им для нового про-
изведения — «драмы за выбритый ус».) «Это…
не были строгие  рыцари католические, — до-
бавлял  Гоголь  ранее  в  статье  «Взгляд  на  со-
ставление  Малороссии», —  они  не  налагали
на  себя  никаких  обетов,  никаких  постов…».
Невоздержанием  и  объясняются  в  повести
все  неудачи  и  потери  гоголевских  героев:  от
предательства Андрия до опустошения округа
города Умани, где Янкель «очутился… аренда-
тором  и  корчмарем»,  отчего  всё  вокруг  «по-
распивалось».  Определенным  предвестием
этих событий в повести является у  Гоголя об-
раз гуляки-запорожца в конце третьей главы,
который,  перепившись  по  поводу  избрания



нового кошевого,  валится «прямо на деревян-
ную  колоду» —  словно  оказываясь  на  самой
плахе.  Открывается  же  эта  «невидимая
брань»  в  повести  с  первых  ее  страниц —  с
картины,  которая  предстает  глазам  Тараса  и
его сыновей при въезде в Сечь: «…Жид, выста-
вив  вперед  свою  бороду,  точил  из  бочки  го-
релку. Но первый успевший попробовать это-
го нектара запорожец лежал на самой середи-
не  улицы,  раскинув  руки  и  ноги»  (черновой
автограф первой редакции повести).  По заме-
чанию  современного  исследователя,  Гоголь
обращался  здесь  к  традиционному  для  укра-
инских интермедий и вертепных представле-
ний  образу  еврея-шинкаря,  который  нажива-
ется  на  проклятой  «оковитой»  (водка;  укр),
превращающей  казака  из  рыцаря  в  жалкого
«гультяя»,  «забулдыгу»  (Барабаш  Ю.  Я.  Почва
и  судьба.  Гоголь  и  украинская  литература:  у
истоков.  М.,  1995.  С. 133–134).  Как  пишет  св.
Иоанн  Златоуст  в  Толкованиях  на  Святого
Матфея  Евангелиста,  «обыкновенные  воины,
хотя бы одержали тысячу побед, бывают… без
всяких уз связаны сном и пьянством, без вся-
ких  смертоносных  ударов  и  ран,  лежат,  как



израненные…» (беседа  LXX).  Беззащитность  в
этом отношении запорожцев усугубляется, по
Гоголю,  еще  и  тем,  что  само  бражничество
они не только не осознают как недостаток, но
еще  и  почитают  «одним  из  главных  досто-
инств  рыцаря».  Это  заблуждение  вполне  раз-
деляет  с  другими казаками и  Тарас  Бульба,  в
личности которого Гоголь сосредоточил глав-
ные черты запорожского воина-рыцаря — как
положительные,  так  и  отрицательные.  При-
мечательно,  что  самую «горелку»  Тарас  пред-
ставляет себе как явление национальное, соб-
ственно  русское  или  украинское.  «А  как  по-
латини  горелка? —  спрашивает  он  сыно-
вей. — То-то… дурни были латинцы: они и не
знали,  есть  ли  на  свете  горелка».  Очевидно,
заблуждение  героя  должно  быть,  по  замыслу
Гоголя,  замечено  читателем,  тем  более  что
другое  упомянутое  название  «горелки»  в
украинском  языке —  «оковитая»  (от  польск.
okowita) — прямо восходит к латинскому aqua
vitae —  водка  (буквально:  вода  жизни)  (как
было известно Гоголю,  это название было да-
но водке в XIV веке ее изобретателями немец-
кими  химиками).  В  гоголевском  «Лексиконе



мало-российском»  со  ссылкой  на  «Опыт  со-
брания  старинных  малороссийских  песней»
князя  Н.  А.  Цертелева  (СПб,  1819)  отмечено:
«Оковыта,  хлебное  вино  первого  сорту
(кн<язь>  Церт<елев>)».  В  «Украинских  народ-
ных песнях, изданных Михаилом Максимови-
чем«(М., 1834), которые М. А. Максимович вы-
сылал Гоголю в отдельных листах по мере пе-
чатания,  указано и происхождение этого сло-
ва — и как бы заключен ответ на вопрос Тара-
са («А как по-латини горелка?»): «Оковитая —
aqua  vitae! —  хлебное  вино».  Оба  издателя
украинских  песен  поясняли  слово,  встречаю-
щееся  в  малороссийской  думе  XVII  века  о  ка-
заке  Иване (Ивасе)  Коновченко,  которую они
приводили  в  своих  сборниках.  Думается,
именно  эта  дума,  описывающая  гибель  каза-
ка  от  «оковитой»,  и  оказала  непосредствен-
ное влияние на осмысление Гоголем бражни-
чества  своих  запорожцев.  В  думе  Ивась  Ко-
новченко  обращается  к  казацкому  полковни-
ку:
  

«Благослови мене, батьку, окови-
той напиться,



Я зарекаюсь с бусурманами ще
лучче побиться». 

 
— Не  велю  я  тобе,  сыну,  оковитой  напива-

ти Да идти с бусурманами на долину гуляти;
  

Колиж вже ты хочешь ей напива-
ти,
То велю в моем намете (палатке)
лягати спочивати. —
«Сей мне хмель не буде заважати
(препятствовать),
А буде моему сердцю смелости
додавати».  
То безбожии бусурманы тее зачу-
вали (почуяли),
Напилого (пьяного) козака зараз
познавали,
Больше ему поля гуляти попуска-
ли,
Од табура (от стана) козацького
зараз отбивали,
Гневом Божиим саранчою на ко-
зака налетали,
Шаблями, пистолями смертный
раны даровали…



(Украинские народные песни, изданные М.
Максимовичем.  С. 54–55.  См.  также:  Князь
Цертелев.  Опыт  собрания  старинных  мало-
российских песней. СПб., 1819. С. 33–34).

Наивно,  по  Гоголю,  оправдывать  напив-
шихся  на  посту — в  осаде  города  Дубно — ка-
заков тем, что, дескать, «ни поста, ни другого
христианского  воздержанья»  в  то  время  не
было —  как  об  этом  говорит  атаман  Кукубен-
ко. Пост и бдение — непременное оружие для
выступивших  на  брань —  «взявшихся  защи-
щать»  Православие —  «хранить  святыню»
Украйны —  согласно  заповеди:  «Когда  пой-
дешь  в  поход  против  врагов  твоих,  берегись
всего худого» (Втор. 23, 9). — Именно эту запо-
ведь  напоминал  в  1829  году  воинам  святи-
тель  Филарет,  митрополит  Московский  и  Ко-
ломенский,  в  составленном  им  катехизисе
(см.:  Пространный  христианский  катихизис
Православныя  Кафолическия  Восточныя  Гре-
ко-Российския  Церкви,  рассматриваемый  и
одобренный  Святейшим  Правительствую-
щим Синодом и изданный для преподавания
в училищах по Высочайшему Его Император-
ского Величества Повелению. М., 1829. С. 132).



Необходимость  соблюдения  поста  Гоголь
особым  образом  подчеркивал  уже  в  первой
редакции  повести.  Здесь  предательство  Анд-
рия  становится  возможным  во  многом  пото-
му,  что  запорожские  стражи  оставляют  свой
«пост»  (от  фр.  poste):  «…даже  зоркий  сторож,
стоявший на самом опасном посте, спал, скло-
нившись  на  ружье…».  Этими  же  размышле-
ниями проникнуты строки о пагубном невоз-
держании Тараса: «Желание подать помощь и
освободить  любимого  сына  заставило  его  по-
забыть  важность  своего  поста»  (это  и  было  в
первой  редакции  причиной  окончательной
гибели  всех  казаков).  В  конце  концов  и  гиб-
нет Тарас от своего невоздержания — от при-
страстия  к  «люльке»,  взявшись  подымать  ко-
торую, он и попадает в руки врагов. Обратим
внимание,  что  пишет  Гоголь  матери  10  фев-
раля 1831 года:  «Весь этот год будет более ни-
чего,  как  только  утверждение  мое,  укрепле-
ние на месте, обеспечение от всех нужд; и по-
тому весь этот год я не могу и не должен даже
на время оставлять поста своего, следователь-
но,  должен  даже  отложить  надежду  на  ра-
достное свидание с вами…». «Мы призваны в



мир на битву, а не на праздник: праздновать
победу  мы  будем  на  том  свете», —  напишет
позднее Гоголь в «Правиле жития в мире».

Какого же рода оружие для «битвы», какие
средства  борьбы  считает  Гоголь  допустимы-
ми и  приемлемыми для  христианина?  В  пер-
воначальной  редакции  «Тараса  Бульбы»  об
отправляющихся  в  поход  казаках  («бить  бу-
сурманов»)  говорилось:  «Таким  образом  все
были уверены, что совершенно по справедли-
вости («совершенно за правое дело» — строки
чернового автографа. — И. В) предпринимают
свое  предприятие.  Такое  понятие о  праве  бы-
ло  весьма  извинительно  народу,  занимавше-
му опасные границы среди буйных соседей. И
странно,  если бы они поступили иначе.  Тата-
ры  раз  десять  прерывали  свое  шаткое  пере-
мирие  и  служили  обольстительным  приме-
ром.  Притом  как  можно  было  таким  гулли-
вым  рыцарям  и  в  такой  гулливый  век  про-
быть несколько недель без войны».

Мысль  об  определенном  несоответствии
применения физической силы духу христиан-
ства,  извиняемом  временными  обстоятель-
ствами,  встречается  у  Гоголя  и  в  статье  «О



Средних  веках»:  «…напрасно  крестовые  похо-
ды  называются  безрассудным  предприятием.
Не странно ли было бы, если бы отрок загово-
рил словами рассудительного мужа? Они бы-
ли  порождение  тогдашнего  духа  и  времени.
Предприятие это — дело юноши…»

Таким  образом,  христианство  у  Гоголя  в
«Тарасе  Бульбе»  оказывается  в  некотором  ро-
де «само по себе», а стремление казаков «погу-
лять»  и  даже  разжиться  деньгами  для  шин-
ков — «само по себе». Очевидно, что здесь мы
имеем дело с совершенно особым представле-
нием  Гоголя  об  участии  Промысла  в  исто-
рии — о том, что и зло, представляющееся та-
ковым  с  человеческой  точки  зрения,  может
служить  добру.  Эта  идея  наиболее  отчетливо
проступает  у  Гоголя  в  заключительной главе
первого  тома  «Мертвых  душ»,  где  автор  раз-
мышляет  о  значении  «прирожденных  стра-
стей»:  «…все  равно,  в  мрачном  ли  образе  («в
образе ли злодейства» — по словам черновой
редакции;  курсив  наш. —  И.  В)  или  проне-
стись <им> светлым явленьем,  возрадующим
мир, —  одинаково  вызваны  они  для  неведо-
мого человеком блага». В черновике создавав-



шейся  тогда  же  второй  редакции  «Тараса
Бульбы» Гоголь писал: «Запорожцы оставили
везде свирепые,  ужасающие знаки своих зло-
действ…» (курсив наш. — И. В).

Как известно, в 1850 году, после прочтения
в Оптиной Пустыни книги св. Исаака Сирина,
Гоголь  резко  осудил  свое  представление  о
якобы  благодетельных,  промыслительно  за-
ложенных в человеке от самого его рожденья
«страстях».  «…Прирожденные  страсти —
зло, — написал он тогда на полях экземпляра
«Мертвых душ» первого издания против само-
го этого места, — и все усилия разумной воли
человека должны быть устремлены для иско-
ренения  их»  (Матвеев  П.  Гоголь  в  Оптиной
Пустыни // Русская Старина. 1903. № 2. С. 303).

Не следует, однако, думать, что, безусловно
осудив в 1850 году всякое выражение зла в че-
ловеке, Гоголь также отказался и от своего по-
нимания  Промысла —  непостижимого  в  сво-
их проявлениях, которые оттого воспринима-
ются  даже  подчас  как  действие  злых  сил —
так, «что не видишь добра в добре» (записная
книжка 1841–1846 годов). Возможно, тогда же,
в  Оптиной  Пустыни,  на  отдельном  лоскутке



бумаги  он  написал:  «Одно  только  здесь  ясно,
что крест дан Тем, Кто дает благо, благо в раз-
ных видах,  или в  виде  ясного  понятного  нам
счастия,  или  в  виде  тяжкого  непостижимого
для  нас  страдания.  В  таком  убеждении  вели-
кая сила; но и эту силу мы получаем от Бога».

Таким  образом,  очевидно,  что  в  1842  го-
ду — в год выхода в свет первого тома «Мерт-
вых  душ»  и  второй,  переработанной  редак-
ции  «Тараса  Бульбы» —  Гоголь  еще  не  разре-
шил  для  себя  проблемы  возможного  участия
«физической железной силы» в распростране-
нии и защите христианства и не пришел еще
к  идее  о  несовместимости  «прирожденных
страстей»  и  Промысла.  Во  второй  редакции
повести  по-прежнему  отнюдь  не  идеальные
казаки  защищают  Православие,  причем,  как
отмечено, «мрачные» черты их даже подчерк-
нуты,  как  подчеркнуто  и  несоответствующее
взглядам  автора  представление  Тараса  Буль-
бы  о  «праве»  защищать  силою  Православие:
«…он считал себя законным защитником Пра-
вославия.  Самоуправно  входил  в  села,  где
только жаловались на притеснения арендато-
ров и на прибавку новых пошлин с дыма. Сам



с своими казаками производил над ними рас-
праву…»  (курсив  наш. —  И.  В).  Тарас  Бульба
первой  редакции  вообще  своим  обликом —
«А я  свой наберу полк и кто меня обидит,  то-
му я буду знать,  как утереть губу» — напоми-
нает опустошителя «казенного кармана» оби-
женного  капитана  Копейкина  с  шайкой  бег-
лых  солдат —  из  написанной  Гоголем  в  годы
создания  второй  редакции  повести  вставной
новеллы  к  десятой  главе  «Мертвых  душ».  От
запорожских  казаков,  «которым  нечего  было
терять,  которым  жизнь —  копейка»  (по  сло-
вам  статьи  «Взгляд  на  составление  Малорос-
сии»), и фамильное прозвище нового атамана
(см.:  Воропаев  В.  Л.  Комментарий  //  Гоголь  Н.
В. Мертвые души: Поэма. М., 1988. С. 422). Чер-
ты  несоответствия  запорожцев  их  высокому
призванию  словно  получают  в  новом  образе
дальнейшее развитие и  доводятся  (как ранее
в  образе  Андрия)  до  логического  заверше-
ния —  окончательного  отпадения  «атамана»
Копейкина от России и бегства в Америку (со-
гласно первоначальной редакции «Повести о
капитане Копейкине»).

О  том,  что  вопрос  значения  «физической



железной силы» для христианства остался то-
гда  для  Гоголя  так  до  конца  и  не  разрешен-
ным,  свидетельствует  и  содержание  сделан-
ных им позднее, зимой 1843/44 года, в Ницце,
выписок  из  Кормчей  книги  и  составленного
им  тогда  же  сборника  «Выбранные  места  из
творений Св. Отцов и учителей Церкви». Тема
должного  отношения  христианина  к  своим
гонителям,  а  также  к  возможным  средствам
защиты  и  распространения  христианства  по-
истине  является  для  этих  выписок  сквозной.
В содержании их можно выделить два подхо-
да.

С  одной  стороны,  выписки  о  «непротивле-
нии».

«…Внемлите себе, предадят бо вы на сонмы
и на соборищах их биют вас…» (Из правил ар-
хиепископа  Александрийского  св.  Петра. —
Выписка  сделана  из:  Книга  правил  Святых
Апостол,  Святых  Соборов  Вселенских  и  По-
местных и Святых Отец. СПб., 1839. С. 311).

«Какой  у  Него  арсенал?  какое  вооруже-
ние?.,  броня  правды,  шлем  нелицеприятного
суда,  щит  непреоборимой  святости…»  (Воца-
рение  Иисуса  Христа  (св.  Феодота,  епископа



Анкирского). —  Выписка  сделана  из:  Христи-
анское Чтение. 1841. Т. 1. С. 245–246).

«Когда  я  нахожусь  посреди  врагов  моих  с
любовью в сердце моем, тогда мне все друзья
и нет врага ни единого…» (Некоторые мысли
Георгия  (затворника  Богородицкого  монасты-
ря). — Выписка сделана из:  Письма затворни-
ка  Задонского  Богородицкого  монастыря  Ге-
оргия <Магиурина>. М., 1839. С. 120–121).

«Ты  должен  погашать  ненависть,  прекра-
щать  войну,  истреблять  зависть…»  (О  Боже-
стве  миротворцев  (св.  Григория,  епископа
Нисского). —  Выписка  сделана  из:  Христиан-
ское Чтение. 1842. Т. 2. С. 177).

«Христианам  сказано,  что  они  будут  гони-
мы;  но  не  сказано,  что  будут  гнать»  (Мысли
<неизвестного  авторах —  Выписка  сделана
из: Христианское Чтение. 1840. Т. 3. С. 431).

С другой стороны, две выписки Гоголя пря-
мо связаны с темой вооруженной защиты.

«…Не  позволительно  убивать,  но  убивать
врагов на брани и законно, и похвалы достой-
но»  (Послание  св.  Афанасия  Великого,  архи-
епископа  Александрийского,  к  Аммуну  мона-
ху. — Выписка сделана из:  Книга правил Свя-



тых  Апостол,  Святых  Соборов  Вселенских  и
Поместных  и  Святых  Отец.  С.  332). —  К  этим
словам  св.  Афанасия  Великого  примыкает  в
Кормчей  книге —  с  соответствующей  отсыл-
кой —  одно  из  правил  св.  Василия  Великого,
которое,  думается,  также  не  могло  не  при-
влечь  к  себе  внимания  Гоголя:  «Убиение  на
брани  Отцы  наши  не  вменяли  за  убийство,
извиняя,  как  мнится  мне,  поборников  цело-
мудрия и благочестия. Но, может быть, добро
было бы советовати, чтобы они, как имеющие
нечистые  руки,  три  года  удержалися  от  при-
общения токмо Святых Таин. — См. послание
св.  Афанасия  к  Аммуну  монаху.  Валсамон  и
Зонар  согласно  замечают,  что  предполагае-
мый  св.  Василием  совет  вообще  не  был  упо-
требляем в действие, как по неудобству, так и
по  уважениям,  в  начале  сего  правила  изло-
женным» (Книга правил Святых Апостол, Свя-
тых  Соборов  Вселенских  и  Поместных  и  Свя-
тых Отец. С. 353).

Вторая  выписка —  из  поучений  преосвя-
щенного  Гедеона  (Вишневского),  епископа
Полтавского: «Облекается ли кто в воинствен-
ное мужество: оно возвышенно, когда дышит



Верою; ибо тогда не отчаяние, не страх, не бо-
язнь, не ожесточение живет в груди воина, но
великодушие,  поражающее  врага  без  презре-
ния  к  нему;  тогда  не  мщение,  не  злоба,  но
благородное  сознание  своих  достоинств  на-
полняет его сердце» (Вера среди жизни нашей
(преосвященного  Гедеона  <Вишневского>,
епископа  Полтавского). —  Выписка  сделана
из: Христианское Чтение. 1841. Т. 1. С. 273).

Кроме того, надо заметить, что почти в од-
но  время  с  составлением  выписок  Гоголь  ра-
ботает над созданием «Учебной книги словес-
ности  для  русского  юношества»  (1845),  в  спи-
сок  примеров  которой  включает  стихотворе-
ние Н. М. Языкова «Кудесник» (1827), где поэт
воспел  подвиг  правоверного  новгородского
князя Глеба Святославича (ум. в 1078 г.),  кото-
рый,  приложившись  к  кресту,  идет  затем  и
поражает обольстившего народ чародея.

Не мог, вероятно, не быть известен Гоголю
и  ответ  святого  равноапостольного  Кирилла
мусульманам  о  применении  оружия  христи-
анами,  о  котором  сообщается  в  житии  этого
просветителя  славян  (как  указывалось,  Го-
голь  с  детских  лет  был  знаком  с  житийной



литературой).  Однажды  сарацины  спросили
святого:  «Если  Христос  есть  ваш  Бог,  то  поче-
му же вы не делаете того,  что Он велит вам?
Ведь написано в  Евангелии:  молитесь за  вра-
гов,  делайте добро ненавидящим и притесня-
ющим вас и бьющим вас подставляйте щеку.
Вы  же  поступаете  не  так:  против  противни-
ков  ваших  вы  оттачиваете  оружие».  На  это
святой Кирилл отвечал: «Если в каком законе
будет  написаны  две  заповеди  и  даны  людям
для исполнения, то кто из людей будет истин-
ный  исполнитель  закона:  тот  ли,  кто  испол-
нит  одну  заповедь,  или  тот,  кто —  две?»  «Ко-
нечно,  лучшим  исполнителем  будет  тот, —
отвечали сарацины, — кто исполнит две запо-
веди».  «Христос Бог наш, — сказал на это свя-
той, —  повелел  нам  молиться  за  обидящих
нас и благотворить им, но Он также сказал и
это:  большии  сея  любве  никтоже  имать,  да
кто душу свою положит за други своя. Мы пе-
реносим обиды, если они направлены только
против кого-либо в отдельности, но мы засту-
паемся и даже полагаем души свои, если они
направлены на общество, чтобы наши братья
не попали в плен, где могли бы быть совраще-



ны  к  богопротивным  и  злым  делам»  (Жития
святых,  на  русском  языке  изложенные  по  ру-
ководству  Четьих-Миней  св.  Димитрия  Ро-
стовского.  М.,  1908.  Кн.  9.  Май.  С. 337–338.  См.
также:  Книга  житий  святых  на  три  месяца
третия,  еже есть Март,  Апрель и Маий.  7  изд.
М., 1796. Л. 377 об.-378).

В конечном счете размышления Гоголя вы-
ливаются  в  чеканную  формулу  одной  из  ста-
тей  «Выбранных  мест  из  переписки  с  друзья-
ми», адресованной графу А. П. Толстому: «Чер-
нецы  Ослябя  и  Пересвет,  с  благословенья  са-
мого  настоятеля  (Преподобного  Сергия  Радо-
нежского. —  И.  В),  взяли  в  руки  меч,  против-
ный христианину,  и  легли на кровавом поле
битвы, а вы не хотите взять поприща мирно-
го  гражданина,  и  где  же? —  в  самом  сердце
России»  («Нужно  проездиться  по  России»,
1845; курсив наш. — И. В).

В 1851 году Гоголь вновь держит корректу-
ру  «Тараса  Бульбы»,  готовя  повесть  к  переиз-
данию в собрании своих сочинений.

В  то  же  время  надо  заметить,  что  уже  во
второй редакции «Тараса Бульбы» значитель-
ное  место  занимают  у  Гоголя  размышления



об  ином  оружии,  «мече»  христианина —  мо-
литве. Так, в частности, Андрий, обращаясь к
панночке,  восклицает:  «Если  же  будет  уже
так  и  ничем,  ни  силой,  ни  молитвой,  ни  му-
жеством,  нельзя  будет  отклонить  горькой
судьбы, то мы умрем вместе…».  Этой же мыс-
лью проникнуто и упоминание о «с ног до го-
ловы  вооруженном  воине,  держащем  в  руке
молитвенник», на лестнице дома панночки в
Дубно.  В  самой  комнате  панночки  «лампада
теплилась  перед  образом».  Вероятно,  по  за-
мыслу  Гоголя  (во  второй  редакции  повести),
молитвы жителей осажденного  города  и  пре-
возмогают силу беспечных запорожцев. Изоб-
ражение  их  общей  коленопреклоненной  мо-
литвы  в  монастырской  церкви  «о  спасении
города,  о  подкреплении  падающего  духа,  о
ниспосылании терпения, об удалении искуси-
теля, нашептывающего ропот и малодушный,
робкий  плач  на  земные  несчастия»,  прямо
предваряет  приход  к  ним  помощи  и  первое
поражение запорожцев — гибель заспавшего-
ся Переяславского куреня.

В  черновике  Гоголь,  судя  по  зачеркнутым
строкам,  после  слов  «о  подкреплении  падаю-



щего  духа»  едва  не  написал:  «об  изо<билии
плодов  земных  и  временех  мирных>», —  то
есть  католическую  молитву  едва  не  переска-
зал  словами  прошений  православной  вели-
кой  ектении.  Добавим,  что  в  Дубно  (древне-
русский город Дубен, известный в летописях с
1100 года) в православном Спасо-Преображен-
ском  монастыре  с  XVI  века  находилась  чудо-
творная икона Пресвятой Богородицы, имену-
емая  Дубёнскою, —  фамильный  образ  дома
князей Острожских, пожертвованный в мона-
стырь  князем  Василием-Константином  Кон-
стантиновичем.  В  1631  году,  после  введения
унии, Спасо-Преображенский монастырь был
превращен в базилианский (тогда же в Дубно
был выстроен костел монастыря кармелиток,
а чуть ранее, в 1620 году, началось строитель-
ство  бернардинского  монастыря).  Значимо  в
этом отношении и сравнение в  «Тарасе Буль-
бе»  подземного  хода  в  Дубно  с  монастырски-
ми  пещерами  Киево-Печерской  Лавры:  «Так
же как и  в  пещерах Киевских,  тут  видны бы-
ли углубления в стенах…». В 1839 году Гоголь
сравнивал  с  Киевскими  пещерами  одну  из
православных  святынь  в  Риме —  катакомбы



св.  мученика  Севастиана  (III в.).  М.  П.  Пого-
дин, осматривавший тогда вместе с Гоголем и
С. П. Шевыревым римские достопримечатель-
ности,  14  марта  записал  в  своем  дневнике:
«Не имели уже силы заехать в катакомбы под
церковию  Св.  Севастиана —  Г<оголь>  сказал,
что  они  вроде  наших  Киевских»  (Погодин  М.
Месяц  в  Риме  //  Москвитянин.  1842.  № 2.  С.
386; Год в чужих краях. 1839. Дорожный днев-
ник  М.  Погодина.  М.,  1844.  Ч.  2.  С.  43).  Ср.
также  замечание  преосвященного  Порфирия
(Успенского)  в  1854 г.:  «Севастьяновские ката-
комбы,  у  дороги  Аппиан-ской,  показались
мне  похожими  на  Киевские  пещеры…»  (Пор-
фирий (Успенский), епископ. Книга бытия мо-
его.  Дневники  и  автобиографические  запис-
ки. СПб., 1900. Т. 6, часть 1854 г. С. 95).

Позднее Гоголь все более и более подходит
к  мысли  о  всеобъемлющей  и  всеразрешаю-
щей силе молитвы. В 1847 году он отвечает В.
Г.  Белинскому:  «Нет,  Россия  молилась  не  на-
прасно. Когда она молилась, то она спасалась.
Она  помолилась  в  1612,  и  спаслась  от  поля-
ков;  она  помолилась  в  1812,  и  спаслась  от
французов». В связи с революционными собы-



тиями 1848 года в Париже он также пишет А.
С.  Данилевскому:  «Никто  не  в  силах  вынесть
страшной  тоски  этого  рокового  переходного
времени.  И  почти  у  всякого  ночь  и  тьма  во-
круг.  А  между  тем  слово  молитва  до  сих  пор
еще не раздалось ни на чьих устах» (подчерк-
нуто Гоголем.  Ср.  его  выражение «веровать в
молитву»  в  предисловии  к  «Выбранным  ме-
стам  из  переписки  с  друзьями»).  23  декабря
1850  года  Гоголь,  отвечая  на  сетования  А.  О.
Смирновой,  писавшей  ему  из  Калуги,  что  по-
всюду  в  России  «пропаганда  протестантизма
идет  рука  об  руку  с  пропагандою  политиче-
скою»  и  «подтачивает  все  начала  исподтиш-
ка,  грызет,  как  мышь»,  замечал:  «Много  раз-
вевается холодного, безнравственного по белу
свету.  Много  порывается  отовсюду  всяких
пропаганд,  грызущих,  по-видимому,  как  мы-
ши,  все  твердые  основы.  Но  как  вспомнишь,
что над нами всеми Бог, без воли Коего не па-
дет  волос  с  главы,  что  Он  превосходит  все
неизмеримостью  Своего  милосердия,  что  од-
на  молитва  праведника  может  отвратить  и
спасти  многое,  что,  наконец,  Он —  высший
разум,  превыше  всех  наших  ежеминутно



ошибающихся  умозаключений, —  так  станет
вдруг  ничтожно  и  низко  все,  чем  мы  смуща-
емся!»

С  темой  молитвы  в  «Тарасе  Бульбе»  непо-
средственно связана тема выкупа, или искуп-
ления души (в чем опять-таки обнаруживает-
ся соотнесенность повести с замыслом «Мерт-
вых  душ»).  «Освободите  мне  моего  Остапа! —
обращается  Тарас  к  товарищам  Янкеля, —
дайте  случай  убежать  ему  от  дьявольских
рук. Вот я этому человеку обещал двенадцать
тысяч  червонных, —  я  прибавляю  еще  двена-
дцать…». Следующий далее ответ Мардохая —
«Когда мы захочем сделать,  то уже будет так,
как  нужно», —  и,  однако  же,  последовавшая
неудача  позволяют  предполагать,  что  попыт-
ку  искупления  Тарасом  своего  сына  Гоголь
осмысливает  непосредственно  в  свете  хри-
стианской  веры:  «Надеющиеся  на  силы  свои
и  хвалящиеся  множеством  богатства  своего!
Человек  никак  не  искупит  брата  своего  и  не
даст  Богу  выкупа  за  него.  Дорога  цена  искуп-
ления  души  их,  и  не  будет  того  вовек,  чтобы
остался  кто  жить  навсегда  и  не  увидел  моги-
лы»  (Пс.  48,  7-10).  «Ибо  никакой  человек, —



пишет  в  толкованиях  на  эти  строки  псалма
св.  Василий  Великий, —  не  в  силах  убедить
диавола, чтобы освободил от своей власти од-
нажды  ему  попадшего…  никто  не  может  вы-
купить сам себя, пока не приидет Возвращаю-
щий  пленение  люд  ей  (Пс.  13,  8),  не  сребром,
не  дарами,  как  написано  в  Исаии  (52,  3),  но
Своею  Кровию»  (Творения  св.  Василия  Вели-
кого. М., 1845. Т. 1. С. 358, 361).

Теме  мнимого  искупления,  переходящего
на деле в прямую и небезвыгодную торговлю
душами,  посвящено  также  у  Гоголя  (еще  в
первой  редакции  повести)  упоминание  о  вы-
купе  брата  Тараса  Бульбы,  Дороша,  из  турец-
кого плена, которому Янкель «дал» на это «во-
семьсот  цехинов»,  получив  затем  дополни-
тельные  «проценты» —  свое  спасение.  Так  и
сам  Тарас  вступает  в  торг,  «перебивая»  цену,
данную  за  его  голову:  «…за  мою  голову  дают
две тысячи червонных. Знают же они, дурни,
цену ей! Я тебе пять тысяч дам».

Именно во  второй редакции «Тараса  Буль-
бы»  размышления  Гоголя  об  искуплении  ста-
новятся  определяющими.  Тема  «деньги —  ду-
ши —  кровь»  является  здесь  одной  из  ключе-



вых.  Впервые  эта  тема  возникает  в  третьей
главе.  Здесь  упоминается  о  необходимости
«выкупить» товарища-должника.

«Что  ж  за  козак… —  говорит  затем  Тарас
Бульба  в  восьмой  главе, —  который  не  защи-
тил в беде своего кровного товарища и не вы-
купил,  кинул  его,  как  собаку,  пропасть  на
чужбине…»  (строки  черновой  редакции).  «А
разве  ты  позабыл… —  возражает  ему  коше-
вой, — что у татар в руках тоже наши товари-
щи,  что  если  мы  теперь  их  не  выручим,  то
жизнь их будет продана на вечное невольни-
чество язычникам… позабыл разве, что у них
теперь  вся  казна  наша,  добытая  христиан-
скою кровью?» Вторит им и старый казак Ка-
сьян Бовдюг:  «Сколько ни живу я  на веку,  не
слышал я, паны братья, чтобы казак покинул
где или продал как-нибудь своего товарища».
Когда же часть запорожцев, отделившись, от-
правилась в погоню за татарами, Бульба гово-
рит оставшимся: «Ну, дети… теперь нас мень-
ше,  теперь  на  нас  одних  лежит  долг  выку-
пить  товарищей…»  (строки  чернового  авто-
графа).  Судя  по  всему,  в  следующей  далее  ре-
чи  к  запорожцам, —  где,  повторим,  Тарас  об-



личает  нарушивших  законы  братства  запо-
рожцев  в  том,  что  «свой  своего  продает,  как
продают  бездушную  тварь  на  торговом  рын-
ке»,  Гоголь  исходил  из  соответствующих
строк библейской Книги Неемии: «…Мы иску-
пихом  братию  нашу…  по  силе  нашей:  вы  же
продасте  братию  вашу…»  (гл.  5,  ст.  8).  Испол-
нением  заповеди  Спасителя  о  любви  к  бра-
тьям  и  совершают  запорожцы  подвиг  искуп-
ления товарищей.

Таким образом, в целом можно сделать вы-
вод,  что,  помимо  изображения  героического
подвига  запорожцев,  Гоголь  указывает  в  по-
вести одновременно и на то, в чем заключает-
ся главная причина их неудач. Все это обнару-
живает  далеко  не  простой  замысел  гоголев-
ской  «эпопеи».  («Быть  поэтом»,  замечал,  в
частности, Гоголь 5 апреля (н. ст.)  1845 года в
письме к Н. М. Языкову, значит, в отличие от
полемиста,  бросать  «целые  беспредельные
пространства мыслей».)

Тот  же,  например,  Тарас,  когда  решается
«положить душу свою» за своего сына Остапа,
на  деле  продает  ее  (заключая  с  товарищами
Янкеля  «контракт  на  всю  жизнь»), —  забыва-



ет  об  истинном  Искупителе  «от  дьявольских
рук» —  что  «не  тленным  серебром  или  золо-
том искуплены вы от суетной жизни, предан-
ной  вам  от  отцов,  но  драгоценною  Кровию
Христа…»  (1  Петр.  1,  18–19).  Состояние  души
Тараса,  решившегося  любыми  средствами
спасти Остапа, можно пояснить следующими
словами уже не  раз  упоминавшегося  «Прави-
ла  жития  в  мире»:  «Любить  Бога  значит  лю-
бить  Его  в  несколько  раз  более,  чем  отца,
мать,  детей,  жену,  мужа,  брата  и  друга…  Кто
любит Бога, тот уже гораздо более любит и от-
ца, и мать, и детей, и брата, чем тот, кто при-
вязывается к ним более,  чем к Самому Богу…
любовь не  от  Бога  шатка  и  мятежна и  самих
нас  делает  шаткими,  боязливыми  и  нетвер-
дыми».  О  Тарасе,  в  то  время  как  он  ожидает
Мардохая с товарищами, в повести говорится:
«Душа  его  была  в  лихорадочном  состоянии.
Он не был тот прежний, непреклонный, непо-
колебимый, крепкий как дуб;  он был малоду-
шен;  он  был  теперь  слаб.  Он  вздрагивал  при
каждом шорохе…».

Теме Искупления и противоположного ему
служения мамоне (богатству) прямо посвяще-



на  у  Гоголя  появляющаяся  во  второй  редак-
ции повести развернутая характеристика дея-
тельности Янкеля в городе Умани (глава деся-
тая): «…Не оставалось ни одной избы в поряд-
ке:  все  валилось и дряхлело… и осталась бед-
ность до лохмотья;  как после пожара или чу-
мы,  выветрился  весь  край».  Этому  описанию
соответствует  у  Гоголя  изображение  имения
Плюшкина в создававшемся в те же годы пер-
вом  томе  «Мертвых  душ»:  «Какую-то  особую
ветхость заметил он на всех деревянных стро-
ениях:  бревно  на  избах  было  темно  и  старо;
многие  крыши  сквозили,  как  решето…».  Род-
ственно  и  корыстолюбие  героев:  «…мысль  о
золоте… как червь, обвивает душу жида»; «“А
сколько бы вы дали?” — спросил Плюшкин и
сам  ожидовел:  руки  его  задрожали…».  Мож-
но  утверждать,  что  Янкель  для  Гоголя —  та-
кая же «мертвая душа», как и Плюшкин. Зная
же о конечном замысле гоголевской поэмы —
воскрешении  «мертвых  душ», —  следует,  оче-
видно, и о Янкеле сказать так же, как говорит
о  неуверовавших  иудеях  св.  апостол  Павел  в
Послании  к  Римлянам:  «…если  отвержение
их примирение мира,  то  что будет принятие,



как  не  жизнь  из  мертвых»  (гл.  11,  ст.  15).  Со-
здавая образы Плюшкина и Янкеля в едином
смысловом  контексте,  Гоголь,  возможно,
имел  в  виду  и  другое  место  этого  Послания:
«Итак  что  же?  имеем  ли  мы  преимущество?
Нисколько;  ибо  мы  уже  доказали,  что  как
иудеи, так и еллины, все под грехом… потому
что  все  согрешили  и  лишены  славы  Божией,
получая оправдание даром,  по благодати Его,
искуплением  во  Христе  Иисусе,  Которого  Бог
предложил  в  жертву  умилостивления  в  Кро-
ви  Его  чрез  веру…»  (гл.  3).  В  этом  смысле  и
следует  понимать  слова  Тараса  о  «вере  Хри-
стовой»,  бывшие  уже  в  первой  редакции  по-
вести: «Чтобы пришло, наконец, такое время,
чтобы по всему свету разошлась она и все бу-
сурмены  поделались  бы  наконец  христиана-
ми».  По  словам  К.  С.  Хоцянова,  «Тарас  любит
всех  людей.  Только  Православная  вера  ему
дороже всего, потому что она одна дает спасе-
ние человеку… И вот — когда приходится вы-
бирать между гибелью Православия и казаче-
ства  и  гибелью  врагов  их,  Тарас,  понятно,  за-
ботится  о  спасении  первых,  жертвуя  послед-
ними…». Эту верность Православию и товари-



ществу герой и уносит с собой в вечность.
* * *

Исполнению  заповеди  Спасителя,  состав-
ляющему главное содержание и смысл жизни
гоголевских  запорожцев,  противопоставляет-
ся  в  следующих  двух  повестях  «Миргорода»
забвение человеком христианских заповедей,
неисполнение им своего долга.

Теме духовной брани, намеченной в «Тара-
се  Бульбе»,  непосредственно  посвящена  по-
весть «Вий».  Об этом,  в  частности,  свидетель-
ствует  один  из  источников,  использованных
Гоголем  при  создании  повести.  Так,  в  описа-
нии  путешествия  трех  бурсаков —  «богосло-
ва»,  «философа»  и  «ритора» —  по  «большой
дороге» отчетливо угадываются строки выпи-
санной  Гоголем  в  свою  «Книгу  всякой  всячи-
ны,  или  подручную  Энциклопедию»  «Вирши,
говоренной  гетьману  Потемкину  запорожца-
ми на Светлый праздник Воскресения»: 

…Князь пекельный з смертью по-
глизався (согласился)
Bсѣx зажерти (поесть), в ад запер-
ти, так вин измовлялся
(сговаривался).



Воны тое в кучу двое, знюхавшись,
ланцюют (ловят),
Хоть старого, хоть малого так и
глабцюют (хватают).  
Архиреи и ереи ишли по тому
шляху (проезжей дороге),
Филозопи (философы, семинари-
сты), крутопопи (протопопы)
                                                             
набралыся жаху (страху)… 

Из  «Вирши…»  заимствован  и  не  то  соба-
чий, не то волчий вой, часто упоминаемый в
повести,  о  котором  один  из  героев  замечает:
«…Что-то другое воет: это не волк…» 

…То вельзевул
Завив (завыл)… як вовк… голосом
собачим… 

Созвучно  запорожской  «Вирше…»  (сочи-
ненной в 1781 году войсковым судьей А. А. Го-
ловатым) и окончание гоголевского «Вия»: 

Зарѣс (зарос) весь шлях купям
(кочками) та болотом,
Гдѣ той злий дух ковтав (глотал),
как мух, ненаситним



ротом… 
(О других ременисценциях «Вирши…» в со-

держании «Вия» см.: Виноградов И. Повесть Н.
В.  Гоголя «Вий»:  К истории замысла и его ин-
терпретации  //  Гоголеведческие  студии.
Нiжин, 2000. Вып. 5. С. 84–108.)

Таким  образом,  гоголевскому  герою  пред-
стоит  вступить  в  прямую  брань  с  нечистой
силой.  О  том,  с  какой целью попускаются  че-
ловеку такие испытания, Гоголь, как бы срав-
нивая  покой  «Старосветских  помещиков»  с
беспокойными бранями «Вия» и «Тараса Буль-
бы»,  писал:  «Душевный  сон  никак  нельзя  на-
звать прекрасным состоянием. Правда, мы не
чувствовали  тогда  тревог;  но  зато…  нам  не
было поприща показать  красоту,  величие ду-
ши,  терпение,  твердость,  жар  истинной  мо-
литвы,  веру  истинную  в  Бога,  любовь  истин-
ную…  Словом,  нам  не  представилось  бы  по-
двигов, за которые награды небесные готовят-
ся человеку…» («Правило жития в мире»).  Од-
нако  искушение  злого  духа,  преодоление  ко-
торого должно было бы послужить к большей
славе героя «Вия» (ибо «сильнейшим посыла-
ются испытания сильнейшие»), приводит его,



так же как прежде Андрия, к гибели. Следует
сказать,  что  в  основу  своей  повести  Гоголь
кладет  тему,  традиционно  являющуюся  од-
ной  из  главных  в  житийной  литературе.  Эта
житийная основа отчетливо просматривается
и  в  судьбе  Тараса  Бульбы  и —  еще  более —
Остапа, в образах которых решение темы раз-
вивается  тоже  достаточно  традиционно —  в
конечном  счете  вера  торжествует  над  любы-
ми испытаниями. Своеобразие «Вия» — в том,
что,  обнаруживающая  такую  же,  если  не
большую, чем «Тарас Бульба», ориентацию на
агиографическую  литературу,  эта  повесть,  в
отличие от житий святых и в сравнении с ни-
ми, может быть названа житием грешника. В
своем  «житии»  семинарист-«философ»  Хома
Брут  может  быть  соотнесен  со  святыми  по-
движниками  только  отрицательно —  он
изображает  собой  именно  неисполнение  по-
ложенных  заповедей,  чем  в  повести  и  объяс-
няется  его  поражение.  Падение  Хомы  Брута
проистекает  не  от  внешних  обстоятельств
(ибо  «верен  Бог,  Который  не  попустит  вам
быть искушаемыми сверх сил»;  1  Кор.  10,  13),
но, как изображает Гоголь, от его душевной и



физической лености.
Очевидно,  что  в  этом  отношении  гоголев-

ский герой представляет собой некоего духов-
ного «недоросля», тем более, что упомянутый
уже  прообраз  Хомы  Брута —  домашний  учи-
тель Иван Осипович из незавершенной пове-
сти  Гоголя  «Страшный  кабан» —  принадле-
жал,  по  словам  рассказчика,  как  раз  «к  чис-
лу…  семинаристов,  убоявшихся  бездны  пре-
мудрости…». Выделенные Гоголем строки взя-
ты из «Недоросля» Д. И. Фонвизина и принад-
лежат  там  одному  из  наставников  Митрофа-
на —  вышедшему  «из  ученых»  семинаристу
Кутейкину,  который,  по  словам  этого  героя,
«подавал  в  консисторию»  следующее  «чело-
битье»:  «Такой-то  де  семинарист,  из  церков-
ничьих  детей,  убояся  бездны  премудрости,
просит  от  нея  об  увольнении».  (О  судьбе  по-
добных  «недорослей-недоверков»,  сменив-
ших  свое  духовное  возрастание  и  призвание
к  духовной  брани  на  мирскую  карьеру,  упо-
минал,  в  частности,  Гоголь  в  черновом  на-
броске  к  седьмой  главе  первого  тома  «Мерт-
вых душ» при характеристике губернских чи-
новников, —  употребляя  при  этом,  кстати,



имя,  данное  ранее  миргородскому  бурсаку:
«Все были большею частью из семинарии, на-
род дюжий, точно Бруты римских времен». —
Позднее Киевский митрополит Антоний (Хра-
повицкий) пустил в оборот для таких бывших
семинаристов  кличку  «Ракитины»  (по  Досто-
евскому);  см.:  Киприан  <Керн>,  проф.,  архи-
мандрит.  Православное  пастырское  служе-
ние. Париж, 1937. С. 34.)

Очевидно, что в отличие от Д. И. Фонвизи-
на,  Гоголь  поднимает  в  теме  «недоросля»
прежде  всего  проблему  духовной  неразвито-
сти  своего  современника,  и  в  этом  отноше-
нии  фонвизинскому  Митрофану  в  чем-то,  на
взгляд  писателя,  можно,  оказывается,  даже
отдать  предпочтение.  Действительно,  если
«недоросль»  Фонвизина  «доучивает  Часо-
слов» («а там,  думать надобно,  примутся и за
Псалтирь»), то новейшим Митрофанам, по на-
блюдениям Гоголя, эта книга уже недоступна.
«Знаю, —  замечает  он  устами  дьячка-рассказ-
чика  в  «Вечере  накануне  Ивана  Купала», —
что много  наберется  таких умников,  пописы-
вающих по судам и читающих даже граждан-
скую  грамоту,  которые,  если  дать  им  в  руки



простой  Часослов,  не  разобрали  бы  ни  аза  в
нем…».  Отчасти  об  этом  невежестве  и  прого-
варивается Хома Брут в разговоре с сотником,
когда  тот  поручает  ему  читать  Псалтирь  над
панночкой:  «…Оно,  конечно,  всякий  человек,
вразумленный  Святому  Писанию,  может  по
соразмерности…  только  сюда  приличнее  бы
требовалось  дьякона  или,  по  крайней  мере,
дьяка.  Они  народ  толковой  и  знают,  как  все
это  уже  делается,  а  я…».  Хотя  в  этих  словах
бурсака заключена известная доля лукавства
(Хоме  очень  хочется  избежать  страшащего
его  поручения;  на  деле  он способен хоть как-
то —  «по  соразмерности» —  читать  по  усоп-
шей и даже знает наизусть некоторые молит-
вы),  однако  не  в  формальном  знании  заклю-
чается,  по  Гоголю,  духовное  образование  че-
ловека —  по  своей  лености  и  следующей  от-
сюда  духовной  неразвитости  герой  все-таки
остается недорослем.

Подсказка  о  том,  как  бы  следовало  на  са-
мом  деле  вести  себя  Хоме  Бруту,  чтобы  воз-
расти «в мужа совершенного, в меру полного
возраста  Христова»  (Еф.  4,  13), —  так,  чтобы
судьба  его  стала  действительным  «житием»,



содержится  в  самом  начале  повести.  Здесь
упоминаются  известные  из  Священной  исто-
рии женщины, чья злая воля стала причиной
страдания  и  прославления  святых  и  которые
представляют  собой  как  бы  прямые  прообра-
зы  панночки-ведьмы,  встреча  с  которой  при-
вела к гибели бурсака Брута. Это Иродиада —
незаконная  жена  иудейского  царя  Ирода  Ан-
типы,  по  проискам  которой  был  казнен  св.
Иоанн Предтеча, обличивший ее преступный
брак;  и  Пентефрия —  жена  египетского  царе-
дворца,  пытавшаяся  соблазнить  св.  Иосифа
Прекрасного и затем его оклеветавшая. Одна-
ко  до  исповедания  целомудрия  св.  Иоанна
Крестителя или св. Иосифа Прекрасного семи-
нарист  Хома  Брут  подниматься  не  располо-
жен. Напротив,  он,  в сравнении с целым сон-
мом святых подвижников, до крови стоявших
за  сохранение  чистоты  и  целомудрия —  пре-
подобными  Мартинианом  (V в.),  Моисеем  Уг-
риным  (XI в.),  Иоанном  Многострадальным
(XII в.),  мученицей  Фомаидой  Египетской
(V в.), —  способен  сходить  «к  булочнице  про-
тив  самого  страстного  четверга».  (В  этом  ге-
рой, кстати сказать, прямо напоминает кузне-



ца Вакулу, навещающего красавицу Оксану в
день Рождественского сочельника и едва при
этом не погибающего.)

Подвигом  святых  прямо  противопоставля-
ет Гоголь и стремление Хомы Брута к сытости
и  покою.  Вполне  «старосветским»  уютом  от-
зывается,  например,  его  пребывание  в  Киеве
у  «какой-то  молодой  вдовы»,  где  «и…  пере-
честь  нельзя,  что  у  него  было  за  столом,  на-
крытым в маленьком глиняном домике среди
вишневого  садика».  Это  стремление  проявля-
ется  и  в  том,  что,  вопреки  обычаю  бурсаков
ночевать  среди  дороги  в  поле,  герой  воскли-
цает:  «Как  же,  не  подкрепив себя  ничем,  рас-
тянуться и лечь так, как собаке?» Известно, и
Хоме  Бруту  как  воспитаннику  Духовной  ака-
демии более других, что именно спание на го-
лой земле,  заслужившее столь  неодобритель-
ный  его  отзыв,  является  одним  из  видов  мо-
нашеской  аскезы,  помогающей  подвижнику
преодолевать  находящие  искушения.  (Об
этом  виде  монашеской  аскезы  Гоголь,  как
указывалось,  размышлял  ранее,  создавая  по-
весть «Страшная месть».) Замечено, что имен-
но  с  «преступления»  бурсацкого  обычая  «но-



чевать в поле» и начинается история грехопа-
дения  героя  (Есаулов  И.  А.  Спектр  адекватно-
сти  в  истолковании  литературного  произве-
дения.  («Миргород»  Н.  В.  Гоголя).  М.,  1995.  С.
57).  Стремление  же  семинариста-«философа»
«во что бы то ни стало, а добыть ночлега» Го-
голь изображает как одно из проявлений гос-
подствующей  в  нем  наклонности  к  сытой
идиллии. Призванный к духовной брани — и
попавший  уже  в  имение  сотника,  герой  раз-
мышляет:  «Вот  тут  бы  жить,  ловить  рыбу  в
Днепре…  охотиться…  Фруктов…  насушить…
или, еще лучше, выкурить из них водку…». —
Конечно, не без «умысла» Гоголя, черты вели-
ковозрастного  «недоросля»  угадываются  и  в
добродушном герое «старосветской» идиллии
Афанасии Ивановиче. К примеру, его ночные
недомогания —  и  хлопоты  по  этому  поводу
Пульхерии  Ивановны —  прямо  напоминают
фонвизиновского  героя:  «Что  с  тобою  сдела-
лось,  Митрофанушка?»  «Так,  матушка.  Вчера
после ужина схватило… Я… почти и вовсе не
ужинал»… «Ночью то и дело испить просил».

Черты  «жития»  снова  ярко  проступают  в
главных эпизодах повести — сценах устраша-



ющего  явления  Хоме  Бруту  нечистой  силы.
Примеры  таких  явлений  многочисленны  в
житийной  литературе.  Так,  в  житии  препо-
добного  Петра  Афонского  (VIII в.)  рассказыва-
ется, как диавол, желая устрашить подвижни-
ка, явился к нему в пещеру со множеством бе-
сов, обратившихся в зверей и гадов: «Тогда от-
крылось  нечто  страшное  и  ужасное:  одни  из
зверей ползали у ног святого, другие свистели
ужасным  голосом,  а  некоторые,  раскрывши
пасти,  устремлялись  на  святого,  как  бы  хоте-
ли  поглотить  его  живым», —  «и  бе  страшное
и грозное отвсюду зрение» (Жития святых, на
русском  языке  изложенные  по  руководству
Четьих-Миней  св.  Димитрия  Ростовского.  2-е
изд.  М.,  1913.  Кн.  10.  Июнь.  С.  263;  Книга  жи-
тий  святых,  на  три  месяца  четвертыя,  еже
есть Иуний, Иулий и Август. Л. 89 об.). Поведе-
ние  же  при  этом  гоголевского  героя  прямо
противоположно тому, как ведет себя святой:
«Преподобный, оградив себя крестным знаме-
нием и призвав имя Христа Бога и Пречистой
Богоматери, уничтожил их силу и далеко ото-
гнал их от себя, торжествуя и веселясь о Боге,
своем  Спасителе»  (Жития  святых…  Июнь.  С.



263).  Хома  же,  лишенный  дерзновения  неис-
полнением едва ли не всех заповедей, лишен-
ный  покрова  Божия,  обличаемый  совестью,
не  может  поэтому  ощутить  «радости  спасе-
ния»  и,  терзаемый  страхом,  приходит  в  уны-
ние  и  отчаяние.  С  этим  унынием  он  пытает-
ся  бороться  уже  знакомыми  нам  по  «Тарасу
Бульбе»  средствами,  прибегая  к  различным
мирским  утехам  и  развлечениям —  стремясь
забыться  в  вине,  в  пляске,  в  играх…  Гибель
его,  как  объясняет  в  эпилоге  повести  «бого-
слов»  Халява, —  «оттого,  что  побоялся».  А
страх —  прямое  возмездие  за  проведенную
вне путей Господних жизнь. В 1846 году в ста-
тье  «Страхи  и  ужасы  России»  Гоголь  писал:
«Вспомните  Египетские  тьмы,  которые  с  та-
кой  силой  передал  царь  Соломон,  когда  Гос-
подь,  желая  наказать  одних,  наслал  на  них
неведомые,  непонятные  страхи  <Прем.  17>…
со всех сторон уставились на них ужасающие
образы;  дряхлые  страшилища  с  печальными
лицами стали неотразимо в глазах их; без же-
лезных цепей сковала их всех боязнь… И про-
изошло  это  только  в  тех,  которых  наказал
Господь».



* * *
Опираясь  в  своем  повествовании  на  жи-

тийную  традицию  и  изображая  различие  в
поведении  Хомы  Брута  с  жизнью  святых,  Го-
голь  избирает  в  свои  герои  отнюдь  не  «зло-
дея»  и  не  «разбойника»,  но  человека  обыкно-
венного,  среднего,  «пошлого».  И говорит он в
своем  «житии  грешника»  не  столько  о  нали-
чии  в  его  герое  зла,  сколько  об  отсутствии
добродетели —  принцип,  который  писатель
разовьет позднее в своей знаменитой галерее
«мертвых  душ».  Этот  же  принцип  изображе-
ния отсутствия в человеке должного содержа-
ния —  «мерзости  запустения  на  месте  свя-
те» — Гоголь использует и в заключительной
повести  «Миргорода» —  «Повести  о  том,  как
поссорился  Иван  Иванович  с  Иваном  Ники-
форовичем».

Главный  герой  повести,  Иван  Иванович,
по  его  «деликатности  в  поступках»  и  «благо-
пристойности» представляет собой как бы бу-
дущего  помещика  Манилова  в  первом  томе
«Мертвых  душ».  Однако  «бездною  тонкости»
в  «познании  света»  все  благочестие  героя  и
ограничивается.  Свое  замечание  об  образцо-



вом  исполнении  Иваном  Ивановичем  «долга
христианского» рассказчик сопровождает тут
же —  не  без  глубокой  иронии —  упоминани-
ем  о  детях  ключницы  Гапки —  здоровой  дев-
ки,  «с  свежими икрами и  щеками».  «А  какой
богомольный  человек  Иван  Иванович!» —
восклицает  далее  рассказчик.  Эта  «богомоль-
ность» героя тут же и «доказывается» разгово-
ром его с нищей: «Чего же ты стоишь? ведь я
тебя  не  бью!»  Речь,  очевидно,  опять  идет  о
неисполнении  героем,  бывшим  семинари-
стом и «поповичем»,  заповедей,  которые ему,
«человеку ученому», должны быть хорошо из-
вестны: «Если брат и сестра наги и не имеют
дневного  пропитания,  а  кто-нибудь  из  вас
скажет им: “идите с миром, грейтесь и питай-
тесь”, но не даст им потребного для тела: что
пользы? Так и вера, если не имеет дел, мертва
сама по себе» (Иак. 2, 15–17). Этой чертой Ива-
на Ивановича Гоголь как бы сравнивает его с
другими  своими  героями.  Так,  например,  на
любовь  к  нищим  старосветской  помещицы
Пульхерии  Ивановны  указывает,  очевидно,
то  «множество  народа  всякого  звания»,  что,
по  замечанию  рассказчика,  собралось  на  ее



похоронах.  (Говоря  о  похоронах  Афанасия
Ивановича,  рассказчик  в  свою  очередь  заме-
чает:  «Гостей  было  меньше  на  похоронах,  но
простого народу и нищих было такое же мно-
жество».) Об упомянутых вероятных прототи-
пах  гоголевских  героев —  миргородских  ста-
ричках  Бровковых —  С.  В.  Скалой,  в  частно-
сти,  вспоминала:  «Они  жили  положительно
только  для  добра…  Никто  в  городе  не  запом-
нит таких трогательных похорон, какие были
устроены  старушке-покойнице…  Дом  и  двор
их  до  того  были  наполнены  плачущими  и
облагодетельствованными  ею  людьми,  что
стороннему  человеку  трудно  было  добрать-
ся  до  ее  гроба»  (Воспоминания  С.  В.  Скалой,
С. 355–356).

В  «Размышлениях  о  Божественной  Литур-
гии»  Гоголь  писал:  «…Задолжали  мы  Самому
Творцу  в  лице  братий  наших,  Который  еже-
дневно и ежеминутно в образе их протягива-
ет  нам  руку  Свою,  надрывающим  всю  душу
воплем умоляя о милости и милосердии». Сам
Гоголь  с  детства  был  воспитан  так,  что,  по
свидетельству  его  дядьки  Семена  (Симона)
Стокозы,  жившего  при  нем  в  Нежине,  готов



был даже отказаться от лакомств (до которых
был  «большой  охотник»),  чтобы  помочь  бед-
ному.  Как писала мать Гоголя Мария Иванов-
на 23 ноября 1830 года к своему родственнику
А.  А.  Трощинскому,  старик  Симон  «по  секре-
ту» рассказывал ей, как деньги, присылаемые
ею сыну к праздникам на конфеты, юный Го-
голь  часто,  «когда  не  успеет  еще  купить  и
встретится  ему  бедный»,  раздавал  нищим.
«…Так  и  старается, —  сообщал  наблюдатель-
ный  дядька, —  как  бы  увильнуть  от  меня  и
отдать  ему  свои  деньги,  думая,  что  я  не  ви-
дал…  Не  давайте  ему  денег;  пропадут  ни  за
что»  (<Ореус  И  И.>  Дмитрий  Прокофьевич
Трощинский.  1734–1829  //  Русская  Старина.
1882. № 6. С. 676).

Несомненно,  как  бы  говорит  Гоголь  в  сво-
ей повести, и в покойной идиллии Миргорода
есть место для подвигов, есть где, подобно Та-
расу  Бульбе  или  Остапу,  «положить  душу
свою за друзей своих». «Любовь познали мы в
том, — говорит св. апостол Иоанн Богослов, —
что  Он  положил  за  нас  душу  Свою:  и  мы
должны полагать души свои за братьев. А кто
имеет достаток в  мире,  но,  видя брата своего



в нужде, затворяет от него сердце свое, — как
пребывает  в  том  любовь  Божия?  Дети  мои!
станем любить не  словом или языком,  но  де-
лом и истиною» (1 Ин. 3, 16–18).

Прямое сравнение с аскетическими подви-
гами  святых  представляет  заключительная
характеристика героев повести о ссоре в пер-
вой главе.  После  рассказа  о  сибаритском вре-
мяпровождении  Ивана  Ивановича  и  Ивана
Никифоровича здесь сообщается,  что как тот,
так и другой «очень не любят блох; и оттого…
никак  не  пропустят  жида  с  товарами,  чтобы
не купить у него элексира в разных баночках
против  этих  насекомых…».  В  этом  Иван  Ива-
нович  и  Иван  Никифорович  весьма  напоми-
нают  Хому  Брута,  столь  же  неприязненно  от-
носящегося к спанию на голой земле. Вполне
вероятно,  что  самой  этой  общностью  в  отно-
шении  к  двум  видам  монашеской  аскезы  ге-
рои  как  творческие  создания  Гоголя  обязаны
одному источнику.  В  «Лествице» преподобно-
го Иоанна Синайского (VI в.), с которой Гоголь
был знаком с юношеских лет, оба подвига, ко-
торых  избегают  его  герои,  упоминаются  в
непосредственной  связи  друг  с  другом.  Рас-



сказывая о подвигах подвижников в обители
кающихся,  преподобный  Иоанн  Лествичник
восклицает: «Где там было приготовление по-
стели? Где одежды чистые и крепкие? У всех
одеяние  было  разорванное,  смердящее  и
скнипами  покровенное»  (слово  5-е,  гл.  19;
Преподобного  отца  нашего  Иоанна  Лествич-
ника  Лествица,  возводящая  на  небо.  М.,  1785.
Л.  42  об.  См.  также:  Преподобного  отца  наше-
го  Иоанна,  игумена  Синайской  горы,  Лестви-
ца. Сергиев Посад, 1908. С. 64). («Скнипы, мош-
ки,  блохи» —  гоголевский  «объяснительный
словарь» русского языка.)

Кстати сказать,  М.  П.  Погодин,  проведший
в 1842 году ночь с 16 на 17 июля в гоголевской
Васильевке,  в  записной  книжке  отметил:
«Блохи  и  клопы…  Уснул  в  саду»  (РГБ.  Ф.  231.
Разд. I. К. 39. Ед. хр. 4. Л. 18 об.). 6 декабря 1849
года Гоголь в письме к А. О. Смирновой, гово-
ря о  различных мелких искушениях,  выпада-
ющих  на  долю  человека, —  в  частности,  о
сплетнях,  от  которых  «и  бесстрашный  лев»
может  «взреветь», —  замечал:  «Лев  ревет  от-
того, что он животное, а если бы он мог сооб-
ражать,  как  человек,  что  от  комаров,  блох  и



прочего  не  умирают,  что  с  наступленьем  хо-
лодов  все  это  сгинет,  что  кусанья  эти,  может
быть,  и  нужны,  как  отнимающие  лишнюю
кровь, то,  может, и у него достало бы велико-
душия все это перенесть терпеливо».  Избегая
подвига  терпения  с  помощью  «элексира», —
но  не  забывая  при  этом  демонстрировать  на
словах  свое  «православие»:  браня  еврея-тор-
говца «за то, что он исповедует еврейскую ве-
ру»,  Иван  Иванович  с  Иваном  Никифорови-
чем обнаруживают столько же «благочестия»,
сколько запорожцы в «Тарасе Бульбе», что од-
новременно  и  пьянствуют  в  шинках  торгов-
цев-евреев («…не жалей, Фома, горелки право-
славным  христианам!»)  и  бросают  этих  тор-
говцев в Днепр; или, как отмечалось, столько
же  «доблести»,  сколько  офицеры  П***  (Пол-
тавского?)  пехотного  полка  в  «Иване  Федоро-
виче  Шпоньке…»,  «большая  часть»  которых
«пила  выморозки  и  умела  таскать  жидов  за
пейсики не хуже гусаров». Отвергая на словах
саму  возможность  объединения  торгового  и
рыцарского  союзов  («Как?  чтобы  запорожцы
были с вами братья?» — восклицают с негодо-
ванием казаки,  отвечая на реплику Янкеля в



четвертой  главе),  запорожцы  по  сути  пребы-
вают  со  своими  идейными  противниками  в
реальном  греховном  общении  и  единстве.
Так  все  эти  герои  исповедуют  на  деле  имен-
но  ту  «веру»  и  образ  жизни,  от  которых  они
внешним образом вроде бы отрекаются.

Имеет отношение к житиям подвижников
и  главное  «происшествие»  гоголевской  пове-
сти —  ссора  Ивана  Ивановича  с  Иваном  Ни-
кифоровичем.  По  замечанию  В.  М.  Гуминско-
го, сюжет «Повести…» перекликается с расска-
зом  Киево-Печерского  патерика  «О  двух,
враждовавших  между  собой  братиях,  Ти-
те-священнике  и  Евагрии-диаконе»  (Гумин-
ский В. М. Гоголь и четыре урока «Миргорода»
//  Гуминский В.  М.  Открытие мира,  или Путе-
шествия и странники. М., 1987. С. 22–23). Тит и
Евагрий,  подобно  гоголевским  героям,  тоже
имели  ранее  между  собой  дружбу,  которая
вызывала  у  других  удивление,  а  затем  рассо-
рились, так что «не хотел один другого в лицо
видеть». Попытки братии их примирить ни к
чему  не  привели.  В  конце  концов  за  возник-
шее  у  преподобного  Тита  перед  смертью  же-
лание  примирения  он  был  исцелен  от  болез-



ни,  тогда как оставшийся нераскаянным Ева-
грий  внезапно  был  поражен  смертью.  В  кон-
це концов за возникшее у преподобного Тита
перед  смертью  желание  примирения  он  был
исцелен  от  болезни,  тогда  как  оставшийся
нераскаянным  Евгарий  внезапно  был  пора-
жен  смертью.  Можно  указать  и  на  не  менее
известное  житие  св.  мученика  Никифора  Ан-
тиохийского  (память  его  совершается  9/22
февраля),  где  повествуется  о  сходном  слу-
чае —  ссоре  Никифора  и  священника  Сапри-
кия.

Очевидно,  что  повествование  о  ссоре,  о
брани,  разрушающей  тихую  идиллию  мирго-
родской  жизни,  представляет  собой  новый
рассказ  о  недолжном  поведении  человека,  о
нарушении  христианских  заповедей.  «И  то
уже  весьма  унизительно  для  вас, —  говорит
св.  апостол  Павел, —  что  вы  имеете  тяжбы
между собою. Для чего бы вам лучше не оста-
ваться  обиженными? для  чего  бы вам лучше
не терпеть лишения?» (1 Кор 6, 7). «Итак обле-
китесь,  как  избранные  Божии,  святые  и  воз-
любленные,  в  милосердие,  благость,  смирен-
номудрие,  кротость,  долготерпение,  снисходя



друг другу и прощая взаимно, если кто на ко-
го имеет жалобу: как Христос простил вас, так
и  вы»  (Кол.  3,  12–13).  Мысль  эта  подчеркнута
Гоголем  тем,  что  герои  продолжают  враждо-
вать и в самой церкви. Из жалобы Ивана Ива-
новича  на  своего  соседа  явствует  к  тому  же,
что  это  церковь  Трех  Святителей —  Василия
Великого,  Григория  Богослова  и  Иоанна  Зла-
тоуста, устранивших распрю о них среди пра-
вославных  христиан  в  Константинополе  в  XI
веке. Здесь-то — перед озаренной светом лам-
пады иконой («Посредством же возжигаемых
светильников  <изображается>  присущее  свя-
тым  непрестанное  озарение  от  Духа»;  Труды
Блаженного  Симеона,  Архиепископа  Фессало-
никитского.  М.,  1916.  С.  329) —  автор  и  напо-
минает  читателю  о  погребенном  преступле-
нием  заповедей,  тиранством  мелких  стра-
стей,  «должном»  облике  человека —  о  заклю-
ченном  в  нем  образе  и  подобии  Божием:  «В
это  время  лампада  вспыхнула  живее  перед
иконою, и свет прямо ударил в лицо моего со-
седа…  Это  был  сам  Иван  Никифорович!  Но
как  он  изменился!».  «Высвеченный»  иконой
искаженный «образ» Ивана Никифоровича —



свидетельство  искажения  всей  его  жизни,
указание  на  пропасть,  отделяющую  его  от
«тех  истинно  верных,  которые, —  по  замеча-
нию Гоголя, — присутствовали при Литургии
в первые веки христиан, — которых лики гля-
дят теперь на него с иконостаса» («Размышле-
ния  о  Божественной  Литургии»).  И  желание
рассказчика  окунуться  на  миг  в  тихую  идил-
лию  старосветской  жизни —  «Боже,  сколько
воспоминаний!  я  двенадцать  лет  не  видал
Миргорода.  Здесь жили тогда в трогательной
дружбе два единственные человека, два един-
ственные  друга», —  обрывается  томитель-
ным: «Скучно на этом свете, господа!»

* * *
«У меня болит сердце, когда я вижу, как за-

блуждаются  люди, —  писал  Гоголь  матери  2
октября  1833  года. —  Толкуют  о  добродетели,
о Боге, и между тем не делают ничего». Слова
эти  можно  было  бы  поставить  эпиграфом  к
гоголевскому циклу, и даже ко всему гоголев-
скому  творчеству,  если  бы  среди  повестей
«Миргорода»  не  было  «Тараса  Бульбы».  В  од-
ном  из  «Четырех  писем  к  разным  лицам  по
поводу  “Мертвых  душ”»  в  «Переписке  с  дру-



зьями»  Гоголь  замечал:  «Обо  мне  много  тол-
ковали… но главного существа моего не опре-
делили.

Его  слышал  один  только  Пушкин.  Он  мне
говорил всегда, что еще ни у одного писателя
не было этого дара выставлять так ярко пош-
лость  жизни,  уметь  очертить  в  такой  силе
пошлость  пошлого  человека…  Вот  мое  глав-
ное  свойство…».  Однако  С.  П.  Шевырев  в  ре-
цензии  на  гоголевскую  книгу  не  без  основа-
ний  замечал:  «…Мы  взвесим  слово:  главное
свойство  и  остережемся  от  того,  чтобы  при-
знать  это  свойство  в  Гоголе  исключитель-
ным…  Малороссийский  период  его  произве-
дений  доказал,  что  он  способен  к  изображе-
нию  высокой  и  прекрасной  стороны  жиз-
ни…» (Шевырев С.  П.  Выбранные места из пе-
реписки с друзьями // Москвитянин. 1848. № 1.
<Отд.  2>.  С.  10).  Несомненно,  С.  П.  Шевырев
имел в виду «Тараса Бульбу». Еще в 1842 году
он  писал  о  первом  томе  «Мертвых  душ»:  «Та-
лант  Гоголя  был  бы  весьма  односторонен,  ес-
ли  бы  ограничивался  одним  комическим
юмором,  если  бы  обнимал  только  одну  низ-
кую  сферу  действительной  жизни…  Вспом-



ним,  что  одно  и  то  же  перо  изобразило  нам
ссору  Ивана  Ивановича  с  Иваном  Никифоро-
вичем,  старосветских  помещиков  и  Тараса
Бульбу. Художественный талант Гоголя совер-
шал  такие  замечательные  переходы,  когда
жил и действовал в сфере своей родной Мало-
россии.  По  всем  данным  и  по  всем  вероятно-
стям  должно  предполагать,  что  те  же  самые
переходы  совершит  он  и  в  новой  огромной
сфере своей деятельности,  в жизни русской…
Если “Ревизор” и первая часть “Мертвых душ”
соответствуют  Шпоньке  и  знаменитой  ссоре
двух  малороссов,  то  мы  вправе  ожидать  еще
высоких  созданий  в  роде  “Тараса  Бульбы”,
взятых уже из русского мира» (Шевырев С.  П.
Похождения  Чичикова,  или  Мертвые  души.
Поэма  Н.  Гоголя.  Статья  вторая  //  Русская  эс-
тетика  и  критика  40-50-х  годов  XIX  века.  М.,
1982.  С. 63–64). —  Примечательно,  что  Шевы-
рев в своей статье перечисляет повести «Мир-
города» не по их расположению в сборнике, а
по времени создания, что и оказывается соот-
ветствующим  замыслу  первого  и  второго  то-
мов «Мертвых душ». Вероятно, совершивший-
ся  в  период  работы  над  «Миргородом»  пере-



ход от «отрицания» к «утверждению» и давал
Гоголю  уверенность  в  возможности  подобно-
го же завершения своей поэмы.

Цитированные  строки  Шевырева  вызвали
два  непосредственных  отклика  Гоголя.  В
письме к  Шевыреву от  12  ноября (н.  ст.)  1842
года  он  писал:  «Замечание  твое  о  неполноте
комического  взгляда,  берущего  только  в  пол-
обхвата  предмет,  могло  быть  сделано  только
глубоким  критиком-созерцателем…  Я  много
освежился душой по прочтеньи твоих статей
и ощутил в себе прибавившуюся силу». В дру-
гом письме к критику, от 2 марта (н. ст.) 1843
года,  Гоголь  отзывался  еще  более  восторжен-
но: «…какую глубокую радость слышала душа
моя,  когда  мимо  слов  моих,  мимо  меня  само-
го,  узнавали  меня  глубиною  чувств  своих…
Следы этого везде слышны во 2-й статье твое-
го  разбора  Мертвых душ,  который я  уже про-
чел  несколько  раз».  Из  этих  признаний  яв-
ствует,  что  пафос последующих томов «Мерт-
вых  душ»  во  многом  должен  был  сходство-
вать  с  пафосом  «Тараса  Бульбы».  Примеча-
тельно, что одной из главных идей своеобраз-
ного публицистического эквивалента второго



тома  «Мертвых  душ» —  книги  «Выбранные
места  из  переписки  с  друзьями» —  является
именно  мысль  о  построении  России  на  нача-
лах «небесного братства», о которых размыш-
лял ранее писатель в «Тарасе Бульбе». — Кста-
ти,  замечено,  что  называемое  во  второй  ре-
дакции  «Тараса  Бульбы»  число  казацких  ку-
реней на Сечи — «шестьдесят с лишком», или
64,  вместо  реального  (и  хорошо  известного
писателю по источникам) 38 — призвано ука-
зывать на число российских губерний во вре-
мена  Гоголя;  петровское  же  разделение  Рос-
сии на  губернии прямо соотносится  с  образо-
ванием  казацких  куреней  (см.  коммент.  в
изд.:  Гоголь  Н.  В.  Собр.  соч,  В  9 т.  Т.  2.
С. 433–434).

Дошедший  же  до  нас  отрывок  заключи-
тельной  главы  второго  тома  поэмы  заверша-
ется  прямым  призывом  к  современникам  о
спасении  Русской  земли:  «Дело  в  том,  что
пришло нам спасать нашу землю; что гибнет
уже  земля  наша  не  от  нашествия  двадцати
иноплеменных языков, а от нас самих…». Эту
мысль Гоголь пояснял в статье о русской поэ-
зии «Переписки с друзьями»: «Другие дела на-



ступают  для  поэзии.  Как  во  времена  младен-
чества  народов  служила  она  к  тому,  чтобы
вызывать  на  битву  народы,  возбуждая  в  них
браннолюбивый  дух,  так  придется  ей  теперь
вызвать  на  другую,  высшую  битву  челове-
ка — на битву уже не за временную нашу сво-
боду,  права  и  привилегии  наши,  но  за  нашу
душу…».

Можно  сказать,  что  этот  завет  сам  Гоголь
осуществил  в  своем  творчестве.  Но  если  для
всех четырех повестей «Миргорода» идея спа-
сения  души  является  основополагающей,  то
наиболее глубокое воплощение она получила
именно  в  «Тарасе  Бульбе».  Следует  иметь  в
виду  особый  характер  гоголевского  историз-
ма,  на  что  неоднократно  указывал  сам  писа-
тель.  «У меня не было влеченья к  прошедше-
му, —  признавался  он  в  “Авторской  испове-
ди”. — Предмет мой была современность в ее
нынешнем  быту…».  «Прошедшее  же  и  отда-
ленное возлюбляется по мере его надобности
в  настоящем», —  пояснял  Гоголь  свою  мысль
в  письме  к  Н.  М.  Языкову  от  2  января  (н.  ст.)
1845  года.  О  внимательном  читателе —  «на-
блюдательном  современнике,  ищущем  в  бы-



К

лом,  прошедшем  живых  уроков  для  настоя-
щего»,  упоминал  он  и  в  «Учебной  книге  сло-
весности  для  русского  юношества».  Стремле-
нием  писателя  подчеркнуть  прообразова-
тельный,  актуальный  для  современников  за-
мысел «Тараса Бульбы», заключающего в себе
размышления  о  судьбах  всей  России  в  ее  на-
стоящем  и  будущем,  во  многом  и  было  обу-
словлено  создание  второй  редакции  повести.
Учитывая,  таким  образом,  художнические
устремления писателя последних лет его жиз-
ни  и  имея  в  виду  неудачу  со  вторым  томом
«Мертвых  душ»,  можно  с  уверенностью  за-
ключить,  что  казацкая  эпопея  Гоголя  по  ее
глубокому  религиозному  замыслу,  по  реше-
нию проблемы положительного героя,  по  ма-
стерству  исполнения  является  подлинной
вершиной его художественного творчества. 

Игорь Виноградов 
 

Миргород
Миргород

нига вышла в  свет в  начале 1835 г.  в  двух
частях  (по  две  повести  в  каждой).  Отдель-
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но  «Миргород»  Гоголем  больше  не  переизда-
вался.  В  собрании  сочинений  1842 г.  повести
«Вий»  и  особенно  «Тарас  Бульба»  существен-
но переработаны.

Тексты,  кроме особо  оговоренных случаев,
печатаются по изд.:

Гоголь  Н.  В.  Собр.  соч.:  В  9 т.  /Сост.,  подго-
товка текстов и коммент.
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ская  книга,  1994.  Отсутствующие  в  рукописи,
но необходимые по смыслу слова обозначены
угловыми скобками. В комментариях исполь-
зованы  записные  книжки  Гоголя,  различные
подготовительные  материалы  писателя  по
истории,  фольклору  и  этнографии,  а  также
разыскания предыдущих комментаторов.
 

Старосветские помещики
 

первые  напечатано  в  сб.:  Миргород.  СПб.,
1835.  Ч.  1.  Замысел повести и начало рабо-

ты  над  ней  обычно  приурочивают  к  концу
1832 г.,  а  описание  поместья  старосветских
помещиков  связывают  с  родовым  имением
Гоголя — Васильевкой, где он провел лето это-



го года. Материалом для создания повести по-
служили Гоголю также рассказы С.  Т.  Аксако-
ва и М. С. Щепкина, с которыми он общался в
Москве в 1832 г.

Д.  П.  Шестаков,  говоря  о  творчестве  С.  Т.
Аксакова,  замечал  по  поводу  «Старосветских
помещиков»:  «Заслугой  Гоголя  перед  родной
литературой останется и то, что он подсказал
старику  Аксакову  создание  Семейной  хрони-
ки» (Шестаков Д. П. Личность и творчество Го-
голя.  Казань,  1902.  С.  9).  Сам  Аксаков  призна-
вался,  что  своим  развитием  как  писателя  он
обязан влиянию двух лиц — сына Константи-
на  и  Гоголя.  Несомненно  и  обратное  влия-
ние — С. Т. Аксакова на Гоголя. Отмечено уди-
вительное  сходство  содержания  «Старосвет-
ских помещиков» с мемуарным рассказом Ак-
сакова  о  патриархальном  семействе  орен-
бургских  помещиков  Угличаниных —  род-
ственников  Аксакова,  с  которыми  тот  встре-
чался в 1800-1820-х гг. (см.: Майков В. Н. В. Го-
голь и С. Т. Аксаков. К истории литературных
влияний.  СПб.,  1892.  С. 3–9).  Рассказ  Аксакова
был  напечатан  много  лет  спустя,  в  1836 г.,  в
его  «Воспоминаниях» —  так  же,  как  много-



численные беседы Аксакова с Гоголем на про-
тяжении  целого  ряда  лет  (в  первой  и  второй
половине  1830-х  гг.,  зимой  1841/42 г.,  в  конце
1840 —  начале  1830-х  гг.)  вызвали  к  жизни
еще  несколько  книг  Аксакова —  содержание
которых было заимствовано из той же патри-
архальной  поместной  жизни:  «Записки  об
уженье  рыбы»  (1847),  «Записки  ружейного
охотника  Оренбургской  губернии»  (1852),
«Рассказы  и  воспоминания  охотника  о  раз-
ных  охотах»  (1855).  Подготовительные  мате-
риалы к этим книгам,  в  свою очередь,  перво-
начально появлялись в  записных книжках и
художественных  созданиях  Гоголя —  «Мир-
городе»,  «Женихах»,  «Мертвых  душах» —  и
лишь  по  прошествии  несколько  лет  нашли
место в произведениях самого Аксакова.

В  эпизоде  с  исчезновением  и  возвращени-
ем  кошечки,  так  поразившей  воображение
Пульхерии  Ивановны,  Гоголь  использовал
рассказ,  слышанный  им  от  М.  С.  Щепкина.
Прочитав повесть,  Щепкин сказал автору:  «А
кошка-то моя!» — «Зато коты мои!» — отвечал
Гоголь  (см.:  Афанасьев  А.  Н.  М.  С.  Щепкин  и
его  записки  //  Библиотека  для  Чтения.  1864.



№ 2. Отд. XI. С. 8).
Исследователями отмечалось, что в работе

над повестью Гоголь испытал влияние карам-
зинской  сентиментально-идиллической  тра-
диции, подтверждение чему обычно усматри-
вают  в  письме  Гоголя  к  старому  другу  Н.  М.
Карамзина  И.  И.  Дмитриеву  (от  июля  1832 г.)
из  Васильевки:  «Теперь я  живу в  деревне,  со-
вершенно такой, какая описана незабвенным
Карамзиным. Мне кажется, что он копировал
малороссийскую  деревню;  так  краски  его  яр-
ки и сходны с здешней природой».

«Старосветские  помещики»  пользовалась
неизменным  успехом  у  читателей.  А.  С.  Пуш-
кин  в  рецензии  на  второе  издание  «Вече-
ров…»  охарактеризовал  повесть  как  «шутли-
вую,  трогательную  идиллию,  которая  застав-
ляет  вас  смеяться сквозь слезы грусти и уми-
ления» (Пушкин А. С.  Собр. соч.:  В 10 т.  Т.  6.  С.
97).  Н.  В.  Станкевич,  по  прочтении  гоголев-
ской повести,  делился  впечатлениями с  Я.  М.
Неверовым  28  марта  1835 г.:  «Как  здесь  схва-
чено  прекрасное  чувство  в  пустой,  ничтож-
ной жизни!» (Николай Владимирович Станке-
вич.  Переписка  его  и  биография,  написанная



П.  В.  Анненковым.  М.,  1857.  С.  131).  В  том  же
году В. Г. Белинский в статье «О русской пове-
сти и повестях г.  Гоголя»,  имея в  виду героев
«Старосветских  помещиков»,  писал:  «О,  г.  Го-
голь истинный чародей, и вы не можете пред-
ставить,  как  я  сердит  на  него  за  то,  что  он  и
меня  чуть  не  заставил  плакать  о  них,  кото-
рые  только  пили  и  ели  и  потом  умерли!»
Позднее Белинский писал Гоголю:

«Теперь  я  понял,  почему  “Старосветских
помещиков”  считаете  вы  лучшею  повестью
своею в  “Миргороде”…» (письмо от  20  апреля
1842 г.).  Переоценку  критиком  гоголевской
повести  вызвала  глубоко  пережитая  им  за
неделю  до  отправления  письма  к  Гоголю
смерть  жены  А.  А.  Краевского.  13  апреля
1842 г.  Белинский  писал  В.  П.  Боткину  о  том
чувстве,  которое  он  испытал  в  присутствии
смерти:  «Я  один;  ужас,  ужас,  трагический
ужас полился по моим жилам… Она умерла в
беспамятстве… Когда опустили в могилу,  сло-
жив  руки,  он  (А.  А.  Краевский. —  И.  В.,  В.  В)
как  будто  готов  был  рвануться  туда,  но,  мах-
нув рукою, скоро пошел прочь. Вообще его го-
ресть  не  отчаянная,  я  даже  не  умею  тебе  ха-
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рактеризовать  ее;  но  она  объяснила  мне,  по-
чему Гоголь считает “Старосветских помещи-
ков”  лучшим  своим  произведением.  И  оно,
точно, лучшее его произведение».

Текст  повести  для  настоящего  издания
подготовлен  заново  по  автографу  и  прижиз-
ненным изданиям.
 

Тарас Бульба
 

первые  напечатано  в  сб.:  Миргород.  СПб.,
1835. Ч. 1. Во втором томе своих Сочинений

1842 г. Гоголь дал повесть в новой, коренным
образом  переработанной  редакции.  Помимо
тщательной  стилистической  отделки  произ-
ведения,  в  нем  появились  новые  эпизоды  и
персонажи. В результате переделки объем по-
вести  увеличился  почти  вдвое  (вместо  девя-
ти  глав  первой  редакции —  двенадцать),  су-
щественно обогатился весь ее идейно-художе-
ственный замысел.

Начало  работы  над  «Тарасом  Бульбой»  ис-
следователи относят к концу 1833 г. В это вре-
мя  писатель  увлеченно  занимается  изучени-
ем  всеобщей  истории,  задумывает  «Историю



Украйны  и  юга  России»  (письмо  к  А.  С.  Пуш-
кину от  23  декабря 1833 г.).  Идейно-тематиче-
ски повесть связана с двумя другими произве-
дениями Гоголя из истории Украины и казац-
ко-польских  войн —  повестью  «Страшная
месть»,  вошедшей  в  цикл  «Вечера  на  хуторе
близ  Диканьки»,  и  оставшимся  незавершен-
ным  историческим  романом  «Гетьман»,  над
которым он работал в 1831–1833 гг.

При  создании  повести  Гоголь  широко  ис-
пользовал  исторические  источники  своего
времени: мемуары, летописи, научные труды.
Особенно  важное  значение  для  него  имела
«История  Русов,  или  Малой  России»,  припи-
сывавшаяся  свт.  Георгию  (Конисскому),  архи-
епископу  Могилевскому  и  Белорусскому.  Со-
ставленная  в  конце  XVIII  или  начале  XIX в.,
она была впервые опубликована в  1846 г.,  од-
нако  задолго  до  этого  получила  широкую  из-
вестность  благодаря  многочисленным  спис-
кам.  Среди  других  источников  следует  на-
звать  «Историю  Малой  России»  Д.  Н.  Бан-
тыш-Каменского  (первое  издание  вышло  в
1822 г.),  «Описание  Украйны»  Г.  де  Боплана,
изданное  в  1832 г.,  украинские  летописи  Са-



мовидца,  Грабянки.  Работая  над  второй  ре-
дакцией  повести  в  1841–1842 гг.,  Гоголь  рас-
ширяет  круг  исторических  источников,  в
частности  обращается  к  «Истории  о  казаках
запорожских,  как  оные  из  древних  лет  зача-
лися,  и  откуда  свое  происхождение  имеют,  и
в  каком  состоянии  ныне  находятся»  князя  С.
И.  Мы-шецкого.  «История»,  впервые  опубли-
кованная  в  1847 г.,  до  этого  времени  имела
широкое распространение в списках.

Помимо  исторических  Гоголь  также  при-
влекал  фольклорные  источники.  Он  пользо-
вался  такими  изданиями,  как  «Запорожская
Старина»  И.  И.  Срезневского  (Ч.  1.  Вып.  1–2.
Харьков,  1833),  «Малороссийские  песни,  из-
данные  М.  Максимовичем»  (М.,  1827),  «Укра-
инские народные песни,  изданные М.  Макси-
мовичем»  (Ч.  1.  М.,  1834),  «Малороссийские  и
червонорусские  думы  и  песни,  изданные  П.
Лукашевичем» (СПб., 1836) и др. Именно в пес-
нях  находил  Гоголь  отражение  подлинной
народной жизни.  «Это народная история,  жи-
вая,  яркая,  исполненная  красок,  истины,  об-
нажающая  всю  жизнь  народа», —  писал  он  в
статье «О малороссийских песнях». В повести



Гоголь  сознательно  использует  поэтику
фольклора,  из  героических  народных  дум
черпает образы, краски, приемы. Как показы-
вает  специальное  исследование,  в  «Тарасе
Бульбе» нет ни одного сколь-либо значитель-
ного эпического или лирического мотива, ко-
торый  не  имел  бы  своей  аналогии  в  украин-
ских народных песнях и думах (см.: Карпенко
А.  И.  О  народности  Н.  В.  Гоголя.  Изд-во  Киев-
ского ун-та, 1973).

Создавая картину минувшей эпохи, Гоголь
весьма  свободно  обращается  с  исторически-
ми  фактами,  мало  заботится  о  хронологиче-
ской  точности.  В  начале  повести  события  от-
несены  к  XV в.,  затем  встречаются  указания
на  XVI в.;  ряд  деталей  (обучение  сыновей
Бульбы  в  Киевской  академии,  осада  Дубно  и
др.),  а  также  исторические  имена  (коронный
гетман Николай Потоцкий, Остраница) позво-
ляют  приурочивать  ее  действие  к  середине
XVII в.  Столь же безуспешными оказались по-
пытки  исследователей  отождествить  главно-
го героя повести с тем или иным конкретным
историческим лицом. Тарас Бульба — художе-
ственный тип, собирательный образ казацко-



го героя, олицетворяющий собою многие луч-
шие  черты  национального  характера,  хотя
наибольшее  место  при  создании  повести  за-
нимали размышления Гоголя над эпохой Бог-
дана  Хмельницкого  (см.  в  т.  7  наст.  изд.  ком-
мент.  к  <Наброскам  и  материалам  драмы  из
эпохи Богдана Хмельницкого>).

В. Г. Белинский видел в «Тарасе Бульбе» об-
разец художественного эпоса.  В  1833 г.  он пи-
сал  о  гоголевской повести:  «Если в  наше вре-
мя возможна гомерическая эпопея, то вот вам
ее высочайший образец, идеал и прототип!..»
[Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т. Т. 1. М., 1976.
С.  181).  Позднее  было  отмечено,  что  картина
битвы  запорожцев  под  стенами  Дубно  (появ-
ляющаяся  во  второй  редакции)  написана  во
многом под влиянием перевода Н. И. Гнедича
«Илиады»  Гомера  [Брюсов  В.  Я.  Испепелен-
ный: К характеристике Гоголя // Соч: В 2 т. М.,
1987. Т. 2. С. 131–132).

Подробнее  об  источниках  текста  повести,
истории  ее  создания,  публикации,  восприя-
тия, книжных иллюстраций, театральных по-
становок,  экранизаций  и  музыкальных  ин-
терпретаций  см.:  Гоголь  Н.  В.  Тарас  Бульба.



Автографы,  прижизненные  издания.  Истори-
ко-литературный  и  текстологический  ком-
ментарий. Издание подготовил И. А. Виногра-
дов.  М.,  2009.  Текст  печатается по этому изда-
нию.

Академия — здесь:  Киевская Духовная ака-
демия, первое выс- кстр. зоз шее учебное заве-
дение  в  Южной  России,  основанное  в  1632 г.
Киевским  митрополитом  Петром  Могилой;
крупнейший образовательный и культурный
центр  Украины,  Белоруссии  и  России  в
XVII–XVIII вв.

В  академию  принимались  главным  обра-
зом  дети  казацкой  старшины,  шляхты,  зажи-
точных  горожан  и  духовенства.  Курс  обуче-
ния продолжался 12 лет и давал богословскую
и  общеобразовательную  подготовку,  знание
языков.  Гоголь  не  разделяет  понятий  «акаде-
мия»,  «семинария»  (среднее  учебное  заведе-
ние)  и  «бурса»  (среднее  или  низшее  учебное
заведение  с  общежитием)  и  называет  своих
героев —  выпускников  Киевской  академии,
то семинаристами, то бурсаками.
 

Вий
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первые  напечатано  в  сб.:  Миргород.  СПб.,
1835.  Ч.  2.  Начало  работы  над  повестью

принято относить ко второй половине 1834 г.
В 1842 г. при подготовке Собрания сочинений
Гоголь  значительно  переработал  произведе-
ние.  Правка  была  сосредоточена  на  сокраще-
нии  пространных  описаний  «гномов», —  оце-
ненных в 1835 г. критиками, С. П. Шевыревым
и  В.  Г.  Белинским,  как  неудачных.  В  эпизоде
первой  ночи  Хомы  у  гроба  панночки  снято
упоминание о том, что незадолго до петушье-
го  крика  на  церковь  «как  будто  что-то  налег-
ло… и сквозь стекла окон начали показывать
какие-то  безобразные  образы»,  а  подробное
описание  гномов  во  второй  ночи  заменено
кратким упоминанием о том, что «несметная
сила…  хотела  вломиться»  в  церковь  (тем  са-
мым  исключенный  в  1842 г.  эпизод  первой
ночи  стал  эпизодом  второй).  Согласно  редак-
ции  1842 г.,  только  на  третью  ночь  гномы
врываются  в  церковь.  Описание  их  здесь  в
свою  очередь  было  значительно  сокращено.
Из  четырех  «портретов»  подземных  гномов
(не  считая  Вия)  оставлено  лишь  два  («огром-



ного  чудовища  в…  перепутанных  волосах» —
сквозь  которые  «глядели  страшно  два  глаза»,
и «огромного пузыря» — «с тысячью протяну-
тых  из  середины  клещей  и  скорпионных
жал»).

Приведем  большой  отрывок  с  описанием
«гномов», снятый Гоголем в 1842 г.: «Он, поту-
пив  голову,  продолжал  заклинания  и  слы-
шал,  как  труп  опять  ударил  зубами  и  начал
махать  рукой,  желая  схватить  его.  Возведши
робкий взгляд на него, он заметил, что он ло-
вил  совершенно  не  там,  где  он  стоял  и  что
труп  не  мог  его  видеть.  Неуспех,  казалось,
приводил  мертвую  в  бешенство.  Она  хлопну-
ла  зубами  и,  ставши  на  середину,  опять  топ-
нула  своею  ногой.  Этот  звук  раздался  совер-
шенно  беззвучно;  уста  ее  искривились  и,  ка-
залось, произносили какие-то невнятные сло-
ва. И философ услышал, что стены церкви как
будто заныли. Странный ропот и пронзитель-
ный  визг  раздался  над  глухими  сводами;  в
стенах окон слышалось какое-то отвратитель-
ное  царапанье  и  вдруг  сквозь  окна  и  двери
посыпалось с шумом множество гномов, в та-
ких  чудовищных  образах,  в  каких  еще  не



представлялось  ему  ничто,  даже  во  сне.  Он
увидел  вдруг  такое  множество  отвратитель-
ных крыл, ног и членов, каких не в силах бы
был  разобрать  обхваченный  ужасом  наблю-
датель!  Выше  всех  возвышалось  странное  су-
щество в виде правильной пирамиды, покры-
тое слизью. Вместо ног у него было внизу с од-
ной стороны половина челюсти, с другой дру-
гая;  вверху,  на  самой верхушке этой пирами-
ды, высовывался беспрестанно длинный язык
и  беспрерывно  ломался  на  все  стороны.  На
противоположном  крылосе  уселось  белое,
широкое,  с  какими-то отвисшими до полу бе-
лыми  мешками,  вместо  ног;  вместо  рук,
ушей,  глаз  висели  такие  же  белые  мешки.
Немного далее  возвышалось какое-то  черное,
всё покрытое чешуею, со множеством тонких
рук,  сложенных  на  груди,  и  вместо  головы
вверху  у  него  была  синяя  человеческая  рука.
Огромный,  величиною  почти  с  слона,  тара-
кан  остановился  у  дверей  и  просунул  свои
усы. С вершины самого купола со стуком гря-
нулось  на  средину  церкви  какое-то  черное,
всё состоявшее из одних ног; эти ноги бились
по полу и выгибались, как будто бы чудовище



желало  подняться.  Одно  какое-то  краснова-
то-синее, без рук, без ног протягивало на дале-
кое пространство два своих хобота и как буд-
то  искало  кого-то.  Множество  других,  кото-
рых  уже  не  мог  различить  испуганный  глаз,
ходили,  лежали  и  ползали  в  разных  направ-
лениях:  одно  состояло  только  из  головы,  дру-
гое  из  отвратительного  крыла,  летавшего  с
каким  то  нестерпимым  шипением.  Хома  за-
жмурил  глаза  и  не  имел  духу  уже  взглянуть.
Он  слышал  только,  что  весь  этот  сонм  ищет
его  и  прерывающимся  голосом,  собрав  всё,
что только знал, читал свои заклинания. Пот
ужаса  выступил  на  его  лице.  Ему,  казалось,
что  он  умрет  от  одного  только  страха,  когда
нога  какого-нибудь  из  этих  чудовищ  прикос-
нется  до  него  отвратительною  своею  наруж-
ностью.  Уже  он  видел,  как  одно  из  чудовищ
протянуло  свои  длинные  хоботы  и  уже  один
из них проникнул за черту… Боже… Но крик-
нул  петух:  всё  вдруг  поднялось  и  полетело
сквозь двери и окна».

В  1842 г.  было  переделано  также  оконча-
ние повести, которое в первом издании «Мир-
города»  читалось  так:  «Вдруг…  среди  тиши-



ны…  он  слышит  опять  отвратительное  цара-
панье, свист, шум и звон в окнах. С робостию
зажмурил он глаза и прекратил на время чте-
ние.  Не  отворяя  глаз,  он  слышал,  как  вдруг
грянуло об пол целое множество, сопровожда-
емое  разными  стуками  глухими,  звонкими,
мягкими,  визгливыми.  Немного  приподнял
он  глаз  свой  и  с  поспеш-ностию  закрыл
опять: ужас!., это были все вчерашние гномы;
разница в том, что он увидел между ими мно-
жество  новых.  Почти  насупротив  его  стояло
высокое, которого черный скелет выдвинулся
на  поверхность  и  сквозь  темные  ребра  его
мелькало  желтое  тело.  В  стороне  стояло  тон-
кое  и  длинное,  как  палка,  состоявшее  из  од-
них только глаз с ресницами. Далее занимало
почти всю стену огромное чудовище и стояло
в  перепутанных  волосах,  как  будто  в  лесу.
Сквозь  сеть  волос  этих  глядели  два  ужасные
глаза.  Со  страхом  глянул  он  вверх:  над  ним
держалось в  воздухе что-то в  виде огромного
пузыря  с  тысячью  протянутых  из  середины
клещей  и  скорпионных  жал.  Черная  земля
висела на них клоками. С ужасом потупил он
глаза  свои  в  книгу.  Гномы  подняли  шум  че-



шуями отвратительных хвостов своих,  когти-
стыми  ногами  и  визжавшими  крыльями,  и
он слышал только, как они искали его во всех
углах.  Это  выгнало  последний остаток  хмеля,
еще  бродивший  в  голове  философа.  Он  рев-
ностно  начал  читать  свои  молитвы.  Он  слы-
шал  их  бешенство  при  виде  невозможности
найти его.  “Что,  если”,  подумал он вздрогнув:
“вся эта ватага обрушится на меня?..”

“За Вием! пойдем за Вием!” закричало мно-
жество странных голосов, и ему казалось, как
будто  часть  гномов  удалилась.  Однако  же  он
стоял с зажмуренными глазами и не решался
взглянуть ни на что.

“Вий!  Вий!”  зашумели  все;  волчий  вой  по-
слышался  вдали  и  едва,  едва  отделял  лаянье
собак.  Двери  с  визгом  растворились  и  Хома
слышал только,  как  всыпались  целые толпы.
И вдруг настала тишина, как в могиле. Он хо-
тел  открыть  глаза;  но  какой-то  угрожающий
тайный голос говорил ему: “эй, не гляди!” Он
показал  усилие…  По  непостижимому,  может
быть  происшедшему  из  самого  страха,  любо-
пытству глаз его нечаянно отворился:

Перед  ним  стоял  какой-то  образ  человече-



ский исполинского  роста.  Веки его  были опу-
щены  до  самой  земли.  Философ  с  ужасом  за-
метил,  что  лицо  его  было  железное,  и  устре-
мил загоревшиеся глаза свои снова в книгу.

“Подымите  мне  веки!”  сказал  подземным
голосом  Вий —  и  всё  сонимище  кинулось
подымать  ему  веки.  “Не  гляди!”  шепнуло  ка-
кое-то  внутреннее  чувство  философу.  Он  не
утерпел  и  глянул:  Две  черные  пули  глядели
прямо  на  него.  Железная  рука  поднялась  и
уставила на него палец: “Вон он!” — произнес
Вий — и всё что ни было, все отвратительные
чудища  разом  бросились  на  него…  бездыхан-
ный,  он  грянулся  на  землю…  Петух  пропел
уже во второй раз. Первую песню его прослы-
шали гномы. Всё скопище поднялось улететь,
но не тут-то было: они все остановились и за-
вязнули в окнах, в дверях, в куполе, в углах и
остались неподвижны… В это время дверь от-
ворилась и вошел священник, прибывший из
отдаленного  селения  для  совершения  пани-
хиды и погребения умершей. С ужасом отсту-
пил он, увидев такое посрамление святыни и
не посмел произносить в ней слова Божьего.

И с тех пор так всё и осталось в той церкве.



Завязнувшие  в  окнах  чудища  там  и  поныне.
Церковь  поросла  мохом,  обшилась  лесом,  пу-
стившим  корни  по  стенам  ее;  никто  не  вхо-
дил туда и не знает, где и в какой стороне она
находится».

Более  полувека назад обнаружен уникаль-
ный  экземпляр  «Миргорода»,  в  котором  по-
весть  «Вий»  этими  словами  и  заканчивается
(разговор  богослова  Халявы  с  философом  Го-
робцом об участи Хомы Брута здесь отсутству-
ет),  а в следующей «Повести о том, как поссо-
рился Иван Иванович с Иваном Никифорови-
чем»  имеется  предисловие,  отсутствующее  в
других экземплярах книги (см. коммент. к по-
вести).

Вопрос  о  фольклорном  источнике  «Вия»,
на  который  со  всей  определенностью  указы-
вает Гоголь в примечании, до сих пор остает-
ся  открытым.  Несмотря  на  усилия  ученых,
«народное предание», которое автор «почти в
такой же простоте, как слышал», пересказал в
своем  произведении,  не  обнаружено.  Не  най-
дены  и  фольклорные  тексты  с  образом,  кото-
рый  соответствовал  бы  гоголевскому  Вию.  В
украинских  народных  сказках  Вия  замещает



«старшая киевская ведьма». Все это, впрочем,
никак  не  ставит  под  сомнение  фольклорную
основу повести. Писатель использовал сюжет
народной  сказки  о  парубке,  проведшем  три
ночи у гроба умершей ведьмы.

В  1907 г.  И.  Я.  Франко  указал  наиболее  ве-
роятный источник распространенного фольк-
лорного  образа  демонических  сил  с  длинны-
ми  веками  или  ресницами.  По  наблюдению
исследователя,  в  описании  длинных,  до  зем-
ли,  век  гоголевского  Вия  отразилось  свиде-
тельство  одного  из  апостольских  мужей,  Па-
пия,  епископа  Иера-польского  (ум.  около
165 г.),  ученика св.  Иоанна Богослова, о внеш-
нем  облике  Иуды-предателя  незадолго  до
смерти:  «Вѣжди  же  очїю  его  толико  израсто-
шася,  якож  ему  ни  весма  свѣт  възмощи
видѣти» (<Франко 1 в. Вш, Шолудивый Буняка
i Юда ккариотский // Укра Тна. 1907. № 1. С. 53)
(ср.:  «Вѣжди  бо  очю  его,  гл<агол>етъ,  толико
надвѣкшени  бяху,  яко  самъ  убо  никакоже
свѣта  глядати  можаше»;  Апостол  толковый.
Почаев,  1784.  Л.  8  об.;  см.  также:  Блаженного
Феофилакта,  архиепископа  Болгарского,  Тол-
кование  на  Деяния  Святых  Апостолов,  сокра-



щенно  избранные  из  толкований  святаго
Иоанна  Златоуста  и  некоторых  других  отцев
(в  русском  переводе).  М.:  Изд-во  «Скит»,  1993.
С. 21). Франко обнаружил это свидетельство в
двух  рукописных  церковных  книгах  XVI в.  (в
частности, в праздничной Минее) и указал на
отражение его в народном украинском преда-
нии  о  Шелудивом  Буняке.  Несомненно,  на-
званное древнее свидетельство об Иуде Иска-
риотском было хорошо известно на Руси. «Ду-
маю,  что  не  ошибусь, —  заключал  Франко, —
усматривая  в  этом  описании  источник  и  на-
родной вставки в повествования о Буняке… и
эффектного  изображения…  Вия  в  повести  Го-
голя»  (Франко 1 в.  Вiй,  Шолудивый  Буняка  i
Юда Iскариотский. С. 33).

Украинское  слово  «вiй»  означает:  крышка
на диже, или квашне — кадке, в которой ква-
сят  и  месят  тесто;  синонимом  его  является
слово «вжо» (веко), имеющее также значения:
крышка  сундука,  бадьи,  гроба  (ср.  также  сло-
во  «вiя» —  ресница,  веко).  Мертвая  панночка
все  время  как  бы  смотрит  на  Хому  Брута  из
своего  «тесного  жилища»  («…философу  каза-
лось,  как  будто  бы она глядит на  него  закры-



тыми  глазами»),  а  ее  месть  Хоме  Бруту  изоб-
ражается  как  внезапное,  происходящее  от
внутреннего  усилия,  вскрытие  железного
«вжа»  гроба  панночки:  «…с  треском  лопнула
железная крышка гроба…». Мотив «страшной
мести» женщины за ее избиение, связанный с
образом «вжа» — крышки гроба,  сундука или
«огромной дижи»,  был почерпнут Гоголем из
письма  к  нему  матери.  В  гоголевской  запис-
ной книжке 1830–1834 гг. имеется отрывок из
ее письма на эту тему: «Еще один обряд у ма-
лороссиян; на масляной, в Четверг, всегда бы-
вает  женской  праздник,  называемый  Вла-
сьем, хотя и никогда не бывает тогда сего Свя-
того  имени;  и  жинки  бьют  своих  чоловиков
дныщами,  чтобы  они  их  целой  год  не  были
сне  били>».  В  создании  повести  Гоголь  ис-
пользовал  также  присланное  ему  матерью  в
письме от 4 июня 1829 г. описание украинско-
го свадебного обряда: «Коровай делают на ди-
же, а по-ихнему на вики… содят его без крыш-
ки в печь,  а вико надевают на дижу» (выпис-
ка «О свадьбах малороссиян» в «Книге всякой
всячины…»).  К  этому  месту  в  гоголевском
«Лексиконе  малороссийском»  «Книги  всякой



всячины…»  имеется  пояснение:  «Вжо,  крыш-
ка  на  диже  или  на  скрыне».  Определенное
влияние  при  создании  образа  панночки  в
«Вии» оказали на Гоголя народные свадебные
песни,  большое  число  записей  которых,  с
краткими  указаниями  на  соответствующие
обряды,  содержится  в  сборнике  галицких  пе-
сен  «Piesni  polskie  i  ruskie  ludu  galicyjskiego»
Wacaw’a z Oleska (We Lwowie,  1833).  Среди пе-
сен этого сборника наибольшее внимание об-
ращает на себя первая, в которой содержится
явственное  уподобление  невесты  поднимаю-
щемуся  коровайному  тесту:  «Коровайове  ти-
сто / Не змистилося в мисто, / Но ся влизло на
ринок, / Зацвило, як калинок… / Час з тебе, ко-
ровай,  опхати;  /Ой,  збере  Петруненко…»  Шут-
ливое  уподобление  невесты  «коро-вайному
тесту»  объясняется  тем,  что  после  приготов-
ления каравая (накрываемого «вiем») в тради-
ционном  украинском  свадебном  обряде  на
«дижу»  сажали  уже  саму  невесту —  и  тоже
«накрывали»,  почему  этот  обряд  назывался
«покрываньем».  Посадив  невесту  на  «дижу»,
ей  расплетали  косу  и  «покрывали»  ее  «очип-
ком»  («род  женской  шапочки»,  или  «чепца»,



по  объяснению  Гоголя) —  что  означало  пере-
ход  девушки  в  разряд  замужних  женщин.
Описание  обряда  «покрыванья»  в  свою  оче-
редь  содержится  в  выписке  Гоголя  в  «Книге
всякой  всячины…»  из  письма  матери  от  4
июня 1829 г.:  «…Женщины… с  пеньем распле-
тают  ей  косу  и  подают  очипок,  который  она
бросает, и за третьим уже разом надевают ей
на голову и выпроваживают ее к мужу».

В  гоголевском  «Лексиконе  малороссий-
ском»  к  замыслу  «Вия»  имеет  также  отноше-
ние  толкование  слова  «Вирлоокий,  пучегла-
зый». С этим словом связано описание одного
(и единственного) из «адских гномов», упоми-
наемых  Гоголем  в  главе  из  незавершенного
романа  «Гетьман»  «Кровавый  бандурист»:
«Почти  исполинского  роста  жаба  останови-
лась  неподвижно,  выпучив  свои  страшные
глаза  на  нарушителей  ее  уединения».  Описа-
ние этого  «гнома»-жабы отзывается  в  изобра-
жении первого и главного из «подчиненных»
гномов «Вия» (которому также приданы здесь
черты жабы, ловящей длинным языком мух):
«Выше  всех  возвышалось  странное  существо
в виде правильной пирамиды, покрытое сли-



зью.  Вместо  ног  у  него  было  внизу  с  одной
стороны  половина  челюсти,  с  другой  другая;
вверху,  на  самой  верхушке  этой  пирамиды,
высовывался  беспрестанно  длинный  язык  и
беспрестанно  ломался  на  все  стороны»  (пер-
вая редакция).

В  создании  «фантастических»  образов  по-
вести,  вероятно,  нашло  также  отражение
изображение  бесов  на  иконах  «Св.  Феодор
Стратилат,  убивающий  змея»,  «Чудо  св.  Геор-
гия»  и  др.,  на  книжных  заставках  (апокалип-
тические звери), лубочных картинках — «Тра-
пеза благочестивых и нечестивых»,  «Бесы ис-
кушают св. Антония» и др.

В  изображении  бурсацкого  быта  в  каче-
стве  предшественника  Гоголя  часто  называ-
ют его земляка В. Т. Нарежного, автора «мало-
российской  повести»  «Бурсак»  (М.,  1824).  Вме-
сте  с  тем  многие  эпизоды  в  «Вии»  навеяны
Гоголю  воспоминаниями  о  годах  учебы  в
нежинской Гимназии высших наук, образова-
ние  и  порядки  в  которой  напоминали  семи-
нарские.  В  частности,  прямые  переклички
можно  обнаружить  в  описании  трех  классов
бурсы —  «грамматиков»,  «риторов»  и  «бого-



словов»;  в  упоминании  о  применении  телес-
ных  наказаний,  назначении  из  числа  уча-
щихся  старших —  «аудиторов»;  в  изображе-
нии  сходных  игр  учеников  и  др.  В  стихотво-
рении,  написанном  в  1836 г.  совместно  со
школьным товарищем А.  С.  Данилевским,  Го-
голь  в  шутку  называл  Нежинскую  гимназию
«бурсой»: «Да здравствует нежинская бурса…»
(подробнее см.: Виноградов И. А. Повесть Н. В.
Гоголя «Вий»: К истории замысла и его интер-
претации  //  Гоголезнавчi  студi  Нiжин,  2000.
Вып. 3. С. 84–108; Виноградов И. А.

Повесть Н. В. Гоголя «Вий»: Из истории ин-
терпретаций  //  Н.  В.  Гоголь  и  современная
культура:  Шестые  Гоголевские  чтения.  М.,
2007. С. 105–122; Гоголь Н. В. Тарас Бульба. Ав-
тографы,  прижизненные  издания.  Истори-
ко-литературный  и  текстологический  ком-
ментарий. С. 620–621, 627–630, 632–633).

В конце 1850 — первой половине 1860-х гг.
Т. И. Селиванов, окончивший Духовную семи-
нарию  в  начале  XIX в.,  в  беседе  с  Г.  П.  Дани-
левским отмечал, что Гоголь «в повести “Вий”
приводит верное изображение… бурсаков, от-
правлявшихся на кондиции из городов по де-



ревням»  (,Данилевский  Г.  П.  Харьковские
школы в старину и теперь. СПб., 1864. С. 9).

А. Ф. Лосев (монах Андроник), говоря о ноч-
ном полете Хомы с ведьмой, замечал: «Гоголь
проявляет во всем этом отрывке не просто по-
этическую,  но…  мифическую  интуицию,  да-
вая  гениальным образом целую гамму мифи-
ческих  настроений,  и  мы  прекрасно  понима-
ем,  что  это  экстатическое  состояние…  очень
мало  имеет  общего  с  метафизикой,  которая
тоже как-то говорит о “сверхчувственном”, но
которая не имеет и следа этих реальных, этих
чувственных,  часто  почти  животных  аффек-
тов»  (Лосев  А.  Ф.  Диалектика  мифа.  М.,  1930.
С.37).

Протопресвитер  В.  В.  Зеньковский  указы-
вал, что «нигде у Гоголя тема пола, не раз им
затронутая  (напр<имер>,  увлечение  Чичико-
ва губернаторской дочкой) не приближается с
такой  силой  к  жуткой,  трагической  ее  сторо-
не», как в «Вии»: «Особо надо отметить психо-
логическую  тонкость  у  Гоголя  в  описании
женских чар. От того, как от смеха Оксаны все
задрожало  резонансом  в  душе  Вакулы,  до  за-
чарованности  Фомы  Брута  красавицей-ведь-
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мой переход легок. Дело идет именно о “чарах
женских”, о том, как в мужской натуре эти ча-
ры  как  бы  проходят  через  все  слои  души  и
вонзаются  в  самую  глубину  человека»  (Зень-
ковский  В.,  проф.  прот.  Н.  В.  Гоголь.  Париж,
<1961>. С. 65, 226).
 

Повесть о том, как поссорился Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем

 
первые  напечатано  в  альманахе  А.  Ф.
Смирдина  «Новоселье»  (СПб.,  1834.  Ч.  2)  с

подзаголовком  «Одна  из  неизданных  былей
пасичника Рудого Панька» и с датой — 1831 г.
Исследователи относят работу над повестью к
1833 г. В письме к М. А. Максимовичу от 9 но-
ября 1833 г.  Гоголь сообщает, что его «старин-
ная повесть» находится у Смирдина. При про-
хождении  через  цензуру  рукопись  подверг-
лась сокращениям,  о  чем свидетельствует  за-
пись  в  дневнике  цензора  А.  В.  Никитенко  от
14 апреля 1834 г.: «Был у Плетнева. Видел там
Гоголя:  он  сердит  на  меня  за  некоторые
непропущенные места в его повести, печатае-
мой в “Новоселье”» (Никитенко А. В. Дневник.



М.;  Л.,  1933.  Т.  1.  С.  142).  2  декабря  1833 г.  Го-
голь читал повесть Пушкину и получил одоб-
рительный  отзыв:  «…очень  оригинально  и
очень  смешно»  (Пушкин  А.  С.  Собр.  соч.:  В
10 т. Т. 7. С. 271).

В  единственном сохранившемся экземпля-
ре «Миргорода» 1835 г. (см. коммент. к «Вию»)
повести предшествовало предисловие (см.  со-
проводит,  статью).  Предисловие написано Го-
голем  для  заполнения  образовавшегося  в  на-
боре  «пробела»  и  снято  затем,  чтобы  исполь-
зовать «лишний» лист для написания нового
окончания  к  «Вию»  (см.:  Гоголь  Н.  В.  Собр.
соч.: В 9 т. Т. 2. М., 1994. С. 485–486).

Материалом для сюжета повести послужи-
ли  известные  Гоголю  факты  сутяжничества
среди  малороссийских  помещиков  и  отчасти
семейные воспоминания. В этой связи можно
указать на его  письмо к  матери от  30  апреля
1829 г.: «Свидетельствую мое почтение дедуш-
ке. Скажите, пожалуйста, что его тяжба? Име-
ет ли конец?»

А. О. Смирнова, старая приятельница Гого-
ля,  утверждала  в  своих  воспоминаниях,  что
«ссора Ивана Никифоровича с соседом… взята



с натуры» (Смирно в а-Ро с  сет А.  О.  Дневник.
Воспоминания.  С.  71).  Подобный  бытовой,
жизненный  материал  широко  использован
в  романе  В.  Т.  Нарежного  «Два  Ивана,  или
Страсть к тяжбам» (М., 1825), с которым неред-
ко сопоставляют повесть Гоголя.

Из отзывов современников интересно упо-
минание  о  гоголевской  повести  в  дневнике
М.  П.  Погодина  за  1839 г.,  во  время  пребыва-
ния его в Риме вместе с Гоголем. Отзыв Пого-
дина помогает понять притчеобразный, обоб-
щающий замысел произведения. Рассуждая о
патриархальности  Рима  и  о  его  небольших
размерах,  Погодин  восклицал:  «А  читая  Ли-
вия,  какой  обширный  театр  представляешь
себе…  Помилуйте,  это  почти  ссора  двух  сосе-
дей  за  десятину  земли  в  каком-нибудь  Ко-
зельском уезде. Царь Этрусский владел усадь-
бой не шире Ивана Ивановича и Ивана Ники-
форовича».  Фрагмент  из  дневника  Погодина
был  опубликован  еще  при  жизни  Гоголя —
сначала  в  «Москвитянине»  за  1842 г.,  а  затем
переиздан  в  отдельном  издании  дневника  в
1844 г. (/Погодин М. П./

Месяц  в  Риме  //  Москвитянин.  1842.  № 4.
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С. 346–347; Год в чужих краях. 1839. Дорожный
дневник  /М.  Погодина/.  М.,  1844.  Ч.  2.  С.
137–138).
 
Малороссийские слова, встречающиеся

в первом и втором томах
 

первые  напечатано:  Сочинения  Николая
Гоголя.  Т.  2.  СПб.,  1842.  Словарь  составлен

Гоголем в 1842 г. В него вошли два словарика
«не  всякому  понятных  слов»,  прилагавшихся
к  каждой  части  «Вечеров  на  хуторе  близ  Ди-
каньки»  (1831–1832;  1836),  а  также  объясне-
ния  более  чем  пятидесяти  новых  слов,  встре-
чающихся  в  «Миргороде».  Предшествующее
отдельное  издание  «Миргорода»  (1833)  слова-
ря не имело. (Подробнее см.: Гоголь Н. В. Тарас
Бульба.  Автографы,  прижизненные  издания.
Историко-литературный  и  текстологический
комментарий. С. 484–489.) 
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Примечания 



1 
Письма  Гоголя,  отправленные  из-за  границы,
датируются по новому (европейскому) стилю,
отличавшемуся  от  русского  в  XIX  веке  на  12
дней.
 

[^^^]



2 
Книга  выходила  также  под  другими  назва-
ниями:  «Судьба  Гоголя»  (Новый  Путь.  1903.
№ 1–3)  и  «Гоголь  и  чорт.  Исследование»  (М.,
1906).
 

[^^^]



3 
См.: Гоголь Н. В. Собр. соч.: В 9 т. / Сост., подго-
товка  текстов  и  ком-мент.  В.  А.  Воропаева,  И.
А. Виноградова. Т. 8. М.: Русская книга, 1994.
 

[^^^]



4 
Даты, кроме особо оговоренных случаев,  при-
водятся  по  старому  стилю.  Согласно  свиде-
тельству  матери  Гоголя  и  его  родных,  он  ро-
дился  именно  19  марта,  а  не  20-го  (как  оши-
бочно указано в метрической книге).
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5 
<Кулиш  П.  А.>  Николай  М.  Записки  о  жизни
Николая  Васильевича  Гоголя,  составленные
из воспоминаний его друзей и знакомых и из
его собственных писем. Т. 1. СПб., 1856. С. 17.
 

[^^^]



6 
Автобиографическая  записка  Марии  Иванов-
ны  Гоголь,  матери  Н.  В.  Гоголя  /  Сообщено  И.
С.  Аксаковым  //  Русский  Архив.  1902.  № 4.  С.
717.
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7 
Переписка Н.  В.  Гоголя  с  Н.  Н.  Шереметевой /
Издание подготовили И. А. Виноградов и В. А.
Воропаев. М., 2001. С. 139.
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8 
Маркевич А.  И.  Николай Васильевич Гоголь //
По морю и суше. Одесса, 1895. № 7. С. 2.
 

[^^^]



9 
Ссылка  мемуаристки  на  святителя  Василия
Великого ошибочна: речь идет о молитве свя-
тителя  Иоанна  Златоуста  (7-й  на  сон  гряду-
щим),  которая  звучит  следующим  образом:
«Господи,  даждь  ми  слезы,  и  память  смерт-
ную, и умиление».
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10 
Кулиш П. А. Николай М.  Записки о жизни Ни-
колая Васильевича Гоголя. Т. 2. С. 266.
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11 
Аксаков С. Т. История моего знакомства с Гого-
лем. М., 1960. С. 48.
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Анненков  П.  В.  Литературные  воспоминания.
М., 1983. С. 67.
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вые открытия. Ежегодник. 1984. Л., 1986. С. 67.
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Смирнова-Россет  А.  О.  Дневник.  Воспомина-
ния. М., 1989. С. 56.
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16 
Служебная  Минея  (месячная) —  церковно-бо-
гослужебная  книга,  содержащая  службы  свя-
тым  и  праздникам  на  все  дни  года.  Песнь  —
церковное  песнопение,  молитва.  Канон  —
церковная  служба,  состоящая  из  молитвен-
ных песнопений.
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Шенрок В.  И.  Материалы для биографии Гого-
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(глава «Чей удел на земле выше. Сватался ли
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кими  завитками,  обычно  черного  цвета  (по
названию  села  Решетиловка  Полтавской  гу-
бернии, где выделывались смушки).
 

[^^^]



124 
Чтоб  ты  подавился,  негодный  бурлак! —  Бур-
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…антихрист  проклятый! —  Антихрист  (греч.
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…козаку  Цыбуле. —  Толкование  слова  «цыбу-
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ники.
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цами,  производное  от  названия столицы Рос-
сии — Москвы» (Байбурин А., Беловинский Л.,
Конт  Ф.  Полузабытые  слова  и  значения:  Сло-
варь  русской  культуры  XVIII–XIX вв.  СПб.;  М.,
2004. С. 287).
 

[^^^]



132 
Негоциант  (лат.  negotians) —  купец,  ведущий
крупную оптовую торговлю. Здесь употребле-
но в ироническом смысле.
 

[^^^]



133 
Чи  бачишъ,  вин  якый  парныще?..  мое  брагу,
хлыще!  (укр.) —  Ты  знаешь,  он  какой  парни-
ще? На свете равных не найти. Как брагу, хле-
щет  он  винище  (Котляревский  И.  П.  Сочине-
ния.  Л,  1986.  С.  82  /  Пер.  с  укр.  В.  Потаповой).
Котляревский  Иван  Петрович  (1769–1838) —
украинский писатель. В «Книгу всякой всячи-
ны…»  Гоголь  занес  21  выписку  из  «Энеиды»
Котляревского  под  общим  заголовком  «Епи-
графы».  С.  Н.  Данилевская,  внучатая  племян-
ница Гоголя, вспоминала: «В семье нашей жи-
ло предание о том, как юный Гоголь в 1832 го-
ду  (ему  тогда  исполнилось  23  года),  уже  бу-
дучи  автором  “Вечеров  на  хуторе  близ  Ди-
каньки”,  приезжал  в  Полтаву,  чтобы  встре-
титься  со  знаменитым  автором  “Энеиды”  и
“Наталки  Полтавки” —  Иваном  Петровичем
Котляревским.  Стареющий  великий  поэт  и
драматург  Украины  тепло,  по-отечески  при-
нял гостя, говорил с ним о его работе, долго не
хотел отпускать, подарил свою “Энеиду”, а мо-
лодой Гоголь вручил поэту свои “Вечера…” Об
этой  встрече  Николай  Васильевич  потом  не



однажды рассказывал своим родным, с восхи-
щением  говорил  о  Котляревском…»  (Данилев-
ская  С.  Н.  Нетленная  память.  Литературная
запись  Б.  Левина  //  Венок  Н.  В.  Гоголю.  Харь-
ков,  1984.  С.  44).  Сивуха —  плохо  очищенная
водка. Брага — слабое домашнее пиво, иногда
более похожее на квас (см. Толковый словарь
В. Даля).
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134 
Волостной писарь — член волостного правле-
ния,  выбиравший  ся  на  два  года.  Волость —
низшая  административно-территориальная
единица,  входившая  в  состав  уезда;  возглав-
лялась волостным правлением.
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135 
Хвеська  (Хвенна) —  уменьш.  от  Феодосия  (см.
«Имена,  даемые  при  крещении»  в  гоголев-
ской «Книге всякой всячины…»).
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136 
…бывши  дружкою… —  Дружка  или  дружко —
главный  распорядитель  на  свадьбе,  пригла-
шаемый из родственников жениха.
 

[^^^]



137 
Солопий (укр.) — ротозей.
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138 
Черевик —  Толкование  этого  слова  имеется  в
гоголевском  словаре  «Малороссийских  слов,
встречающихся  в  первом  и  втором  томах»
(см.  в  наст.  изд.).  Словарь  Академии  Россий-
ской дает следующее объяснение слова «чере-
вик»: «Женский башмак на высоких каблуках
с  небольшими  клюшами  на  запятках.  Кожа-
ные,  шелковые  черевики»  (СПб.,  1794.  Ч.  6.
Стб. 696; см. также: Словарь Академии Россий-
ской. СПб., 1822. Ч. 6. Стб. 1260–1261).
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139 
…Охримов  сын? —  Охрим —  Ефрем  (см.  «Име-
на,  даемые  при  крещении»  в  гоголевской
«Книге всякой всячины…»).
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140 
Параска — уменьш. от Парасковея, Параскева
(Там же).
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141 
…чтобы  и  паслись  на  одной  траве! —  Реми-
нисценция  из  книги  И.  Кулжинского  «Мало-
российская  деревня»  (М.,  1827).  Ср.  выписку
Гоголя  в  разделе  «Обычаи  малороссиян»  его
«Книги  всякой  всячины…»:  «Речь  свата:  “Ми
чули, пане свату, що у вас й гусочка, а мы, ба-
чиш, маем на прикметi гусака,  дак як бы теё-
то такечки їx спаровать? Нехай уже вмicтi хо-
дять i вмicтi пасуться” (И. Кулжинский)». Кул-
жинский  Иван Григорьевич (1803–1884),  педа-
гог  и  литератор,  один  из  учителей  Гоголя;
преподавал  в  нежинской  Гимназии  высших
наук латинский язык, оставил воспоминания
о Гоголе.
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142 
…давай  магарычу! —  Магарыч —  угощение
(обычно  с  вином),  устраиваемое  в  качестве
вознаграждения за что-либо.
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143 
…кружку величиною с полкварты… — Кварта
 — старая русская мера жидкостей (около лит-
ра).
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144 
…как…  молодецки  тянет  пенную!.. —  Пенная
(или  пенник) —  крепкое  хлебное  вино  (вод-
ка).
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145 
…с  красными  товарами… —  То  есть  фабрич-
ного производства, лучшего качества (см. Тол-
ковый словарь В. Даля).
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146 
Гадяч — город в Полтавской губернии на реке
Псёл.
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147 
Хоть  половикам  не  онее…  треба  угодыты…
(укр.) — Хоть мужьям и не нравится,  но коль
жена,  видишь  ли,  хочет  того,  то  нужно  уго-
дить… —  Гоголь  приводит  заключительные
строки  84-й  строфы  III  главы  «Энеиды»,  где
объясняется,  за  что  женщины  терпят  муки  в
аду.
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148 
…сивуху  важно  дует!.. —  Важно  (укр) —  хоро-
шо, отлично.
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149 
Хивря — уменьш. от Феврония (см. «Имена, да-
емые  при  крещении»  в  гоголевской  «Книге
всякой  всячины…»),  Не  хилися,  явороньку…
Ще  ты  молоденький!  (укр.) —  Не  клонись,
явор,  Ты  еще  зелененький;  Не  печалься,  ка-
зак, Ты еще молоденький! — Гоголь цитирует
песню  «Стоит  явор  над  водою…».  Явор —  бе-
лый клен.
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150 
Не  хилися,  яворонъку…  Ще  ты  молоденький!
(укр.) —  Не  клонись,  явор,  Ты  еще  зеленень-
кий;  Не  печалься,  казак,  Ты  еще  молодень-
кий! —  Гоголь  цитирует  песню  «Стоит  явор
над водою…». Явор — белый клен.
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151 
…наваленных  кучами  оконниц… —  Оконница
 — Оконная рама со стеклами.
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152 
…на  столах  у  шинкарок… —  Шинкарка —  со-
держательница  шинка,  кабака.  Шинок —  пи-
тейный дом.
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153 
Грицько —  уменьш.  от  Григорий  (см.  «Имена,
даемые при крещении» в гоголевской «Книге
всякой всячины…»).
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154 
…нет  совести,  видно,  и  на  полшеляга… —  То
есть  ни  на  грош.  Шеляг —  старинная  мелкая
монета.
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155 
Вот  тебе  и  синица  в  задаток! —  Синица —
здесь: пятирублевая ассигнация синего цвета.
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156 
От  бида…  насадить  мене  бебехив…  не  безлы-
хабуде  (укр.). —  Вот  беда:  Роман  идет,  вот  те-
перь он как раз поколотит меня, да и вам, пан
Фома,  не  ждать  добра.  Эпиграф  взят  из  коме-
дии Гоголя-отца «Простак,  или Хитрость жен-
щины, перехитренная солдатом» (см.: Основа.
1862.  № 2).  Ср.  также:  «Бебехи  одбить  (силы
укоротить)»  («Пословицы,  поговорки,  приго-
ворки  и  фразы  малороссийские»  в  гоголев-
ской «Книге всякой всячины…»).
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157 
…по выражению… отца протопопа. — Прото-
поп  (протоиерей) —  старший  священник
(главный  среди  священников  данной  церк-
ви).
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158 
Товченички —  род  кушанья  (истолченное  мя-
со  с  мукой,  солью,  перцем,  сваренное  в  виде
клецок);  постные  готовились  из  рыбы,  пре-
имущественно  из  щуки,  скоромные —  из  мя-
са,  …в  бытность  мою…  еще  в  бурсе… —  Бур-
са —  духовное  училище  или  семинария  с  об-
щежитием,  в  которых  воспитанники  содер-
жались на казенный счет.
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159 
…в  бытность  мою…  еще  в  бурсе…  —  Бурса —
духовное училище или семинария с  общежи-
тием,  в  которых  воспитанники  содержались
на казенный счет.
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160 
…вскочил… на лежанку… — Лежанка — длин-
ный выступ на печи для лежания.
 

[^^^]



161 
Да  тут  чудасія,  мосьпане!  (укр.) —  Да  тут  чу-
деса, милостивый государь!
 

[^^^]



162 
…Пиджав  хвист…  потекла  табака  (укр.). —
Поджав хвост,  как  собака,  как  Каин,  затрясся
весь, из носа потек табак.
 

[^^^]



163 
Ще  спереди  и  так,  и  так…  (укр.) —  Спереди
еще  и  так  и  сяк,  а  сзади,  ей-же-ей,  похож  на
беса!
 

[^^^]



164 
Цур  тобиу  пек  тоби,  сатанынське  наважде-
ние!  (укр.) —  Чур  меня,  чур,  сгинь,  сатанин-
ское наваждение!
 

[^^^]



165 
…заставили выбивать зорю, словно москаля…
 — Москаль — здесь: солдат.
 
 

[^^^]



166 
За мое ж жито, та мене и побыто (укр.). — За
мое же жито, да меня и побили. Пословица из
гоголевской «Книги всякой всячины…».
 

[^^^]



167 
Тавлинка — плоская берестяная табакерка.
 

[^^^]



168 
«Чыму  люди  добри…  узявшися  за  боки»  (укр.).
 — «Чем это я так, люди добрые, провинился?
За  что  вы  изводите  меня? —  сказал  бедня-
га. —  За  что  вы  так  издеваетесь  надо  мною?
За  что,  за  что?» —  сказал  он,  схватившись  за
бока,  и  разразился  потоком  горьких  слез.  Ар-
темовский-Гулак  (Гулак-Артемовский)  Петр
Петрович  (1790–1865) —  украинский  писа-
тель,  автор сатирических басен «Пан та  соба-
ка»  (1818),  «Солопий  та  Хивря»  (1819;  отсюда
имена  старших  героев  гоголевской  повести),
«Батько та син» (1827).
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169 
…высуслил  при  мне  кухоль…  и  хоть  бы  раз
поморщился. —  Суслить —  пить  медленно,
посасывая. Кухоль — винная бутыль.
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170 
Не бийся, матинко… вороги мовчали! (укр.) —
Не  бойся,  матушка,  не  бойся,  в  красные  са-
пожки  обуйся,  топчи  врагов  под  ноги,  чтоб
твои  подковки  бренчали,  чтоб  твои  враги
молчали. — Песня, которую поет молодка сво-
ей  свекрови  (см.  выписку  Гоголя  из  письма
матери от 4 июня 1829 г. «О свадьбах малорос-
сиян» в «Книге всякой всячины…»).
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171 
Зелененький  барвиночку…  Присунься  ще
блыжче!  (укр.)  —  Зелененький  барвиночек,
стелись  низенько!  А  ты,  милый,  чернобро-
вый,  придвинься  близехонько!  Зелененький
барвиночек,  стелись еще ниже.  А  ты,  милый,
чернобровый,  придвинься  еще  ближе!  Барви-
нок —  растение  с  крупными  голубыми  или
синими  цветами;  иначе:  могильница,  гробо-
вая трава. В украинском фольклоре — символ
любви.  Венком  из  барвинков  украшали  голо-
ву невесты на свадьбе.
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172 
…закупать…  дерюг  всяких… —  Дерюга —  гру-
бая толстая ткань из низкосортной пряжи.
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173 
Пусть их живут, как венки вьют! — обычное
малороссийское  приветствие  новобрачным
(«Обычаи малороссиян» из  гоголевской «Кни-
ги всякой всячины…»).
 

[^^^]



174 
…в  сермяжной  свитке… —  из  сермяги —  гру-
бого домотканого некрашеного сукна.
 

[^^^]



175 
Що то еже, яку кого чорт-ма клепки в голови!
(укр.) — Он глуповат, у него голова не в поряд-
ке!
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176 
 
Маковник — лепешка с маком.
 

[^^^]



177 
То есть лгать. (Примеч. Гоголя)
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178 
Подкова Иван (?—1578) — казацкий предводи-
тель,  господарь  Молдавии  с  1577 г.;  казнен
Стефаном Баторием во Львове.
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179 
Полтора Кожуха Карп (?-1642) — украинский
гетман с 1638 г.
 

[^^^]



180 
Сагайдачный  (Конашевич)  Петр  (?—1622) —
украинский  гетман;  в  1607–1621 гг.  возглав-
лял  походы  запорожских  казаков  против  ту-
рок. Сыграл важную роль в восстановлении в
1620 г.  православной  иерархии  на  Украине,
ликвидированной  после  Брестской  унии
1596 г.  Умер  от  ран,  полученных  в  битве  под
Хотином. Похоронен в Киево- Братском мона-
стыре.
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181 
Часослов  —  богослужебная  книга,  в  которой
обозначена последовательность часов и неко-
торых  других  церковных  служб  (вечерни,  по-
вечерия,  полунощницы  и  утрени).  Часы —
краткие  церковные  службы,  состоящие  из
трех псалмов, нескольких стихов и молитв,
 

[^^^]



182 
То есть солгать на исповеди. (Примеч. Гоголя)
 

[^^^]



183 
Опошнянская дорога — Опошня — городок на
Полтавщине,  один  из  центров  украинского
народного искусства; известен с XVII в.
 

[^^^]



184 
…церковь Святого Пантелея. — Во имя св.  ве-
ликомученика и целителя Пантелеймона (па-
мять его совершается 27 июля ст. ст.).
 

[^^^]



185 
Кутья — кушанье из пшеницы, риса или дру-
гой крупы с  изюмом и медом,  подаваемое на
поминках  или  в  Рождественский  и  Крещен-
ский сочельники.
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186 
…отец его и теперь на Запорожье… — Запоро-
жье — здесь: Запорожская Сечь — военная ор-
ганизация  украинских  казаков  за  Днепров-
скими  порогами,  в  XVI–XVIII вв.  называвша-
яся  по  своему  главному  укреплению  Сечью
(сечь, или ачь — лесная вырубка, завал из де-
ревьев).
 

[^^^]



187 
Петрусь — уменьш. от имени Петр (см. «Име-
на,  даемые  при  крещении»  в  гоголевской
«Книге всякой всячины…»).
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188 
…не  заплетали  их  в  дрибушки,  перевивая  кра-
сивыми…  синдячками… —  В  «Одеяниях  мало-
россиян»  из  гоголевской  «Книги  всякой  вся-
чины…» отмечено: «Дрібушки — мелкие косы,
их  заплетают  по  нескольку  и  обвивают  во-
круг  головы.  Синдячки —  разноцветные  лен-
ты,  коими  повязывается  голова,  концы  их
распускаются по плечам».
 

[^^^]



189 
…шитый  золотом  кунтуш… —  В  «Одеяниях
малороссиян»  со  ссылкой  на  Академический
словарь  указано:  «Кунтуш —  старинное  на-
звание  длинной  нарядной  верхней  женской
распашной,  летом  и  зимой  носимой  одежды,
с широкою вокруг опушкою, рукава у нее бы-
вают  узкие  с  широким  по  локоть  клапаном».
Здесь же Гоголь отметил:

«Он обыкновенно шьется из тонкого сукна
цветов синих и голубых, с парчовыми отворо-
тами на рукавах и воротнике,  шалью сделан-
ном, как в обыкновенном халате; спинка кро-
ится; род сюртука; сзади на фалдах вместо пу-
говиц  нашивается  род  креста  золотым  галу-
ном  (усы)».  Одежда  зажиточных  кругов  каза-
чества.
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190 
Крылос (клирос) — место для певчих в церкви
по правую и левую стороны от амвона.
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191 
…раздобаривала  Пидорка… —  Раздобари-
вать —  разговаривать  (раздобар —  разговор).
Пидорка —  уменьш.  от  Феодора  (см.  «Имена,
даемые при крещении» в гоголевской «Книге
всякой всячины…»).
 

[^^^]



192 
…удар  макогона  об  стену,  которым  обыкно-
венно в наше время мужик прогоняет кутью,
за неимением фузеи и пороха. — Имеется в ви-
ду  народный  обычай,  которым  отмечали
окончание  поста  и  начало  праздника.  Ср.  в
незавершенном  романе  Гоголя  «Гетьман»:
«…наступило  утро.  “Христос  Воскресе  из
мертвых”,  выстрелы из  пистолетов  и  мушке-
тов потрясало дряхлые стены церкви». Объяс-
нение слова «макогон» имеется в гоголевском
словаре  «Малороссийских  слов,  встречаю-
щихся  в  первом  и  втором  томах»  (см.  в  наст.
изд.).  Фузея — кремневое гладкоствольное ру-
жье.
 

[^^^]



193 
…звонок  от  мешочка,  с  которым  пономарь
наш…  отправляется  каждый  день  по  церкви.
 —  Речь  идет  о  сборе  пожертвований.  Ср.  в
«Автобиографических  записках»  А.  О.  Смир-
новой:  «На  углу  монастыря  была  маленькая
часовня,  и  я  видела монахиню с  колокольчи-
ком, она собирала на церковь» (Смирнова-Рос-
сет  А.  О.  Дневник.  Воспоминания.  М.,  1989.  С.
108).  Пономарь —  церковнослужитель,  в  обя-
занности  которого  входит  смотрение  за  чи-
стотою храма и  звоном в  колокола;  во  время
богослужения принимает участие в чтении и
пении.
 

[^^^]



194 
…напекли шишек… — Относящееся к данному
месту  толкование  слова  «шишка»  имеется  в
гоголевском  словаре  «Малороссийских  слов,
встречающихся  в  первом  и  втором  томах»
(см. в наст. изд.).
 

[^^^]



195 
…разрезали коровай… — Имеется  в  виду  один
из  обрядов  старинной  малороссийской  сва-
дьбы,  когда  молодых  и  гостей  потчуют  хле-
бом. О приготовлении каравая и о связанных
с ним обрядах см. в выписке Гоголя из письма
матери от 4 июня 1829 г. «О свадьбах малорос-
сиян»  в  его  «Книге  всякой  всячины…»  и —
здесь  же —  в  разделе  «Малороссия.  Отдель-
ные замечания».
 

[^^^]



196 
…брякнули в… цимбалы… кобзы… — Цимбалы
(польск.  cymbaly  от  грен,  кимвал) —  народ-
ный  музыкальный  инструмент  (род  малых
гуслей)  в  виде  плоского  ящика  с  металличе-
скими  струнами,  по  которым  ударяют  двумя
молоточками.  Кобза —  старинный  украин-
ский  щипковый  музыкальный  инструмент
типа лютни.
 

[^^^]



197 
…в нарядном головном уборе из… стричек, на
верх которых навязывался золотой галун… —
В «Одеяниях малороссиян» гоголевской «Кни-
ги  всякой  всячины…»  отмечено:  «Головной
убор  у  девки  стрічки,  т. е.  ленты,  а  гальонка
золотая сверх стрічек». Галун (гальонка) — уз-
кая парчовая лента.
 

[^^^]



198 
…сафьянных сапогах… — из сафьяна — тонкой
мягкой кожи высокого качества.
 

[^^^]



199 
…молодицы  с  корабликом  на  голове… —  Мо-
лодицы,  то  есть  молодые  замужние  женщи-
ны, по обычаю, должны были непременно по-
крывать свою голову.  Описание кораблика —
женского головного убора, а также девичьего
(стричек с золотым галуном) взято Гоголем из
письма матери от 4 июня 1829 г.
 

[^^^]



200 
…верх…  из  сутозолотой  парчи… —  «…у  жен-
щин  кораблик  отлично  хорошо  сделан.  Вер-
шок его из сутозолотой парчи (или насилу) и
кажется  скованным  из  золота»;  «Парча  ува-
жалась особенно сутая, т. е. из одного серебра
или  золота  тканная»  («Книга  всякой  всячи-
ны…»,  раздел  «Одеяния  малороссиян»).  «Су-
тий, сущий, настоящий» (гоголевский «Лекси-
кон малороссийский»), обильный.
 

[^^^]



201 
…из  лучшего  полутабенеку… —  В  «Книге  вся-
кой  всячины…»  (раздел  «Одеяния  малоросси-
ян»)  Гоголь  отметил:  «Из  материй,  в  старину
употреб<лявшихся>  в  Малороссии,  мне  из-
вестны…  Полутабенок,  волнистая,  лоснящая-
ся,  род  граденапля,  но  плотнее».  Толкование
этого слова имеется также в гоголевском сло-
варе «Малороссийских слов, встречающихся в
первом и втором томах» (см. в наст. изд.).
 

[^^^]



202 
Подпускать турусы — льстить.
 

[^^^]



203 
Начнут, бывало, наряжаться в хари… корчат
цыганок… один оденется жидом… — Ср. в вы-
писке  Гоголя  «О  свадьбах  малороссиян»:  «По-
том  уже  гуляют  сколько  угодно  или  сколько
позволят  их  обстоятельства,  наряжаются  в
разные  костюмы,  а  более —  цыганами,  кото-
рых они чаще всех видят, играют ихние роли,
из  чего  выходит  у  них  род  комедии».  По  сви-
детельству В. И. Шенрока, изображать евреев
любила соседка Гоголей по имению А. Ф. Тим-
ченко, которую Гоголь в письмах к матери на-
зывал  «сестрицей»:  «Об  этой  Александре  Фе-
доровне  Данилевский  рассказывал  нам,  что
Гоголь особенно любил ее за то, что она умела
художественно  изображать  жида,  когда  он
протягивается  пробовать  водку.  Она  наряжа-
лась в жидовский костюм и говорила даже го-
лосом  жида,  сохраняя  все  типичные  жидов-
ские приемы и ухватки…» (Шенрок В.  И.  Уче-
нические  годы  Гоголя.  Биографический
очерк. Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1898. С. 36).
 

[^^^]



204 
Выливают  переполох  у  нас  в  случае  испуга,
когда  хотят  узнать,  отчего  приключился  он;
бросают  расплавленное  олово  или  воск  в  во-
ду,  и  чье примут они подобие,  то  самое пере-
пугало больного; после чего и весь испуг про-
ходит.  Заваривают  соняшницу  от  дурноты  и
боли  в  животе.  Для  этого  зажигают  кусок
пеньки, бросают в кружку и опрокидывают ее
вверх  дном  в  миску,  наполненную  водою  и
поставленную на животе больного; потом, по-
сле  зашептываний,  дают  ему  выпить  ложку
этой самой воды. (Примеч. Гоголя)
 

[^^^]



205 
Стаи  уток  еще  толпились  на  болотах…  но
крапивянок уже и в помине не было. — Крапи-
вянка — маленькая птичка, птаха.
 

[^^^]



206 
Шляхтич  (от  нем.  slahte —  род,  происхожде-
ние) — польский мелкопоместный дворянин.
 

[^^^]



207 
…щука  хвостом  лед  расколотила… —  В  жур-
нальной редакции повести к этому месту сде-
лано примечание: «В Малороссии существует
поверье,  что  лед  не  сам  разламывается,  но
щуки разбивают его хвостами».
 

[^^^]



208 
Гайвороны (укр.) — грачи.
 

[^^^]



209 
Враг его батька знае!..  ниначе з неба (укр.).  —
Дьявол  его  знает!  Начнут  что-нибудь  креще-
ные люди делать,  мучатся,  терзаются,  словно
гончие  за  зайцем,  а  все  нет  толку;  уж  куда
нечистый вмешается,  верть хвостиком — так
и не знаешь, откуда оно и возьмется, как буд-
то с неба.

Во  втором  издании  «Вечеров…»  (1836),  ве-
роятно,  по  недосмотру  в  эпиграфе  было  про-
пущено слово  «неначе»  (как  будто),  что  иска-
зило его смысл. С этой ошибкой эпиграф был
напечатан  и  в  собрании  сочинений  1842 г.
Готовя  переиздание  своих  сочинений  в
1851–1852 гг.  Гоголь  отказался  от  указанного
сравнения,  сняв  и  слова  «з  неба».  Правомер-
ность  варианта  издания  1831 г.  («неначе  з
неба»)  подтверждает  черновая  редакция:
«мов з неба» (как с неба).
 

[^^^]



210 
Ганна —  Галя,  Анна  (см.  «Имена,  даемые  при
крещении  в  гоголевской  «Книге  всякой  вся-
чины…»).
 

[^^^]



211 
Левко — уменьш. от имени Лев (там же).
 

[^^^]



212 
…надену  шапку  свою  на  твои  беленькие  нож-
ки. —  Строки  представляют  собой  реминис-
ценцию украинской народной песни: «Ой вы-
ди, выди, / Не бись морозу, / Я твои ніженьки /
В шапочку вложу».
 

[^^^]



213 
Сотник — здесь: начальник сотни — террито-
риально-войсковой  единицы  казаков  в
XVII–XVIII вв., располагавшейся в своем город-
ке  или  местечке.  Сотник  обладал  админи-
стративной властью.
 

[^^^]



214 
…дидько  бутысся  его  батькови!  (укр.) —  Дья-
вол бы явился его отцу!
 

[^^^]



215 
…обливает  людей  на  морозе  холодною  во-
дою… — Один из способов наказания недоим-
щиков,  упоминаемый  в  комедии  Гоголя-отца
«Простак,  или  Хитрость  женщины,  перехит-
ренная солдатом».
 

[^^^]



216 
Каленик —  Калинник  (см.  «Имена,  даемые
при  крещении»  в  гоголевской  «Книге  всякой
всячины…»),
 

[^^^]



217 
…отдают добридень. — Желают доброго дня.
 

[^^^]



218 
…царица Екатерина ездила в Крым. — в 1787 г.
 

[^^^]



219 
…дать  треуха… —  Треух —  «заушина,  опле-
уха, пощечина» (Толковый словарь В. Даля).
 

[^^^]



220 
Убирайтесь  вслед  за  отцами  на  виселицу… —
«За  батьком  на  верьовку,  на  шлях,  на  шибе-
ницю…» —  в  значении:  убирайся  к  бесу  («По-
словицы,  поговорки,  приговорки и фразы ма-
лороссийские» из  гоголевской «Книги всякой
всячины…»), 221
 

[^^^]



221 
…как  будто  гетьман  какой. —  Гетьман  (гет-
ман) — См. коммент. к с. 121.
 

[^^^]



222 
Десятский — помощник сельского старосты.
 

[^^^]



223 
На  Покров… —  Покров  —  праздник  Покрова
Пресвятой Богородицы (1 октября ст. ст.).
 

[^^^]



224 
…покойный  Безбородько… —  Безбородко  Алек-
сандр  Андреевич  (1747–1799) —  светлейший
князь  и  канцлер;  с  1775 г.  секретарь  Импера-
трицы Екатерины II, сопровождал ее во время
поездки в  Крым;  основатель нежинской Гим-
назии высших наук, где учился Гоголь.
 

[^^^]



225 
…от Кременчуга до самых Ромен… — Кремен-
чуг  и  Ромны —  города  на  Полтавщине.  По-
следний известен с XI в.
 

[^^^]



226 
…комиссару тогдашнему Ледачему. — Комис-
сар — чиновник, ведавший полицией, сбором
податей, поставкой рекрутов, путями сообще-
ния  и  проч.;  ледачий  (укр) —  ленивый,  обле-
нившийся.
 

[^^^]



227 
…повесить  на  верхушке  дуба  вместо  паника-
дила. —  Паникадило  (греч. —  многосвечный
светильник) — большой светильник о многих
свечах;  подвешивается  среди  церкви  под  ку-
полом,
 

[^^^]



228 
… как будто выбирая безопасное место в слу-
чае  ретирады. —  Ретирада  (фр.) —  отступле-
ние.
 

[^^^]



229 
Ой  ты,  мисяцю…  дивчина  красна  (укр.) —  Ой
ты, месяц, мой месяц, и ты, заря ясная! Свети-
те на том подворье, где красная девица.
 

[^^^]



230 
Зарукавья —  расшитые,  украшенные  драго-
ценностями нарукавники.
 

[^^^]



231 
…играть в ворона — Ср. в гоголевской «Книге
всякой  всячины…»,  в  разделе  «Игры,  увеселе-
ния малороссиян»: «У ворона. Одна, взявшись
за  другую,  вереницею  кроется  под  началь-
ством  передней,  защищающей  их  от  одной,
представляющей  ворона.  Когда  ворону  удает-
ся  поймать  которую-нибудь  из  них,  выклю-
чая  предводительствующей,  он  становится  в
ряд,  а  пойманная  представляет  уже  ворона».
Здесь  же  содержится  и  более  подробное  опи-
сание этой игры, из письма матери Гоголя от
2 июня 1829 г.
 

[^^^]



232 
Евтух — уменьш. от Евтихий (см. «Имена, да-
емые  при  крещении»  в  гоголевской  «Книге
всякой всячины…»).
 

[^^^]



233 
Обывательские  лошади —  лошади,  которых
местное население к стр. 152 обязано было по-
ставлять в виде натуральной повинности для
проезда должностных лиц.
 

[^^^]



234 
Судовые паничи — судейские канцеляристы.
 

[^^^]



235 
…из казенной палаты… — Палата — название
многих  административных  учреждений:  су-
ществовали  палаты —  казенная  (ведомства
министерства  финансов),  гражданская  (выс-
шее  в  губернии  судебное  учреждение)  и  др.
Казенная  палата —  «хранит  казенные  подря-
ды,  торги  и  все,  что  ныне  составляет  палату
государственных имуществ: правление казен-
ными  крестьянами,  оброчные  статьи —  в  от-
даче на подряд лугов, земель, мельниц, рыбо-
ловств. Источник всех взятков с подрядчика»
(из записной книжки Гоголя 1841–1844 гг.).
 

[^^^]



236 
Деркач —  «голик,  истершийся  веник»  (Пав-
ловский А.  Краткий малороссийский словарь
//  Павловский  А.  Грамматика  малороссийско-
го  наречия.  СПб.,  1818.  С.  33);  «голик  и  птица
дергун»  (дергач,  коростель)  («Лексикон  мало-
российский»  гоголевской  «Книги  всякой  вся-
чины…»; толкование взято Гоголем из «Слова-
ря  Малороссийских  слов»,  приложенных  к
«Энеиде» И. П. Котляревского).

Дришпановский. —  Фамилия  образована  от
слова  «дрешпак»  (укр) —  когтеобразный  же-
лезный гребешок для расчесывания овчины.
 

[^^^]



237 
…чтоб мне  поперхнулось  за  акафистом вели-
комученице  Варваре… —  Св.  великомученице
Варваре (память ее совершается 4  декабря ст.
ст.)  молятся  об  избавлении  от  нечаянной
смерти. Частицы ее мощей (перенесенные на
Русь из Царьграда в начале XII в.) покоились в
Киево-Выдубицком  Михайловском  монасты-
ре,  в  Киевском  Софийском  соборе  и  в  мона-
стыре  Святителя  Николая  в  Батурине.  Ака-
фист (греч.  неседальное чтение) — церковное
песнопение,  за  которым не положено сидеть.
Так  называется  чин  молитв,  в  которых  про-
славляется Спаситель, Божия Матерь или свя-
той. Акафисты читаются в церкви за молебна-
ми или во время всенощной, на утрени перед
чтением Евангелия.
 

[^^^]



238 
То есть в дурачки.
 

[^^^]



239 
Знал и  твёрдо-он — то,  и  словотитлу поста-
вить. —  То  есть  хорошо  знал  грамоту,  умел
читать  и  писать  по-церковнославянски.  Твер-
до-он — названия букв «Т» и «О» в старой рус-
ской  азбуке.  Словотитло —  в  церковносла-
вянском  языке:  надстрочный  знак  (титло)  с
обозначением  пропущенной  в  слове  буквы
«С» (церк. — слав. — слово).
 

[^^^]



240 
Апостол —  богослужебная  книга,  содержа-
щая  в  себе  Деяния  и  Послания  св.  апостолов,
разделенная на отрывки для чтения в церкви
на каждый день года.
 

[^^^]



241 
Батурин —  древний  город,  в  XVII–XVIII вв.  ре-
зиденция украинских гетманов.
 

[^^^]



242 
Вискряк — сопля.
 

[^^^]



243 
Мотузочка  (мотузка) —  тонкая  веревка,  шну-
рок.
 

[^^^]



244 
Голопуцек  (укр.) —  неоперившийся  птенец;
ребенок.
 

[^^^]



245 
…играть  в  кашу… —  Каша —  распространен-
ная на Украине игра в мяч (см.: Исаевич С. Н.
Малорусские  народные  игры  окрестностей
Переяслава // Киевская Старина. 1887. № 6–7).
 

[^^^]



246 
Конотоп — украинский город, известен с XVII
в.
 

[^^^]



247 
…с  кремнями,  синькою… —  Кремень —  твер-
дый  камень,  употребляемый  для  высекания
огня.  Синька —  синяя  краска,  употребляемая
для подсинивания тканей, а также белья при
стирке;  «синий  камень  для  синенья  белья»
(Толковый словарь В. Даля).
 

[^^^]



248 
…запах  горячих  сластен… —  Сластены —
пышки.
 

[^^^]



249 
…яркий цветной пояс… — Длинный нарядный
шелковый  или  шерстяной  (порой  затканный
серебром или золотом)  пояс  являлся на Укра-
ине  одним  из  предметов  щегольства.  Были
пояса зимние и летние, для праздников и по-
гребальных обрядов и др. Большей частью это
были  пояса  польского  и  восточного  изготов-
ления  (турецкие,  персидские,  китайские),  ко-
торые в отличие от дешевых и повседневных
поясов  местного  производства  стоили  очень
дорого (от 4 до 60, и даже до 500 польских ду-
катов). Наиболее известной была фабрика по-
ясов, основанная около 1750 г. в Слуцке. Такие
роскошные пояса нередко завещались даже в
церковь и шли на священническое облачение
(см.:  Один  из  предметов  старинного  малорос-
сийского  щегольства  //  Киевская  Старина.
1891. № 9. С. 484–486).
 

[^^^]



250 
…словно черным рядном… — Рядно — грубый
домотканный  холст  из  пеньковой  или  льня-
ной пряжи.
 

[^^^]



251 
…приударить  горлицы  или  гопака… —  Горли-
ца и гопак— украинские народные танцы.
 

[^^^]



252 
…писать  покой-он-по. —  Покой —  название
буквы «П» в старой русской азбуке.
 

[^^^]



253 
…сколько кварт и осьмух высушили… — Квар-
та — см. коммент. к с.  94.  Осьмуха — полови-
на кварты.
 

[^^^]



254 
…полез в  карман за пятью злотыми… — Зло-
тый (золотой) — серебряная польская монета
в двадцать копеек.
 

[^^^]



255 
Добродейство  (добродийство;  укр) —  господа,
милостивые  государи.  Обращение  к  людям
высшего звания и рода.
 

[^^^]



256 
Черт-ма — не имеется (Примеч. Гоголя)
 

[^^^]



257 
…дрофиные… рыла… — Дрофа — крупная степ-
ная птица семей ства журавлиных.
 

[^^^]



258 
…вместо  шестерки  спустил  кралю. —  Краля
 — дама в карточной игре.
 

[^^^]



259 
…хлопнул  арапником… —  Арапник  —  длин-
ная  витая  охотничья  плеть  с  короткой  руко-
яткой.
 

[^^^]



260 
 «Смотри,  смотри,  мать,  как  сумасшедшая,
скачет!» 
 

[^^^]



261 
…насыпать  целую  шапку  синицами… —  То
есть пятирублевыми ассигнациями.
 

[^^^]



262 
…на самый день моего патрона… — То есть 27
июля (ст. ст.). См. коммент. к с. 83 и 116.
 

[^^^]



263 
Чухопупенко  —  от  укр.  чухати  пуп —  чесать
пупок.
 

[^^^]



264 
Смачненький —  от  укр.  смак —  вкус;  смач-
ный — вкусный.
 

[^^^]



265 
Хлоста —  «наказание  розгою»  (Павловский  А.
Краткий малороссийскийсловарь. 1818. С. 63).
 

[^^^]



266 
…пересыпать канупером… — Канупер — души-
стое растение.
 

[^^^]



267 
Колядовать  у  нас  называется  петь  под  окна-
ми накануне Рождества песни, которые назы-
ваются колядками. Тому, кто колядует, всегда
кинет  в  мешок  хозяйка,  или  хозяин,  или  кто
остается дома колбасу, или хлеб, или медный
грош, чем кто богат. Говорят, что был когда-то
болван  Коляда,  которого  принимали  за  Бога,
и  что  будто  оттого  пошли и колядки.  Кто  его
знает? Не нам, простым людям, об этом толко-
вать.  Прошлый год отец Осип запретил было
колядовать по хуторам, говоря, что будто сим
народ  угождает  сатане.  Однако  ж  если  ска-
зать правду, то в колядках и слова нет про Ко-
ляду. Поют часто про Рождество Христа; а при
конце  желают  здоровья  хозяину,  хозяйке,  де-
тям и всему дому. Замечание пасичника.

 (Примеч. Гоголя) 
 

[^^^]



268 
…звезды,  одна  за  другою  пропадали  на  небе.
Скоро  ведьма  набрала  их  полный  рукав. —  В
«Книге  всякой  всячины…»  (раздел  «Малорос-
сия.  Отдельные  замечания.  Малороссийские
предания,  обычаи…»)  Гоголь  отметил:  «Суще-
ствует  поверье,  что  ведьмы  снимают  и  пря-
чут звезды».
 

[^^^]



269 
Немцем  называют  у  нас  всякого,  кто  только
из  чужой  земли,  хоть  будь  он  француз,  или
цесарец,  или  швед —  все  немец.  (Примеч.  Го-
голя)

Цесарец —  (от  цесарь —  римский  импера-
тор) —  так  на  юге  России  называли  чехов  и
венгров, не принадлежавших к Православной
Церкви.
 

[^^^]



270 
…яресковский  голова… —  Ярески —  село  в
Миргородском уезде недалеко от Васильевки,
имения Гоголей (в Яресках у них был хутор).
 

[^^^]



271 
Стряпчий —  здесь:  чиновник  губернского
правления,  помощник  прокурора  по  уголов-
ным делам.
 

[^^^]



272 
Архиерейская певческая — церковный хор,  ка-
пелла;  архиерей (греч.  первосвященник) — об-
щее  название  высших  церковных  иерархов
(епископов, архиепископов, митрополитов).
 

[^^^]



273 
…и теперь еще можно найти в Т… церкви его
евангелиста  Луку. —  Т…  церковь —  По-види-
мому,  имеется  в  виду  Троицкая  церковь,  по-
строенная  в  Диканьке  в  1780 г.  Св.  апостол  и
евангелист  Лука  считается  покровителем
иконописцев.

Согласно  церковному  преданию  он  пер-
вым написал образ Божией Матери.
 

[^^^]



274 
Китайка —  хлопчатобумажная  ткань  синего,
красного или зеленого цвета.
 

[^^^]



275 
…нанковые…  шаровары… —  из  нанки —  плот-
ной  хлопчатобумажной  ткани,  обычно  жел-
того  цвета  или  полосатой  (от  названия  горо-
да  Нанкина  в  Китае,  где  изготовлялась  эта
ткань).
 

[^^^]



276 
…жилет  из…  гаруса… —  мягкой,  крученой
шерстяной пряжи.
 

[^^^]



277 
Панас —  уменьш.  от  Афанасий  (см.  «Имена,
даемые при крещении» в гоголевской «Книге
всякой всячины…»).
 

[^^^]



278 
шинкарь Зозуля… — Зозуля — кукушка.
 

[^^^]



279 
Оксана —  Аксиния  (см.:  «Имена,  даемые  при
крещении»  в  гоголевской  «Книге  всякой  вся-
чины…».
 

[^^^]



280 
Запаска —  род  шерстяного  передника  у  жен-
щин (словарик,  приложенный Гоголем к пер-
вому  изданию  «Вечеров…»;  это  слово  не  во-
шло  в  словарь  «Малороссийских  слов,  встре-
чающихся в первом и втором томах»).
 

[^^^]



281 
…она долго… принаряживалась и жеманилась
перед… зеркалом и не могла налюбоваться со-
бою… —  Реминисценция  из  стихотворения  А.
С. Пушкина «Красавица перед зеркалом» (вне-
сено Гоголем в список примеров «антологиче-
ской»  поэзии  в  «Учебной  книге  словесности
для  русского  юношества»):  «Взгляни  на  ми-
лую, когда свое чело / Она пред зеркалом цве-
тами  окружает,  /  Играет  локоном,  и  верное
стекло / Улыбку, хитрый взор и гордость отра-
жает».
 

[^^^]



282 
Вакула — уменьш. от имени Вукол.
 

[^^^]



283 
Тут-то  пойдут  балы. —  Балы —  здесь:  разго-
воры, россказни.
 

[^^^]



284 
Корний  —  уменьш.  от  Корнилий  (см.  «Имена,
даемые при крещении» в гоголевской «Книге
всякой всячины…»).
 

[^^^]



285 
Солоха — уменьш. от имени Соломонида (там
же).
 

[^^^]



286 
Усы  —  В  «Одеяниях  малороссиян»  Гоголь  со
ссылкой на М. А. Максимовича отметил: «Усы,
стрелки  или  строчки  на  фалдах  кунтуша,  на-
шитые накрест галуны».
 

[^^^]



287 
Кизяколупенко — от укр.  кизяк лупити — дро-
бить помет.
 

[^^^]



288 
Тымиш —  уменьш.  от  Тимофей  (см.  «Имена,
даемые при крещении» в гоголевской «Книге
всякой всячины…»).
 

[^^^]



289 
Коростявый —  чесоточный,  покрытый  стру-
пьями.
 

[^^^]



290 
…перед самою Петровкою — то есть во время
поста, накануне Петрова дня (29 июня ст. ст.).
 

[^^^]



291 
Капелюха — зимняя теплая шапка-ушанка.
 

[^^^]



292 
Ладунка —  походная  сумка,  носимая  на  пере-
вязи через плечо
 

[^^^]



293 
Одарка  —  уменьш.  от  Дария  (см.  «Имена,  да-
емые  при  крещении»  в  гоголевской  «Книге
всякой всячины…»).
 

[^^^]



294 
Щедровка —  святочная  песня,  которая  поется
в  канун  Нового  года.  В  «Обычаях  малоросси-
ян»  Гоголем  указано:  «Колядуют  накануне
Рождества Христова в честь хозяина дома, мо-
лодых  супругов  и  проч.  При  каждом  куплете
повторяются  слова  “Святий  вечiр”.  Щедров-
ка —  перед  Новым  годом,  предметом  ее —
предметы  священные  с  припевом  “Щедрий
вечiр”».
 

[^^^]



295 
…утоплюсь в пролубе… — Пролуб — прорубь.
 

[^^^]



296 
…грешен,  не  обмалевал  за  мирскими  делами.
 —  То  есть  не  успел  почистить,  поновить.  Ва-
кула, как видно, не только писал иконы, но и
поновлял их (то есть реставрировал).
 

[^^^]



297 
…Пузатому  Пацюку. —  Пацюк  —  большая  бу-
рая крыса, также поросенок.
 

[^^^]



298 
…в том он понаторел в бытность еще в Пол-
таве… —  Понатореть —  научиться,  приобре-
сти навык в каком-либо деле.
 

[^^^]



299 
Голодная кутья — В черновиках Гоголя сохра-
нилось примечание: «Вы, может быть, не зна-
ете,  что  последний  день  перед  Рождеством  у
нас называют голодной кутьей». В сочельник
(канун  Рождества)  православные  до  звезды
постятся.
 

[^^^]



300 
…хромой черт, считавшийся между ними пер-
вым на выдумки. — Ср.  в  гоголевском наброс-
ке,  представляющем  запись  украинского  на-
родного  анекдота:  «Малороссияне  той  веры,
что  в  аде  хитрее  всех  и  умнее  хромой  (кры-
вый)  чорт.  Думаю,  всякому  малороссиянину
известен  анекдот  про  солдата,  попавшегося,
за  грехи,  по  смерти  в  пекло  и  насолившего
так  крепко  чертям,  что  они  не  находили  ни-
каких средств выгнать его вон. Гурьбою обра-
тились к крывому черту, жалуясь: що прокля-
тый  москаль  усе  пыше  по  стинам  хрести  та
монастыри,  так  що  доброму  человеку  ни  як
не  можно  жить  у  пекли.  Хромой  чорт,  услы-
шавши,  на другой день чуть свет надел бара-
бан,  ударил  под  пеклом  зорю.  Солдат,  услы-
шавши зорю и схвативши амуницию,  в  одно
мгновение выбежал вон, и таким образом из-
бавились  черти  от  такого  неугомонного  го-
стя». В характере гоголевского Вакулы можно
усмотреть черты, роднящие его с солдатом из
народного анекдота.
 



[^^^]



301 
…в шмак… — здесь: в удовольствие.
 

[^^^]



302 
Шапуваленко — Фамилия образована от слова
«шаповал» — валяльщик, шерстобит.
 

[^^^]



303 
…пресмыкалась у кумушек… — Пресмыкаться
 — здесь: проводить время.
 

[^^^]



304 
Форейтор —  верховой  ездок,  управлявший
передней  парой  лошадей,  запряженных  цу-
гом (друг за другом).
 

[^^^]



305 
…под  домами,  унизанными  плошками… —
Плошки —  сальные  светильники,  применяв-
шиеся при освещении, иллюминации и т. п.
 

[^^^]



306 
…намазанные  дегтем  сапоги…  —  См.  ком-
мент. к с. 83. Ср. у В. Т. Нарежного: «В Украине
у  простолюдинов  почитается  за  щегольство,
чтоб обувь сколь можно чаще вымазана была
дегтем,  а  особливо  в  праздничные  дни»  (На-
режный  В.  Т.  Славенские  вечера.  М.,  1990.  С.
458).
 

[^^^]



307 
Вохра (охра) — желтая или красная минераль-
ная краска.
 

[^^^]



308 
Ярь — блестящая зеленая или голубая краска.
 

[^^^]



309 
Бакан — багряная краска.
 

[^^^]



310 
Блейвас — белила.
 

[^^^]



311 
…в  гетьманском  мундире… —  Гетьман  (гет-
ман;  от  нем.  Hauptmann) — в  Польше и Вели-
ком  княжестве  Литовском  главнокомандую-
щий  и  военный  министр  (с  начала  XVI в.).
Предводители  казацкого  войска  стали  назы-
ваться  гетманами  с  1570-х  гг.  Однако  офици-
ально  этот  титул  был  дан  польским  прави-
тельством только в 1648 г. Богдану Хмельниц-
кому.
 

[^^^]



312 
Потемкин  Григорий  Александрович
(1739–1791),  государственный  и  военный  де-
ятель;  фаворит  Императрицы  Екатерины  II.
После присоединения Крыма (Тавриды) к Рос-
сии получил титул светлейшего князя Таври-
ческого.  В  «Книгу  всякой  всячины…»  Гоголь
выписал  «Виршу,  говоренную  гетьману  По-
темкину  запорожцами  на  Светлый  Праздник
Воскресения».
 

[^^^]



313 
…поворотить  в  карабинеры…  —  Зачислить  в
регулярные войска, то есть лишить казацких
привилегий.
 

[^^^]



314 
Перекоп — Перекопский перешеек,  соединяю-
щий  Крымский  полуостров  с  материком.  В
XV–XVIII вв.  в  Крыму  находилось  Крымское
ханство,  откуда  татары  совершали  набеги  на
Россию и Украину.
 

[^^^]



315 
…средних лет человека с  полным, но несколь-
ко  бледным лицом… — Подразумевается  Фон-
визин  Денис  Иванович  (1744  или  1745–1792),
русский писатель, автор комедий «Бригадир»
и «Недоросль».
 

[^^^]



316 
Лафонтен Жан де (1621–1695) — французский
поэт-классицист, баснописец.
 

[^^^]



317 
…я слышала, что на Сечи у вас никогда не же-
нятся… —  Запорожское  войско  делилось  на
сечевых  и  зимовых  казаков,  из  которых  пер-
вые были людьми холостыми или порвавши-
ми  брачные  узы.  Вторые —  семейные  каза-
ки —  также  допускались  в  Запорожье,  но  се-
мьи  их  жили  отдельно —  в  слободах,  зимов-
никах и на хуторах.  Женщинам появляться в
Сечи запрещалось.
 

[^^^]



318 
Мы не чернецы… а люди грешные. — Чернец —
монах.
 

[^^^]



319 
Ковзаться — скользить, кататься по льду.
 

[^^^]



320 
…должность…  титара —  Титар  (ктитор) —
церковный староста.
 

[^^^]



321 
…есаул Горобець… — Есаул  (от тюрк,  ясаул —
начальник) —  выборная  административ-
но-войсковая  должность  (подразделялись  на
генеральных, полковых и сотенных),  а также
чин в казацком войске с 1376 г. В 1798–1800 гг.
чин есаула был приравнен к чину ротмистра
в кавалерии. Горобець (укр.) — воробей.
 

[^^^]



322 
Бурульбаш  —  В  черновой  редакции  повести
герой носил имя Бульбашка (водяной пузырь;
укр).
 

[^^^]



323 
…на  Заднепровье… —  Заднепровье  —  правый
берег Днепра.  Во времена Стефана Батория —
часть Речи Посполитой.
 

[^^^]



324 
Гостям  поднесли…  на  немалом  блюде  коро-
вай. Музыканты принялись за исподку его, спе-
ченную  вместе  с  деньгами… —  Ср.  выписку
Гоголя в разделе «О свадьбах малороссиян» из
«Книги  всякой  всячины…»:  «Коровай  делают
на диже… положа на дно… несколько медных
денег;  при  дележе  его  вся  нижняя  часть  вме-
сте с упомянутыми деньгами достается музы-
кантам».
 

[^^^]



325 
…иконы  достались  ему  от  честного  схимни-
ка… —  Схимник —  монах,  принявший  схиму,
высшую монашескую степень в Православии,
предписывающую  соблюдение  особо  строгих
правил.
 

[^^^]



326 
Посереди  Днепра  плыл  дуб. —  Дуб —  здесь:
большая долбленая лодка.
 

[^^^]



327 
Ксендз — польский католический священник.
 

[^^^]



328 
…билась при Соленом озере орда. — Речь идет
о  походе  запорожцев  на  Крымское  ханство  в
1620 г. под предводительством гетмана Сагай-
дачного и сражении на берегу Сиваша («Соле-
ного озера»).
 

[^^^]



329 
…кармазинного жупана… — Ср. в гоголевской
«Книге  всякой  всячины…»,  в  разделе  «Одея-
ния  малороссиян»:  «Из  материй,  в  старину
употреблявшихся  в  Малороссии…  кармазин,
красное сукно… О жупане — собственно поль-
ское платье, род длинного жилета…»
 

[^^^]



330 
…хотят  ляхи  строить  какую-то  крепость…
 —  Речь  идет  о  строительстве  в  1633 г.  крепо-
сти Кодак.
 

[^^^]



331 
Стецько  —  уменьш.  от  Стефан  (см.  «Имена,
даемые при крещении» в гоголевской «Книге
всякой всячины…»).
 

[^^^]



332 
Пищаль  —  старинное  тяжелое  ружье,  заря-
жавшееся с дула.
 

[^^^]



333 
Покотом (укр.) — вповалку.
 

[^^^]



334 
Униаты —  принявшие  унию.  См.  коммент.  к
с. 224.
 

[^^^]



335 
…когда сын твой будет кричать под ножами
и окропом. — Окроп — кипящая вода или смо-
ла.
 

[^^^]



336 
Засека —  оборонительное  сооружение  в  виде
заграждения  из  деревьев,  поваленных  крест-
накрест  вершинами  в  сторону  неприятеля.
Известно на Руси с XIII в.
 

[^^^]



337 
Посполитство — польские и литовские паны
(Речь Посполита — название с  1569 г.  объеди-
ненного польско-литовского королевства).
 

[^^^]



338 
Лемишка  —  В  гоголевском  «Лексиконе  мало-
российском» из «Книги всякой всячины…» от-
мечено:  «Лемішка  (по  Котляревскому),  сала-
мата».  Здесь  же  со  ссылкой  на  «Академиче-
ский  словарь»  указано:  «Саламата,  мука  ржа-
ная  или  пшеничная,  на  кипящей  воде  разве-
денная с прибавлением соли и вареная до тех
пор,  пока  уварится  наподобие  густого  кисе-
ля».
 

[^^^]



339 
…стал  писать  листы  в  козацкое  войско… —
Лист — здесь: письмо, послание (укр)\  «слово
сие  вообще  означало  официальные  бумаги»
Щертелев  <Н.  А.>,  князь.  Опыт  собрания  ста-
ринных малороссийских песней. СПб., 1819. С.
61).
 

[^^^]



340 
Нетопырь — летучая мышь.
 

[^^^]



341 
Братский  монастырь  —  Киево-Братский  мо-
настырь; основан в 1588 г. при Богоявленской
церкви  на  Подоле;  в  1615 г.  перешел  в  веде-
ние  Киевского  братства  (отсюда  и  название).
В  XVII в.  монастырь  стал  одним  из  центров
борьбы  за  Православие  против  католицизма
и  унии.  В  1615 г.  при  нем  открыта  Киевская
братская  школа  (в  1701–1817 гг. —  Киевская
академия).  Одно  время  (конец  XVII —  начало
XVIII в.) монастырь был в руках униатов.
 

[^^^]



342 
…старый  Конашевич! —  Имеется  в  виду  гет-
ман Сагайдачный. См. коммент. к с. 114.
 

[^^^]



343 
…перед очами моими проходят теперь козац-
кие  полки… —  Полк —  на  Украине
XVI–XVIII вв.  территориально-войсковая  еди-
ница,  состоявшая  из  сотен  (от  7  до  20).  Полк
именовался по названию города, где распола-
галась полковая старшина во главе с  полков-
ником.
 

[^^^]



344 
Сердюки —  телохранители,  личная  охрана
гетмана; казаки, служившие в гвардии гетма-
на.
 

[^^^]



345 
…катится  по  земле  голова,  бормоча  языком
несвязные речи… — Реминисценция из поэмы
А. С. Пушкина «Руслан и Людмила» (1820): «И,
зашатавшись,  голова  /  Перевернулась,  пока-
тилась…  /  Вдруг,  изумленный,  внемлет  он  /
Главы молящей жалкий стон…»
 

[^^^]



346 
…громко  загукает… —  Загукать —  закри-
чать.
 

[^^^]



347 
Риза — верхняя одежда, облачение священни-
ка при богослужении.
 

[^^^]



348 
…поставил  на  стол…  горшок  и  стал  бро-
сать…  какие-то  неведомые  травы…  почерп-
нул  воды  и  стал  лить…  творя  какие-то  за-
клинания. —  В  описании  волхвований  колду-
на  Гоголь  воспользовался  своей  выпиской  в
«Книге  всякой  всячины…»  из  «Энеиды»  И.  П.
Котляревского: «I зараз в горгцичок наклали /
Вщьомських всяких разних трав,  /Яю на  Ива-
шв  вечiр  рвали…  /  Васильки,  папороть,  шев-
лш… / I все се налили водою / Погожою, непо-
чатою, / Сказавши сюлькось i словець».
 

[^^^]



349 
Тризна —  языческое  поминовение  усопших,
завершавшееся воинскими играми.
 

[^^^]



350 
Лемберг — немецкое название города Львова.
 

[^^^]



351 
…идут  рядами  высоковерхие  горы… —  Карпа-
ты.
 

[^^^]



352 
…народ  венгерский…  рубится  и  пьет  не  хуже
козака… —  Отмечено,  что  сравнивая  венгров
с  казаками,  Гоголь,  возможно,  имел  в  виду
венгерских  гайдуков,  повстанцев-партизан  в
период турецкого владычества, во многом на-
поминающих  запорожских  казаков»  (Балец-
кий  Э.  Н.  Гоголь  и  венгры  //  Studia  Slavica.
Budapest, 1959.№ 1–2. С. 2).
 

[^^^]



353 
…Криван.  Горы  этой  нет  выше  между  Карпа-
том… —  Имеется  в  виду  пик  Криван  (2496 м;
не  самый  высокий  в  Татрах),  воспетый  в  на-
родных песнях.
 

[^^^]



354 
Бижыть возок  кровавенький… трясця  его  ма-
терь!  (укр.) —  Едет  окровавленный  возок,  на
том возке казак лежит простреленный, изруб-
ленный. В правой руке он держит копье, с то-
го  копья  кровь  бежит;  бежит  река  кровавая.
Над рекою явор стоит,  над явором ворон кар-
кает. О казаке мать плачет. Не плачь, мать, не
печалься!  Твой  сын  женился,  взял  жену  пан-
ночку, в чистом поле земляночку, без дверей,
без  окон.  И  вот  всей  песне  конец.  Танцевала
рыба с раком… А кто меня не полюбит, пусть
трясет лихорадка его мать!
 

[^^^]



355 
…некрещеные дети… девы… защекочет тебя и
утащит в реку. — Ср. раздел «Малороссия. От-
дельные  замечания.  Малороссийские  преда-
ния, обычаи, обряды» гоголевской «Книги вся-
кой  всячины…»:  «О  мавках,  малороссийских
русалках.  Это  суть  умершие  некрещеные  де-
ти. В сие время <с Троицкой недели до Петро-
ва дня (29 июня ст. ст.)> простолюдины так бо-
ятся  их,  что  без  зелени не ходят и  в  церковь;
только  полынь  и  чеснок  предохраняют  от
них.  Ежели  же  кто  скажет:  “Петрушка!”,  то
зачекотят  насмерть.  Вот  как  люди  говорят,
встретясь с ними: Мавка (спрашивает): “3 чим
щешь?”  Человек  (надо  сказать):  “3  поли-
нем”. —  Мавка:  “Мене  мати  родила,  нехреще-
ну  положила,  часник  ты  полинь  то  погане
зшля, а петрушка то же моя душка. Полинь на
той  год  прикинь”.  А  ежели  кто-нибудь  ска-
жет,  что  идет  с  петрушкой,  мавка  в  ответ:
“Тут твоя i душка!” и защекочет насмерть».
 

[^^^]



356 
…укрылись  раз  под  греблею  от  крымцев… —
Гребля —  плотина,  запруда,  насыпь  на  топ-
ком месте.
 

[^^^]



357 
Канев — древнейший город на Днепре, извест-
ный с XII в.
 

[^^^]



358 
Шумск (Шумское) — древнейший город, впер-
вые  упоминаемый  в  Ипатьевской  летописи
под 1149 г.
 

[^^^]



359 
пошло оттого трясение по всей земле.  — На-
родное  поверье  о  землетрясении,  вызванном
грызущимися  под  землей  мертвецами,  рас-
пространено  в  Закарпатье  (Линтур  П.  В.  Вли-
яние  русской  литературы  на  творчество  за-
карпатских  писателей  XIX  века  //  Наукові  за-
писки  Ужгородського  державного  универси-
тету. 1956. Т. 20. С. 141).
 

[^^^]



360 
Хмельницкий  Богдан  (около  1595–1657) —
украинский  гетман.  В  1654 г.  на  Переяслав-
ской  раде  провозгласил  воссоединение  Укра-
ины с Россией.
 

[^^^]



361 
За  пана  Степана,  князя  Седмиградского… —
Подразумевается  Стефан  Баторий  (1533–1586),
с  1576 г. —  король  Польский,  проводивший
политику раскола Сечи.
 

[^^^]



362 
…смешные  присказки  про  Хому  и  Ерему…  про
Сткляра  Стокозу…  —  Шуточная  песня  «Ой,
що Хома да Ерема да родные братья…» сохра-
нилась  в  одном  из  гоголевских  сборников
украинских народных песен. Сткляр Стокоза
 — комический персонаж украинского фольк-
лора. Фамилию Стокоза носил дворовый чело-
век  Гоголей  Семен  (Симон)  Стокоза,  живший
при Гоголе в Нежине в качестве дядьки.
 

[^^^]



363 
Откупщик — частное лицо, получившее от го-
сударства  за  определенную  плату  право  на
монопольную  торговлю.  С  1827 г.  в  России
широкое  распространение  получил  винный
откуп.
 

[^^^]



364 
Выбойка —  холщовая  ткань  с  набивным  узо-
ром в одну краску.
 

[^^^]



365 
…в  хуторе  своем  Вытребеньках. —  Вытре-
беньки—  выдумки,  причуды,  затеи.  «Здаться
на  витребеньки  (быть  балагуром,  выдумщи-
ком)»  (гоголевская  «Книга  всякой  всячи-
ны…»).
 

[^^^]



366 
Фризовая шинель — из фриза — грубой ворси-
стой ткани типа байки.
 

[^^^]



367 
…сделал  Ивана  Федоровича  аудитором… —
Аудитор  —  здесь:  старшеклассник,  которому
поручалась  проверка  знаний  учеников  млад-
ших  классов.  Назначение  аудиторов  из  уча-
щихся  практиковалось  в  нежинской  Гимна-
зии высших наук, где обучался Гоголь. Здесь в
первой  половине  1820-х  годов  по  предложе-
нию директора И. С.  Орлая было принято «из
числа  превосходных  и  благонравнейших  на-
значать  аудиторов,  которым  должны  быть
подчинены  несколько  учеников,  от  которых
они  спрашивают  отчета  в  уроках».  Кроме  то-
го,  из  числа  «превосходнейших  и  благонрав-
нейших»  учеников  назначались  также  «стар-
шие  в  комнатах  для  занятий  и  <на>  прогул-
ках», а «чтобы старшие или аудиторы не осла-
бевали  по  беспечности  в  своем  учении  и  по-
средственные  имели  надежду  быть  старши-
ми»,  положено  было  «позволить  всем  учени-
кам  беспрепятственно  просить  посредством
испытания или состязания о высшем месте» (
Лавровский  Н.  А.  Гимназия  высших  наук  кн.
Безбородко  в  Нежине.  (1820–1832 г.).  Киев,



1879. С. 30).
 

[^^^]



368 
Scit (лат.) — знает.
 

[^^^]



369 
…вместо  сокращенного  катехизиса…  принял-
ся он за пространный, за книгу о должностях
человека… —  Имеются  в  виду  неоднократно
переиздававшиеся  в  конце  XVIII —  начале
XIX в.  книги:  «Сокращенный  катехизис  для
обучения  юношества  православному  закону
христианскому,  изданный  при  учреждении
народных  училищ  в  Российской  империи»
(СПб.,  1-е  изд.  1784;  одобрен  преосвященным
Гавриилом (Петровым), митрополитом Новго-
родским и Петербургским), «Пространный ка-
техизис  с  доказательствами  из  Св.  Писания»
(СПб.,  1785;  4-е изд.  М.,  1811),  а  также учебное
пособие «О должностях человека и граждани-
на, книга к чтению определенная в народных
городских  училищах  Российской  Империи»
(СПб.,  1783;  11-е  изд.  СПб.,  1817).  Книги  были
написаны православным педагогом сербом Ф.
И. Янковичем де Мириево (1741–1814), пригла-
шенным в Россию из Австрии Императрицей
Екатериной II. В основу катехизисов были по-
ложены  катехизисы  митрополита  Платона
(Левшина),  пособия  «О  должностях  человека



и  гражданина…» —  книга  австрийского  абба-
та  И.  И.  Фельдбигера  «Руководство  к  честно-
сти  и  правости…»,  у  потреблявшаяся  в  серб-
ских школах. Во второй половине 1819 г. кни-
га  «О  должностях  человека  и  гражданина…»
была  изъята  из  употребления  в  российских
учебных  заведениях  по  предложению  святи-
теля  Филарета  (Дроздова),  бывшего  в  ту  пору
членом  Главного  правления  училищ.  Вместо
этой  книги  была  введена  книга  «Чтения  из
четырех  Евангелистов  и  из  книги  Деяний
Апостольских,  для  употребления  в  учили-
щах» (СПб., 1819). По книгам Янковича де Ми-
риево обучался в Полтавском уездном учили-
ще в первой половине 1819 г. сам Гоголь.
 

[^^^]



370 
…пила  выморозки… —  Выморозки—  вино,  по-
терявшее  через  замораживание  часть  входя-
щей в его состав воды и сделавшееся от этого
крепче.
 

[^^^]



371 
Темляк — петля с кистью на эфесе холодного
оружия.
 

[^^^]



372 
…после  получения  прапорщичьего  чина  произ-
веден…  в  подпоручики. —  Прапорщик  —  млад-
ший  офицерский  чин  в  русской  армии.  Под-
поручик— обер-офицерский чин в русской ар-
мии между прапорщиком и поручиком,  соот-
ветствовал гражданскому чину 13-го класса.
 

[^^^]



373 
Карпетки — короткие мужские чулки, носки.
 

[^^^]



374 
Цупчевська  —  фамилия  образована  от  слова
«цупкати» (укр.) — топать; или от слова «цуп-
кий» — крепкий, тугой.
 

[^^^]



375 
Кашпоровна — отчество от имени Каспар (Гас-
пар).
 

[^^^]



376 
Арнаутка  —  сорт  яровой  твердой  пшеницы,
иначе: белотурка.
 

[^^^]



377 
…набожный жид шабашовал по субботам… —
Шабашовать —  справлять  шабаш,  праздно-
вать  день  субботний  (от  евр.  шабаш —  суббо-
та,  праздник,  день  молитвы).  Пространство,
которое  дозволено  было  евреям  проходить  в
субботу  вне  их  жилища  («путь  субботы»),  со-
ставляло  2000  шагов,  или  около  версты  (см.
Деян. 1, 12).
 

[^^^]



378 
Адрес-календарь —  ежегодно  издававшаяся
книга  с  указанием  учреждений,  должностей
и имен чиновников всех ведомств.
 

[^^^]



379 
…в  селе  Хортыще… —  Хортыще  (Хортицы) —
слобода  в  Екатеринославской  губернии  (по
названию острова, расположенного напротив
нее на Днепре).
 

[^^^]



380 
Сторченко.  —  Фамилия  образована  от  слова
«сторчати» (укр.) — торчать.
 

[^^^]



381 
…где  погребец  со  штофиками? —  Погребец —
дорожный  сундучок  для  чайных,  столовых
приборов  и  напитков.  Штоф—  четырехгран-
ная  стеклянная  бутылка  с  коротким  горлыш-
ком  и  рельефным  изображением  двуглавого
орла на стенке.
 

[^^^]



382 
…повариха  моя  Явдоха…  любит  кулик-
нуть… —  Явдоха —  уменьш.  от  Евдокия.  Ку-
ликнуть — выпивать, пьянствовать.
 

[^^^]



383 
…из мычки… — Мычка — пучок льняного или
пенькового волокна,  изготовленного для пря-
дения. Ср. в гоголевском «Лексиконе малорос-
сийском»:  «Куделя,  мычка,  часть льна,  приго-
товленного  для  пряжи,  насмешливым  обра-
зом так называют еще шиньон».
 

[^^^]



384 
Палашка  —  уменьш.  от  Пелагея  (см.  «Имена,
даемые при крещении» в гоголевской «Книге
всякой всячины…»).
 

[^^^]



385 
Омёлько  —  уменьш.  от  имени  Емельян  (там
же).
 

[^^^]



386 
Кашемировая шаль — из кашемира — тонкой
шерстяной или полушерстяной ткани.
 

[^^^]



387 
Копа — копна, 60 снопов.
 

[^^^]



388 
…на  самое  пущенье  перед  Филипповкою… —
Пущенье — канун поста,  заговенье; Филиппов-
ка  (Филиппов  пост) —  народное  название
Рождественского  поста,  который  начинается
после  дня  памяти  св.  апостола  Филиппа  (14
ноября ст. ст.).
 

[^^^]



389 
Сивушка (сивуха) — См. коммент. к с. 92.
 

[^^^]



390 
Вы  напрасно  взяли  куприк… —  Куприк  —  у
птиц —  кострец,  хвостец;  гузка.  «Куприк  сла-
стоежками  почитается  лакомым  кусочком»
(Толковый словарь В. Даля).
 

[^^^]



391 
Стегнушко — стегну — бедро.
 

[^^^]



392 
«Путешествие Коробейникова ко Святым Ме-
стам» —  «Путешествие  московского  купца
Трифона  Коробейникова  с  товарищами  в
Иерусалим, Египет и к Синайской горе, в 1583
году».  Книга  эта  впервые  издана  в  1783 г.  и
неоднократно переиздавалась.
 

[^^^]



393 
…и  в  шляпе  сидит  жена. —  В  основе  бессвяз-
ного  сна  Ивана  Федоровича  лежит  любовное
объяснение  немца  Трумфа  дочери  царя  Ваку-
лы  Подщипе  из  «святочной  трагедии»  И.  А.
Крылова  «Трумф»  (1797):  «Курит  ли  трупка
мой — из трупка тфой пихтишь. / Или мой ка-
фе пил — тфой в шашечка сидишь…» и т. д.
 

[^^^]



394 
Хлопчатая  бумага —  хлопчатобумажное  во-
локно, хлопок.
 

[^^^]



395 
Остап  —  уменьш.  от  Евстафий  (см.  «Имена,
даемые при крещении» в гоголевской «Книге
всякой всячины…»).
 

[^^^]



396 
Крутотрищенко — Фамилия образована соче-
танием украинских слов «круто» (густо, силь-
но, с сильным загибом) и «трщати» (трещать,
быстро говорить).
 

[^^^]



397 
Печериця  —  шампиньон;  старый  толстый  че-
ловек.
 

[^^^]



398 
Пищик — род свирели.
 

[^^^]



399 
Засеют  как  следует,  а  взойдет  такое,  что  и
разобрать  нельзя:  арбуз —  не  арбуз,  тыква —
не тыква… — Ср. в письме Гоголя к матери от
12 сентября 1827 г.  из Нежина: «Каковы у нас
дела  хозяйственные?  Павел  Петрович  пишет,
что  отыскалась  на  том  баштане,  что  за  пру-
дом  (который  весь  высох),  дыня  с  пупком  (а
не  с  хвостом).  Удивляясь  сему  необыкновен-
ному феномену, хотел бы я знать причину».
 

[^^^]



400 
…нарочито невеликий… город. — Нарочито —
здесь: очень, весьма. Отмечено, что слова «на-
рочито  невеликий»  отсутствуют  в  указывае-
мом  Гоголем  источнике —  «Географии  Зяб-
ловского» —  и  принадлежат  самому  Гоголю
(см.:  Есаулов  И.  А.  Спектр  адекватности  в  ис-
толковании  литературного  произведения.
(«Миргород» Н. В.  Гоголя).  М.,  1995. С.  78).  Кро-
ме  того,  в  цитируемом  тексте  Гоголь  сделал
купюру.  К  книге  Зябловского  текст  выглядит
следующим  образом:  «Миргород  при  реке  Хо-
роле;  расстоянием от Москвы 708,  а  от Санкт-
петербурга 908 верст. Имеет 4 церкви, более 1
000 домов и до  6  500  жителей.  Козаки состав-
ляют  почти  половинную  часть  жителей;
немало  есть  евреев.  Ярмарки  бывают:  1)  на
четвертой  неделе  Великого  поста;  2)  в  день
Вознесения,  3)  сентября  8,  и  4)  декабря  6  чи-
сел.  На  оных  торг  производится  более  мелоч-
ными  товарами.  В  нем  есть:  1  канатная  фаб-
рика, 1 кирпичный завод, 4 водяных и 45 вет-
ряных  мельниц»  (Зябловский  Е.  Ф.  Землеопи-
сание  Российской  Империи  для  всех  состоя-



ний. СПб., 1810. Ч. 6. С. 53).
 

[^^^]



401 
…яхонтовым  морем  слив… —  Яхонт. —  Одно
из  устаревших  названий  красного  и  синего
ювелирных  минералов  корундов.  См.  ком-
мент. к с. 87.
 

[^^^]



402 
Флегматический  (флегматичный) —  невозму-
тимо спокойный, вялый.
 

[^^^]



403 
Буколическая  жизнь —  идиллическая,  мир-
ная,  простая  жизнь  на  лоне  природы  (по  на-
званию цикла стихотворений римского поэта
Вергилия «Буколики»).
 

[^^^]



404 
Пульхерия  (от  лат.  pulchra —  прекрасная) —
героиня  носит  имя  благоверной  царицы  гре-
ческой  Пульхерии  (399–433;  память  соверша-
ется  10  сентября  по  ст.  ст.),  о  которой  Гоголь
упоминает  в  одной  из  университетских  лек-
ций  по  истории  Средних  веков  (датируются
1834 г.).
 

[^^^]



405 
Филемон и Бавкида — в греческой мифологии
благочестивые  супруги,  дожившие  до  глубо-
кой  старости,  которым  боги  в  награду  за  их
взаимную  любовь  и  гостеприимство  дарова-
ли  одновременную  смерть,  превратив  их  в
два сросшихся дерева.
 

[^^^]



406 
Камлот — старинная шерстяная ткань.
 

[^^^]



407 
Дегтярь — тот,  кто  вырабатывает  деготь  или
торгует им.
 

[^^^]



408 
Ябедник  —  клеветник,  сутяга  (ябеда —  клеве-
та, напраслина, донос).
 

[^^^]



409 
Компанейцы —  иначе:  охочекомонные  (см.
коммент. к с.  308) — полки легкой кавалерии
в  украинском  войске,  формировавшиеся  из
добровольцев. В 1776 г. преобразованы в регу-
лярные части.
 

[^^^]



410 
Секунд-майор (от лат. secundus — второй, вто-
ростепенный) — младший офицерский чин в
русской армии с начала XVIII в., следовавший
за чином капитана. Упразднен в 1797 г.
 

[^^^]



411 
Камзол — старинная короткая мужская одеж-
да без рукавов, род жилета.
 

[^^^]



412 
…увез  довольно  ловко  Пульхерию  Ивановну…
 —  Таким  же  образом,  по  семейному  преда-
нию,  дед  Гоголя  Афанасий  Демьянович  Го-
голь-Яновский  увез  из  родительского  дома
свою будущую жену Татьяну Семеновну Лизо-
губ.
 

[^^^]



413 
…печатку  ваших  часов. —  Имеются  в  виду
небольшие  печатки,  на  которых  вырезыва-
лись  дворянские  гербы  их  владельцев,  ини-
циалы,  символические  знаки  и  проч.;  носи-
лись как брелоки на цепочке от часов.
 

[^^^]



414 
Петр  III  Федорович  (1728–1762),  российский
император (с  1761 г.),  внук Петра I.  Убит в  ре-
зультате  дворцового  переворота,  организо-
ванного его женой Екатериной II.
 

[^^^]



415 
Герцогиня  Лавальер  (Луиза  Франсуаза,
1644–1710) — фаворитка французского короля
Людовика XIV.
 

[^^^]



416 
Лембик  (алембик) —  сосуд  для  перегонки  и
очистки водки.
 

[^^^]



417 
…лошади,  служившие  еще  в  милиции… —  Ми-
лиция — здесь: ополчение, сформированное в
период  кампании  против  Наполеона  в
1805–1807 гг., но вскоре распущенное.
 

[^^^]



418 
Ничипор — уменьш.  от  Никифор (см.  «Имена,
даемые при крещении» в гоголевской «Книге
всякой всячины…»).
 

[^^^]



419 
…шпанских  вишен  и  больших  зимних  дуль. —
Сорта вишни и груши.
 

[^^^]



420 
Войт — сельский выборный, староста.
 

[^^^]



421 
…в…  ночевках  и  в  прочих  фруктохранилищах
. —  Ночевки —  здесь:  деревянные  корытца
вроде лотка.
 

[^^^]



422 
Узвар — компот из сушеных фруктов.
 

[^^^]



423 
…выпустить опять на Россию Бонапарта… —
Возможно,  что подобные разговоры были вы-
званы слухами о  побеге  Наполеона с  острова
Эльба  и  его  вторичном  правлении  во  Фран-
ции (20 марта — 22 июня 1815 г.).
 

[^^^]



424 
Пистоли — пистолеты.
 

[^^^]



425 
Деревий  (деревей) — растение из рода тысяче-
листника.
 

[^^^]



426 
Гугля — шишка.
 

[^^^]



427 
Чебрец  (чабрец) — степная трава,  употребляе-
мая как пряность.
 

[^^^]



428 
Волошские орехи — грецкие орехи.
 

[^^^]



429 
Травянки — вид грибов.
 

[^^^]



430 
Урда  (вурда) —  выжимки  из  семян  конопли
или  зерна  мака,  приготовленные  для  начин-
ки вареников или пирогов.
 

[^^^]



431 
Декохт  (декокт) —  густой  отвар  из  лечебных
трав.
 

[^^^]



432 
 Смотри  мне,  Явдоха…  чтобы  ты  глядела  за
паном… и Бог наградит тебя. 

— По  воспоминаниям  матери  Гоголя,  Ма-
рии Ивановны, такие же слова перед смертью
сказал своему приказчику ее отец, Иван Мат-
веевич  Косяровский:  «Смотри,  чтоб  ты  был
честен  и  верен  остающимся  моим,  как  мне
был.  За  это  тебя  наградит  Бог.  Вспомни,  что
служишь не господам, а Богу,  Который поста-
вил тебя на то место, и за сирот и вдову более
с тебя взыщется» (Крутикова Н. Е. Н. В. Гоголь.
Исследования  и  материалы.  Киев,  1992.  С.
239).
 

[^^^]



433 
Ему растрощило руку и ногу… — Растрощило
 — раздробило.
 

[^^^]



434 
Петит-уверт  (от  фр.  petite  ouvert —  букв.:  ма-
ленькая  открывает) —  термин  карточной  иг-
ры.
 

[^^^]



435 
…перебирая  его  марки. —  Марки —  здесь:  же-
тоны, заменяющие деньги во время игры.
 

[^^^]



436 
Бровко — обычная украинская кличка собаки
с большими бровями.
 

[^^^]



437 
Мнишки — кушанье из муки с творогом. Сыр-
ники.
 

[^^^]



438 
Поручик  —  младший  офицерский  чин  в  рус-
ской  армии  с  XVIII в.,  выше  подпоручика  и
ниже штабс-капитана.
 

[^^^]



439 
Штабс-капитан — офицерский чин в русской
армии  (в  пехоте,  артиллерии  и  инженерных
войсках),  выше  поручика  и  ниже  капитана.
Введен в 1801 г.
 

[^^^]



440 
Кремешок  (уменьш.  от  кремень) —  См.  ком-
мент. к с. 155.
 

[^^^]



441 
 
Академия  —  здесь:  Киевская  Духовная  акаде-
мия, первое высшее учебное заведение в Юж-
ной  России,  основанное  в  1632 г.  Киевским
митрополитом  Петром  Могилой;  крупней-
ший  образовательный  и  культурный  центр
Украины, Белоруссии и России в XVII–XVIII вв.

В  академию  принимались  главным  обра-
зом  дети  казацкой  старшины,  шляхты,  зажи-
точных  горожан  и  духовенства.  Курс  обуче-
ния продолжался 12 лет и давал богословскую
и  общеобразовательную  подготовку,  знание
языков.  Гоголь  не  разделяет  понятий  «акаде-
мия»,  «семинария»  (среднее  учебное  заведе-
ние)  и  «бурса»  (среднее  или  низшее  учебное
заведение  с  общежитием)  и  называет  своих
героев —  выпускников  Киевской  академии,
то семинаристами, то бурсаками.
 

[^^^]



442 
Бульба  (укр.)  —  водяной,  мыльный  пузырь;
земляная груша; картофель.
 

[^^^]



443 
Смотри  ты  какой  пышный!.. —  Пышный —
здесь: гордый, важный.
 

[^^^]



444 
Бейбас — (бельбас) — балбес, олух.
 

[^^^]



445 
Сажень —  русская  мера  длины,  равная
2,134 м.
 

[^^^]



446 
Мазунчик  (от  укр.  мазать —  баловать,  лас-
кать) — маменькин сынок.
 

[^^^]



447 
Ка зна що (кат зна що) — невесть что, чепуха.
 

[^^^]



448 
Запорожье —  здесь:  Запорожская  Сечь  (см.
коммент. к с. 116).
 

[^^^]



449 
Медовик — медовый пряник.
 

[^^^]



450 
Пундики — сласти, лакомства.
 

[^^^]



451 
Вытребеньки. — См. коммент. к с. 248.
 

[^^^]



452 
…битвы  на  Украйне  за  унию. —  То  есть  из-за
унии.  Уния  (лат.  unio —  союз,  объедине-
ние) —  здесь:  соглашение  части  иерархов
Правобережной  Украины  об  объединении
Православной Церкви с Римско-католической
с  признанием  главенствующей  роли  папы  и
ряда католических догматов при сохранении
православных  обрядов  и  богослужения.  При-
нятие  унии  на  церковном  соборе  в  Бресте  в
1596 г.  (Брестская  уния)  и  ее  насильственное
распространение на Украине привели к зака-
балению  украинского  православного  населе-
ния польскими помещиками и католическим
духовенством.  Часть  украинского  дворянства
поддержала унию, тогда как простой народ и
казачество  оставались  верными  Правосла-
вию.
 

[^^^]



453 
Красные  отводы —  декоративный  орнамент
на окнах и дверях дома.
 

[^^^]



454 
Венецейский — венецианский.
 

[^^^]



455 
Берестовые  скамьи — из  береста  (украинское
название вяза).
 

[^^^]



456 
…велел  созвать  всех  сотников… —  Сотник—
см. коммент. к с. 130.
 

[^^^]



457 
…есаул  Дмитро  Товкач… —  Есаул —  см.  ком-
мент. к с.  209. Товкач — «Товкач, Товкач ка —
пест»  {Павловский  А.  Краткий  малороссий-
ский словарь. С. 60). В черновой редакции по-
вести  1834 г.  герой  назывался  Довбешкой  (от
«довбаю» —  долблю;  Павловский  А.  Краткий
малороссийский словарь. С. 34; ср. довбиш).
 

[^^^]



458 
Андрий —  Андрей  (см.  «Имена,  даемые  при
крещении»  в  гоголевской  «Книге  всякой  вся-
чины…»).
 

[^^^]



459 
…чтоб  бусурманов  били…  и  ляхов  бы  би-
ли… —  Бусурманы  (татарск. —  musulman,
кирг.,  кумык.,  балкар. —  busurman) —  мусуль-
мане,  иноверцы.  Ляхи —  старинное  название
поляков.
 

[^^^]



460 
Гораций, что ли? — Гораций — Квинт Гораций
Флакк (65-8 до Р. X.) — римский поэт.
 

[^^^]



461 
Архимандрит —  церковный  сан,  даваемый
настоятелям  монастырей  и  другим  монаше-
ствующим,  занимающим  важные  админи-
стративные  должности;  здесь:  ректор  Киев-
ской академии.
 

[^^^]



462 
…пороли…  не  только  по  субботам… —  Суббо-
та —  традиционный  день  порки  в  старых
учебных заведениях.
 

[^^^]



463 
…чтоб  я  стал  гречкосеем… —  Гречкосей —
«слово  сие  означает  человека  ленивого  и
нерадивого,  вероятно  потому,  что  в  Малорос-
сии часто сеют гречиху на том же самом поле,
на  котором  была  рожь,  не  вспахивая  оного
вновь, а только взборонив» (Цертелев <Н. А.>,
князь.  Опыт  собрания  старинных  малорос-
сийских  песней.  СПб.,  1819.  С.  60).  «Дикуш-
ка —  гречиха»  (записная  книжка  Гоголя
1841–1845 гг.);  «Дикуша,  греча»  (гоголевский
«объяснительный словарь» русского языка).
 

[^^^]



464 
…все поречья, перевозы, прибрежные пологие и
удобные  места… —  Поречье—  местность
вдоль течения реки,  «поречная полоса,  берег,
места,  прилежащие  к  реке»  (Толковый  сло-
варь В. Даля).
 

[^^^]



465 
…его вышибло из народной груди огниво бед. —
Огниво—  металлическая  пластина  для  высе-
кания искры ударом о кремень.
 

[^^^]



466 
…возникли  грозные  селения,  курени  и  околи-
цы… —  Околица —  здесь:  объединение
нескольких  окрестных  селений.  Декохт  (де-
кокт) — густой отвар из лечебных трав.
 

[^^^]



467 
…преобразовали околицы и курени в полки… —
Полк — см. коммент. к с. 230.
 

[^^^]



468 
…иноземцы…  дивились…  —  Имеется  в  виду  в
первую  очередь  французский  путешествен-
ник Г. де Боплан, служивший в польских вой-
сках  в  чине  капитана  артиллерии  и  военно-
го  инженера.  В  своих  заметках  при  чтении
«Описания  Украйны»  Боплана  (в  рус.  пер.
СПб.,  1832)  Гоголь особо выделил универсаль-
ность ремесленных навыков казаков.
 

[^^^]



469 
Рейстровые  (реестровые)  казаки —  часть
украинского  казачества,  принятая  в  XVI —
первой половине XVII в.  на  службу польским
правительством  и  внесенная  в  особый  спи-
сок — реестр.
 

[^^^]



470 
Охочекомонные  (от  др. —  рус.  комонь —
конь) — то же, что компанейцы (см. коммент.
к с. 282); конные добровольцы, являвшиеся на
своих конях.
 

[^^^]



471 
Броварники (от нем. Brauег) — пивовары.
 

[^^^]



472 
Пошлина с дыма — налог с отдельного жилья,
дома (с каждой дымовой трубы).
 

[^^^]



473 
…когда  комиссары  не  уважали  в  чем  стар-
шин… —  Комиссары —  здесь:  польские  сбор-
щики  налогов.  Старшины—  выборные  долж-
ностные  лица  в  казачьих  войсках  в
XVI–XVIII вв.:  атаманы,  есаулы,  писари,  судьи
и др.
 

[^^^]



474 
Очкур. —  Толкование  этого  слова  имеется  в
гоголевском  словаре  «Малороссийских  слов,
встречающихся  в  первом  и  втором  томах»
(см. в наст. изд.).
 

[^^^]



475 
Казакин — полукафтан на крючках со сборка-
ми сзади и стоячим воротником.
 

[^^^]



476 
…узорчатым  поясом… —  См.  коммент.  к  с.
155.
 

[^^^]



* 
Рыцарскую.
 

[^^^]



477 
Подойдите,  дети,  к  матери:  молитва  мате-
ринская и на воде и на земле спасает!.. Пусть
хранит вас… Божья Матерь… — Ср.:  «…много
бо  может  моление  Матернее  ко  благосердию
Владыки…»  (песнь  к  Пресвятой  Богородице,
исполняемая  в  церкви  на  шестом  часе).  Де-
кохт  (декокт) —  густой  отвар  из  лечебных
трав.
 

[^^^]



478 
Молодые казаки ехали смутно… — Смутно —
здесь: грустно, печально.
 

[^^^]



479 
Монастырский служка — послушник, собира-
ющийся стать монахом и прислуживающий в
монастыре.
 

[^^^]



480 
Консул,  долженствовавший  по  обязанности
своей,  наблюдать  над  подведомственными
ему  сотоварищами… —  Консул —  здесь:  стар-
ший  из  бурсаков  (от  названия  высшей  адми-
нистративной должности в Древнем Риме).
 

[^^^]



481 
Кисель  Адам  Григорьевич  (1580–1653) —  поль-
ско-украинский  магнат  и  политический  дея-
тель,  сторонник  польско-шляхетского  господ-
ства  на  Украине;  киевский  воевода  с  1650 г.
Представлял  интересы  польского  правитель-
ства на переговорах с восставшими казаками
Богдана Хмельницкого.  В 1652 г.  бежал из Ки-
ева  в  Польшу.  Согласно  опубликованному  в
1830 г.  в  мартовском  номере  «Отечественных
Записок» списку «Правители города Киева от
завоевания сего княжения вел<иким> князем
Литовским Гедемином, с 1320 до 1828 года» (в
этом номере журнала было напечатано окон-
чание  повести  Гоголя  «Басаврюк,  или  Вечер
накануне  Ивана  Купала»),  Адам  Кисель  был
последним  из  восьми  воевод,  назначавших-
ся  в  Киев  с  1577  по  1649 г.  «от  Королей  Поль-
ских»:  «1649.  Король  Иоанн  Казимир  опреде-
лил Воеводою Адама Киселя, который еще на-
значен был в 1646 году.

Во  время  его  поляки  разорили  Киевопо-
дольск. По смерти Киселя в 1653 году еще бы-
ли Воеводы Киевские,  титулярные;  но  сей го-



род  уже  был  возвращен  к  Державе  Россий-
ской» (Отечественные Записки. 1830. № 119. С.
482). Далее в списке следуют назначавшиеся в
Киев с 1654 г. «Воеводы Российские».
 

[^^^]



482 
…часто ликторы… пороли своих консулов… —
Ликтор —  здесь:  помощник  консула  в  бурсе,
которому  поручалось  наказание  провинив-
шихся  товарищей  (от  названия  почетной
стражи консулов в Древнем Риме).
 

[^^^]



483 
…  наехала  колымага  какого-то  польского  па-
на… — Колымага — здесь: старинная громозд-
кая карета.
 

[^^^]



484 
Ковенский  воевода  —  правитель  Ковенского
воеводства.  Ковно —  прежнее  название  горо-
да Каунас.
 

[^^^]



485 
…накинула  на  него…  шемизетку  с  фестона-
ми… — Шемизетка (фр. chemisette) — дамская
накидка,  легкая  блузка.  Фестоны  (фр.
feston) — зубчатая кайма отделки.
 

[^^^]



486 
Новороссия —  Южная  степная  часть  Европей-
ской России, примыкающая к Черному морю.
Во времена Гоголя под этим названием обык-
новенно  объединяли  Бессарабию,  Херсон-
скую,  Екатеринославскую,  Таврическую  гу-
бернии и землю Войска Донского. Вошла в со-
став России после ряда войн с Турцией.
 

[^^^]



487 
Волошки — здесь: васильки.
 

[^^^]



488 
Дрок  —  степной  кустарник  с  желтыми  цвет-
ками.
 

[^^^]



489 
Кулиш  (кулеш) —  густая  пшенная  похлебка  с
салом.
 

[^^^]



490 
…искрами светящихся червей. — Светлячков.
 

[^^^]



491 
Хортица —  скалистый  остров  на  Днепре  на-
против  Александровска  (ныне  город  Запоро-
жье),  где  располагалась  одно  время  Запорож-
ская Сечь.
 

[^^^]



492 
Крамари — см. коммент. к с. 91.
 

[^^^]



493 
…ворочал на рожнах бараньи катки… — Рож-
ны — здесь: вертелы, железные прутья, на ко-
торых жарят мясо. Бараньи катки — куски ба-
раньего мяса.
 

[^^^]



494 
…где обыкновенно собиралась  рада. — Рада —
здесь:  верховный  орган  запорожцев  (собра-
ние,  сходка),  на  котором  выбиралась  казац-
кая старшина и решались все важнейшие во-
просы.
 

[^^^]



495 
Густый (укр.) — густой, плотный, сильный.
 

[^^^]



496 
Пидсыток (укр.) — негустое сито.
 

[^^^]



497 
Толопа Ну Кизикирмен — населенные пункты
на черноморском побережье Турции.
 

[^^^]



498 
Тут  было  много  тех  офицеров,  которые  по-
том отличались в королевских войсках… — то
есть сражались на стороне поляков.
 

[^^^]



499 
…множество  образовавшихся  опытных  пар-
тизанов… —  Партизан —  здесь:  «привержен-
ник,  последователь»  (гоголевский  «объясни-
тельный словарь» русского языка), сторонник
какой-либо партии.
 

[^^^]



500 
Дукаты и реалы — венецианские и испанские
золотые монеты.
 

[^^^]



501 
Кошевой (кош — казацкий лагерь, стан) — ата-
ман  запорожского  войска,  избиравшийся  се-
чевой радой обычно сроком на один год.
 

[^^^]



502 
…тащить  богатые  тони… —  Тони —  здесь:
неводы с уловом.
 

[^^^]



503 
…на  татарву… —  Имеется  в  виду  Крымское
ханство.
 

[^^^]



504 
…кошевой  с  палицей  в  руке… —  Палица —
здесь:  жезл  с  серебряным  вызолоченным  ша-
ром на конце, знак власти кошевого атамана.
 

[^^^]



505 
…есаул  с  жезлом. —  Жезл —  здесь:  знак  вла-
сти есаула.
 

[^^^]



506 
…он  баба,  а  нам  нужно  человека… —  Чело-
век — здесь: мужчина (укр).
 

[^^^]



507 
Кукубенко —  фамилия  образована,  вероятно,
от  слова  «кукоби —  ти»  (укр.) —  устраивать,
собирать в одно место, ухаживать, холить.
 

[^^^]



508 
Шило —  прозвище,  распространенное  среди
запорожских  казаков.  Из  дальнейшего  рас-
сказа о  Мосии Шило в девятой главе следует,
что  речь  идет  о  черкасском  атамане  Шило,
предводительствовавшем  в  1621–1622 гг.  по-
ходами  запорожских  флотилий  в  Азовском  и
Черном  морях.  В  1622 г.  запорожцы  потерпе-
ли  поражение  от  турецкой  эскадры  у  Трабзо-
на  (Трапезонта,  Трапезунта)  (часть  казаков
попала  тогда  в  плен)  и  с  добычей  вернулись
домой  (см.:  Королёв  В.  Н.  Босфорская  война.
М.: Вече, 2007).
 

[^^^]



509 
Турбан  (торбан) —  народный  музыкальный
инструмент, родственный бандуре.
 

[^^^]



510 
Забайбачилисъ  (байбак —  лежебока,  лен-
тяй) — разленились.
 

[^^^]



511 
…Панове  добродийство… —  Господа  благород-
ные.
 

[^^^]



512 
…пусть  немного  пошарпают  берега  Нато-
лии. —  Шарпать —  обирать,  грабить.  Нато-
лия  (Анатолия) —  турецкая  провинция  на  се-
верном побережье Малой Азии.
 

[^^^]



513 
…и  по  Писанью  известно,  что  глас  народа —
глас  Божий. —  В  Священном  Писании  этих
слов  нет;  они  представляют  собой  поговорку,
известную со времен античности.
 

[^^^]



514 
…в войсковую скарбницу… — Скарбница — хра-
нилище казны.
 

[^^^]



515 
Гетманщина — здесь: территория Левобереж-
ной  Украины  вместе  с  Киевом,  управлявшая-
ся гетманом, которого назначал польский ко-
роль.
 

[^^^]



516 
…заткнул  клейтухом  уши… —  Клейтух  —
пыж  из  пакли,  при  помощи  которого  забива-
ли пули в дуло ружья.
 

[^^^]



517 
…церкви святые… у жидов… на аренде. — Све-
дения  об  аренде  церквей  евреями  Гоголь  по-
черпнул из источников, имевших в его время
хождение  в  рукописях:  «Истории  Русов»  (см.:
История Русов, или Малой России. М.,  1846.  С.
41,  48–49,  56),  казацких  летописей  (см.:  Дей-
ствия презельной и от начала поляков крвав-
шой  небывалой  брани  Богдана  Хмельницко-
го… Г. Грабянки. Киев, 1854. С. 30; Летопись са-
мовидца о  войнах Богдана Хмельницкого.  М.,
1846.  С.  5;  и  др.),  а  также  из  украинских  дум
(см.:  Дума о жидовских откупах и о войне из-
за  них  //  Кулиш  П.  А.  Записки  о  Южной  Руси.
СПб., 1856. Т. 1. С. 56–63). Подробнее см.: Гоголь
Н. В. Тарас Бульба. Автографы, прижизненные
издания.  Историко-литературный и текстоло-
гический комментарий. С. 634–637.
 

[^^^]



518 
…гетман, зажаренный в медном быке… — По
преданию, в Варшаве так был казнен руково-
дитель  крестьянско-казацкого  восстания
1594–1596 гг.  гетман  Северин  Наливайко,  вы-
данный казацкой старшиной польской шлях-
те.
 

[^^^]



519 
…мучения  на  Русской  земле  от  проклятых
недоверков!.. —  Недоверок—  здесь:  католик.
«Неверными  называли  украинцы  мусульман
и жидов, а католиков недоверками» (Булгарин
Ф. Мазепа. СПб., 1834. Ч. 1. С 337).
 

[^^^]



520 
Шлема — уменьш. от имени Соломон.
 

[^^^]



521 
Шмуль — уменьш. от имени Самуил.
 

[^^^]



522 
…в  изодранных  ермолках… —  Ермолка  —  ма-
ленькая  круглая  шапочка  без  околыша,  из
мягкой материи, плотно прилегающая к голо-
ве.
 

[^^^]



523 
Цехин — старинная венецианская золотая мо-
нета.
 

[^^^]



524 
Янкель — Иаков.
 

[^^^]



525 
…казацкие чайки… — Чайки — здесь: длинные
узкие  лодки  (мореходные  челны)  запорож-
цев.
 

[^^^]



526 
Оксамит (аксамит,) — бархат.
 

[^^^]



527 
Онучи — куски плотной материи, наматывае-
мой на ноги при ношении лаптей.
 

[^^^]



528 
…как  собаку  за  шеяку  повелю  его  присмык-
нуть  до  обозу… —  Выражение  взято  Гоголем
из  подлинного  документа  1711 г. —  послание
гетмана  Ивана  Скоропадского  к  некоему  Ва-
сылю  Салогубу,  не  вьиполнившему  поставки
овец  и  утаившему  выданные  ему  деньги:
«…приказали:  Тебе,  як  собаку  за  шияку  взяв-
ши  и  в  колоду  забывши,  пржисмыкнуты  до
обозу…»  («Книга  всякой  всячины…»).  Шеяка
(шияка; укр.) — шея.
 

[^^^]



529 
Прелат  —  католический  епископ;  здесь:  на-
стоятель монастыря.
 

[^^^]



530 
Рушение. — Толкование этого слова имеется в
гоголевском  слоэваре  «Малороссийских  слов,
встречающихся  в  первом  и  втором  томах»
(см. в наст. изд.).
 

[^^^]



531 
Епанча —  старинный  широкий  плащ  без  ру-
кавов.
 

[^^^]



532 
Дубно — древнейший город на Украине, изве-
стен с XI в.; в середине XVII в. осаждался каза-
ками Богдана Хмельницкого.
 

[^^^]



533 
…по кипарисному образу из Межигорского ки-
евского  монастыря... —  Кипарисный  образ—
писанный  на  доске  из  кипариса.  Межигор-
ский  Киевский  монастырь  —  Спасо-Преобра-
женский  мужской  монастырь,  основанный  в
988 г. близ Вышгорода в 20 верстах от Киеева;
в первой половине XVII в. — один из центров
антиуниатской  борьбы  на  Украине.  Отсюда
в  Сечь  призывались  священнослужители.
Здесь  погребен  предок  Гоголя  подольский
полковник  Євстафий  (Остап)  Гоголь,  перед
кончиной  принявший  монашество  (ум.  в
1679 г.).  О  нем  см.:  Чухлiб  Т.  В.  Євстафий.  Го-
голь  //  Полководец  Вiйска  Запорозького:  Iсто-
рични  портрети.  Кн.  1.  Киев,  1998;  Чухлиб  Т.
Тарас  Бульба —  предок  Гоголя?  //  Родина.  М.,
2004. № 5.
 

[^^^]



534 
Картезианский  монах  —  монах  католическо-
го  ордена  картезианцев  (по  названию  мона-
стыря,  основанного  в  1084 г.  близ  Гренобля  в
местности Шартрез, по-латыни — Cartusia).
 

[^^^]



535 
…покачивалось  несколько  стебельков  полево-
го былья… — Быльё — трава, стебли травы.
 

[^^^]



536 
…дикий  колючий  бодяк… —  Бодяк  (будяк) —
чертополох, репейник.
 

[^^^]



537 
Фашинник (от лат.  fascis — связка, пучок пру-
тьев) —  связки  хвороста,  используемые  для
закрепления  земляного  вала  оборонительно-
го сооружения.
 

[^^^]



538 
Герардо  delle  notti  (Жирардо  della  notte)  —  гол-
ландский художник Геррит (ван Герард) Гонт-
горст (1590–1656), любивший изображать ноч-
ные  сцены,  освещенные  факелами,  светиль-
никами,  и  прозванный  за  это  итальянцами
«ночным» (della  notte).  Картины Г.  Гонтгорста
с  эффектным  ночным  освещением  находятся
в Риме и во Флоренции.
 

[^^^]



539 
…как и в пещерах Киевских… — Имеются в ви-
ду  пещеры  (др. —  рус. —  печеры),  в  которых
первоначально  располагалась  Киево-Печер-
ская  лавра —  знаменитый  мужской  мона-
стырь, основанный в 1051 г.
 

[^^^]



540 
Клирошанин  —  церковнослужитель  (причет-
ник, дьячок), по- кстр. 349 ющий в церковном
хоре (на клиросе).
 

[^^^]



541 
Шемизетка — см. коммент. к с. 316.
 

[^^^]



542 
Бельведер (ит. belvedere — прекрасный вид) —
вышка,  надстройка  над  зданием,  с  которой
открывается вид на окрестности.
 

[^^^]



543 
…не  нашли,  чем  пробавить  жизнь?.. —  Проба-
вить — продлить, поддержать.
 

[^^^]



544 
Бужаны  (Буджаки) —  степная  область  между
устьями  рек  Дуная  и  Днестра,  южная  часть
Бессарабии.
 

[^^^]



545 
Алебарда — старинное оружие в виде копья с
топориком или секирой на конце.
 

[^^^]



546 
Сивый — здесь: седой.
 

[^^^]



547 
…как  делают  чужеземные  немецкие  масте-
ра… — Немецкий (от прил. «нем» — немой, го-
ворящий  неясно) —  здесь  и  далее:  иностран-
ный (ср.  примечание Гоголя в  повести «Ночь
перед Рождеством»: «Немцем называют у нас
всякого, кто только из чужой земли…»).
 

[^^^]



548 
…пусть ей враг прикинется! — Пусть ей нечи-
стый привидится (народная поговорка).
 

[^^^]



549 
Палаш —  холодное  рубящее  и  колющее  ору-
жие с прямым длинным клинком.
 

[^^^]



550 
Хорунжий (букв, знаменосец; от слова хоругвь
 —  войсковое  знамя) —  в  польско-литовской
армии  XVI–XVIII вв.  командир  хоругви,  вой-
скового подразделения, соответствующего ро-
те.
 

[^^^]



551 
Шклов — город на Днепре, известен с XVI в.
 

[^^^]



552 
Ицка — уменьш. от имени Исаак.
 

[^^^]



553 
Крепко  курнули  казаки… —  Курнули —  загуля-
ли, напились.
 

[^^^]



554 
Немало было и  всяких сенаторских нахлебни-
ков… —  Сенаторы  —  здесь:  члены  Сената,
высшего  законодательного  учреждения  коро-
левской Польши.
 

[^^^]



555 
Не  печалься,  друзьяка! —  Друзьяка  (укр.) —
друг (увелич.).
 

[^^^]



556 
…за ними кольчужники, потом латники с ко-
пьями… —  Кольчужники —  воины  в  кольчу-
гах  (рубашках  из  железных  колец);  латники
 —  воины  в  латах  (металлических  доспехах,
защищавших  от  холодного  и  огнестрельного
оружия).
 

[^^^]



557 
…потом  все  в  медных  шапках… —  воинских
шлемах.
 

[^^^]



558 
Палывода  —  удалец,  сорвиголова,  пройдоха
(от слова «палити»{укр). — жечь).
 

[^^^]



559 
…бросился  напереймы. —  Наперерез,  напере-
хват.
 

[^^^]



560 
…выберет  себе  наказного  атамана. —  Наказ-
ной атаман — временно замещающий коше-
вого в его отсутствие.
 

[^^^]



561 
Череватый — толстопузый
 

[^^^]



562 
Покотыполе — перекати-поле, растение.
 

[^^^]



563 
Лемиш — лемех, сошник.
 

[^^^]



564 
Завзятый  —  толкование  этого  слова  имеется
в гоголевском словаре «Малороссийских слов,
встречающихся  в  первом  и  втором  томах»
(см. в наст. изд.).
 

[^^^]



565 
Ностюган. — Прозвище, вероятно, было обра-
зовано  на  основе  существительного  «нос»  с
помощью  суффикса —  уган.  Предполагаемый
смысл  прозвища —  «кто-то  с  большим  но-
сом».
 

[^^^]



566 
Вертыхвист —  вертопрах,  легкомысленный
человек.
 

[^^^]



567 
Балабан  —  «род  сокола»  (гоголевский  «объяс-
нительный словарь» русского языка).
 

[^^^]



568 
Вовтузенко  —  фамилия  образована  от  слова
«вовтузитися» (укр.) — валандаться,  бестолко-
во  заниматься  чем-нибудь,  возиться,  барах-
таться, ерзать.
 

[^^^]



569 
Черевиченко  (черевиченько;  укр.) —  уменьш.
от «черевик» — башмак.
 

[^^^]



570 
Гуска (укр.) — гусыня.
 

[^^^]



571 
Задорожный —  живущий  по  другую  сторону
дороги.
 

[^^^]



572 
Мосий — уменьш. от имени Моисей.
 

[^^^]



573 
…по  всем  заходам  и  днепровским  островам…
 — Заходы — здесь: заливы.
 

[^^^]



574 
Волошская земля — молдавская земля.
 

[^^^]



575 
Паволока — дорогая шелковая ткань.
 

[^^^]



576 
…и  загадались  обе  седые  головы. —  Толкова-
ние слова «загадаться» имеется в гоголевском
словаре  «Малороссийских  слов,  встречаю-
щихся  в  первом  и  втором  томах»  (см.  в  наст.
изд.).
 

[^^^]



577 
…пошапковавшись еще раз с  товарищами… —
Пошапковаться — попрощаться,  снимая шап-
ки с  головы.  Толкование этого  слова  имеется
также  в  гоголевском  словаре  «Малороссий-
ских слов, встречающихся в первом и втором
томах» (см. в наст. изд.).
 

[^^^]



578 
А  когда…  увидели…  что  половины  телег  уже
не  было  на  месте…  невесело  стало  у  всякого
на  сердце… —  Согласно  историческим  воззре-
ниям  Гоголя,  разделение  запорожского  вой-
ска под стенами Дубно (под какими бы благо-
видными предлогами это  разделение  ни под-
носилось — и из чьих бы уст ни исходило, да-
же  из  уст  «старейшего  годами  во  всем  запо-
рожском  войске  Касьяна  Бовдюга»)  является
одной из главных причин гибели казаков (см.
об этом: Гоголь Н. В. Тарас Бульба. Автографы,
прижизненные  издания.  Историко-литера-
турный  и  текстологический  комментарий.
С. 644–646).
 

[^^^]



579 
…дебелые  колеса… — Здесь:  тяжелые,  массив-
ные.
 

[^^^]



580 
…поле  с  облогами… —  Облога  (облог) —  запу-
щенная, заросшая травой пашня, пустошь, це-
лина.
 

[^^^]



581 
…обнесши  их  возами  в  виде  крепостей… —  В
материалах  по  русской  истории,  в  наброске
«О  славянах  древних»,  Гоголь  отметил:  «Об-
раз  войны  славян  с  телегами  самый  древ-
ний».
 

[^^^]



582 
Семипядная  пищаль —  Пищаль —  См.  ком-
мент. к с. 214. Семипядная — длиной около по-
лутора  метров,  или  семь  пядей  (пядь —  ста-
ринная  русская  мера  длины,  равная  расстоя-
нию  между  концами  раздвинутых  большого
и указательного пальцев).
 

[^^^]



583 
Глухов, Немиров, Чернигов — древние украин-
ские города.
 

[^^^]



584 
Самопал  —  старинное  гладкоствольное  ру-
жье, заряжавшееся с дула.
 

[^^^]



585 
…угощает  ляхов,  шеломя  того  и  другого… —
Шеломить —  бить  по  голове,  по  шелому
(шлему).
 

[^^^]



586 
…дорогой  турецкой  габы,  киндяков… —  Габа
 —  здесь:  тонкое  белое  сукно.  Киндяк —  шел-
ковая лента.
 

[^^^]



587 
…на  Покров…  оклад  из  чистого  серебра. —
Имеется  в  виду икона Покрова Пресвятой Бо-
городицы.  Запорожцы  почитали  Матерь  Бо-
жию как свою покровительницу.
 

[^^^]



588 
Садись  Кукубенко,  одесную  Меня!.. —  Одесную
— по правую руку, с правой стороны.
 

[^^^]



589 
…гатились мосты… — Гатить — класть гать,
настил  из  хвороста  или  бревен  для  перехода
через топкое место.
 

[^^^]



590 
…все  как  один  бурые  аргамаки… —  Аргамаки
— породистые верховые лошади.
 

[^^^]



591 
Атукнул  на  него  опытный  охотник… —  Ату-
кать — наводить гончую на дичь.
 

[^^^]



592 
…на расхищенье волкам-сыромахам… — Волк-
сыромаха —  традиционный  эпитет  волка  в
украинском  фольклоре.  Сыромаха —  питаю-
щийся сырым мясом.
 

[^^^]



593 
…стопой  пива  для  рыцаря. —  Стопа —  боль-
шая кружка.
 

[^^^]



594 
Ласун — лакомка, сластена.
 

[^^^]



595 
…посунувши  обшлага  рукавов… —  Посунуть
(укр.) — подвигать.
 

[^^^]



596 
Левентарь (искаж.  региментарь) — командир
войсковой  части;  здесь:  начальник  охраны,
караула.
 

[^^^]



597 
Ой, вей мир! (евр.) — О, горе мне!
 

[^^^]



598 
Гайдук — великорослый служитель или воин
при  вельможе,  в  венгерской,  гусарской  или
казачьей одежде.
 

[^^^]



599 
Цурки. — Толкование слова «цурка» имеется в
гоголевском  словаре  «Малороссийских  слов,
встречающихся  в  первом  и  втором  томах»
(см. в наст. изд.).
 

[^^^]



600 
Коханка  (от  польск.  кохать —  любить) —  лю-
бимая девушка.
 

[^^^]



601 
Секира — здесь: топор на длинной рукояти.
 

[^^^]



602 
…панянки  отворотили  глаза  свои… —  Панян-
ки (польск. panienка) — барышни, девушки.
 

[^^^]



603 
Остраница  (Остряница)  —  Острянин  Яков
(?—1641),  гетман,  руководитель  антипольско-
го  крестьянско-казацкого  восстания  1638 г.
Потерпев поражение, Остраница с частью ка-
заков и их семьями ушел в Россию под защи-
ту русского царя. Он поселился на Чугуевском
городище  (ныне  город  Чугуев  на  Харьков-
щине).  Убит  во  время  волнений  в  связи  с
обострением  отношений  между  рядовым  ка-
зачеством и казацкой старшиной.
 

[^^^]



604 
Гуня  Дмитро  Тимошевич —  гетман;  один  из
руководителей  крестьянско-казацких  восста-
ний против польской шляхты в 30-х гг. XVII в.
После  поражения  восстания  1638 г.  с  частью
войска  отступил  в  пределы  России.  В  1640 г.
возглавил совместный поход  донских и  запо-
рожских казаков против Турции.
 

[^^^]



605 
Генеральный  бунчужный  —  хранитель  бунчу-
ка, знака власти атамана или гетмана. Бунчук
—  старинная  воинская  регалия  в  виде  длин-
ного древка с острием или шаром на верхнем
конце, украшенном прядями конских волос и
кистями;  пожалован  запорожскому  войску
польским  королем  в  1576 г.  вместе  с  булавой
и знаменем.
 

[^^^]



606 
Генеральный  хорунжий  —  одна  из  высших
войсковых должностей в Запорожской Сечи.
 

[^^^]



607 
Чигирин, Переяслав — древние украинские го-
рода.
 

[^^^]



608 
Потоцкий  Николай  (1594–1651) —  граф,  поль-
ский  государственный  и  военный  деятель;  с
1646 г. — коронный (то есть назначенный по-
жизненно польским королем) гетман. Руково-
дил  подавлением  крестьянско-казацких  вос-
станий  на  Украине.  В  1648 г.  захвачен  каза-
ками  Богдана  Хмельницкого  в  плен,  выдан
крымскому  хану,  но  освобожден  за  большой
выкуп.
 

[^^^]



609 
Полонное —  древнейший  украинский  город,
известный с XII в.
 

[^^^]



610 
Митра — головной убор архиереев, использу-
емый во время богослужения.
 

[^^^]



611 
…набьют  ее  гречаною  половою… —  мякиной,
шелухой,  остающейся  после  молотьбы  гречи-
хи.  Толкование  слова  «полова»  имеется  в  го-
голевском  словаре  «Малороссийских  слов,
встречающихся  в  первом  и  втором  томах»
(см. в наст. изд.).
 

[^^^]



612 
…после вероломного поступка под Каневым…
—  Речь  идет  о  пленении  гетмана  Остраницы
в  Каневском  монастыре.  Канев —  древней-
ший город на Днепре, известный с XII в.
 

[^^^]



613 
Краков —  древнейший  польский  город;  в
XI–XVI вв. столица польского государства.
 

[^^^]



614 
…оглашенное  звонким  ячаньем  лебедей… —
Ячанье—  лебединый  крик.  «Чи  то  гусы  кри-
чать,  чи  лебеди  ячать…»  (Дума  о  Федоре  Без-
родном  //  Максимович  М.  Украинские  народ-
ные песни. Ч. 1. М., 1834. С. 6).
 

[^^^]



615 
Гоголь — водоплавающая птица из семейства
утиных.  В  гоголевской  записной  книжке
1842–1844 гг.  среди «уток нырков» дается опи-
сание  «гоголя  большого»:  «В  большую  утку,
белого  цвета  с  красными  перьями.  Около  го-
ловы вроде манжет, ноги в заду к самому хво-
сту. Трудно застрелить, потому что, едва зави-
девши, опускается всем телом вниз, и только
одна шея поверх воды.  Бегать на суше не мо-
жет.  Плывет гордо и быстро,  поднявши длин-
ный нос. Детей иногда кладет себе на спину и
с  ними  плывет.  Ныряет  далеко  и  под  водою
долго».
 

[^^^]



616 
Курухтан  (турухтан) —  птица  из  семейства
бекасовых.
 

[^^^]



** 
Вий —  есть  колоссальное  создание  простона-
родного воображения. Таким именем называ-
ется у малороссиян начальник гномов, у кото-
рого веки на глазах идут до самой земли. Вся
эта  повесть  есть  народное  предание.  Я  не  хо-
тел ни в чем изменить его и рассказываю по-
чти в такой же простоте, как слышал.
 

[^^^]



617 
Братский монастырь — См. коммент. к с. 224.
 

[^^^]



618 
Грамматики,  риторы,  философы  и  богосло-
вы… —  Ученики  разных  (от  низшего  до  выс-
шего)  классов  Духовной  академии,  называв-
шиеся  так  по  основным  учебным  дисципли-
нам. В грамматическом классе преподавалась
греческая и латинская грамматика, античная
литература;  в  риторическом —  теория  крас-
норечия и т. д.
 

[^^^]



619 
…порядочные пали в  обе  руки… — Выражение
из  бурсацкого  обихода:  удар  линейкой  по  ру-
кам. Пали — палка, линейка.
 

[^^^]



620 
…какое-нибудь украшение в виде риторическо-
го тропа… — Риторический троп— здесь: осо-
бый оборот речи, применяемый для усиления
экспрессивности высказывания.
 

[^^^]



621 
…глаз уходил под самый лоб… вместо губы це-
лый пузырь… — Образы взяты Гоголем из опи-
сания Харона в «Энеиде» И. П. Котляревского:
«I губи, як пузир, надув, / Очища в лоб позапа-
дали…»  (гоголевская  «Книга  всякой  всячи-
ны…»).
 

[^^^]



622 
…бублики,  маковники,  вертычки… —  Маков-
ник — см. коммент. к с. 40. Вертычка — фигур-
ная выпечка из теста.
 

[^^^]



623 
…авдиторы  выслушивали  своих  учеников… —
Авдитор —  то  же,  что  и  аудитор —  см.  ком-
мент. к с. 249.
 

[^^^]



624 
…на  бурсу  и  семинарию. —  Бурсой  Гоголь  на-
зывает бедных учеников,  живших в  общежи-
тии, семинарией — более состоятельных, сни-
мавших  частные  квартиры.  Сходное  деление
на  учащихся-«пансионеров»,  проживавших  в
гимназическом  пансионе,  и  «вольноприходя-
щих» — снимавших в городе квартиры, суще-
ствовало  в  Нежинской  гимназии  высших  на-
ук. (Гоголь был в числе пансионеров.)
 

[^^^]



625 
…отправлялись  по  домам  с  вертепами. —
Вертепное представление, содержанием кото-
рого  традиционно  были  события  и  обстоя-
тельства Рождества Христова, разыгрывалось
в  переносном  деревянном  ящике—  вертепе
(получившем  название  от  места  рождения
Спасителя — вертепа, то есть пещеры).
 

[^^^]



626 
…разыгрывали комедию… — Комедия — здесь:
драматическое представление на библейскую
тему.
 

[^^^]



627 
…ростом  мало  чем  пониже  Киевской  коло-
кольни… — Имеется в виду Великая колоколь-
ня  Киево-Печерской  лавры,  сооруженная  в
1731–1745 гг.  По высоте (96, 5 м) она превосхо-
дила  все  колокольни  России  того  времени,  в
том числе Ивана Великого в Москве (81 м). До
сих  пор  является  самым  высоким  монумен-
тальным  сооружением  Киева,  видным  почти
со всех точек при подъезде к городу.
 

[^^^]



628 
…представлявший  Иродиаду… —  Иродиада —
жена  царя  Ирода  Антипы,  потребовавшая
обезглавить пророка Иоанна Крестителя.
 

[^^^]



629 
…или  Пентефрию,  супругу  египетского  царе-
дворца. —  Пентефрия —  жена  Потифара,  на-
чальника стражи египетского царя, пытавша-
яся соблазнить юного Иосифа и затем оклеве-
тавшая его. Письмо Бену
 

[^^^]



630 
Вакансии  (вакации) —  свободное  от  занятий
время,  предоставляемое  учащимся  для  отды-
ха; каникулы.
 

[^^^]



631 
…отправлялись на кондиции… — Кондиция (от
лат.  condicio) —  условие,  уговор,  сделка.  На
кондиции— в домашние учители.
 

[^^^]



632 
…начинали петь кант. — Кант — похвальное
песнопение  торжественного  (светского  или
духовного) содержания.
 

[^^^]



633 
Богослов  Халява —  Халява  (укр.) —  голенище;
развратный человек.
 

[^^^]



634 
Философ  Хома  Брут  —  Хома —  Фома;  Брут
Марк  Юний  (85–42  до  Р.  X.),  римский  государ-
ственный  деятель,  глава  республиканского
заговора  (имя  Брут —  нарицательное  для  де-
кабризма).  Во  время  преподавания  Гоголя  на
кафедре  всеобщей  истории  Петербургского
университета  здесь  служил  еще  один  «од-
нофамилец»  гоголевского  бурсака —  адъ-
юнкт-профессор  Александр  Иванович  Брут
(род.  в  1799 г.;  в  1828  и  1830 гг.  в  Петербурге
вышла его книга «Землеописание известного
древним света из разных источников, состав-
ленное  Императорского  Санкт-Петербургско-
го  Университета  Адъюнкт-Професором  Алек-
сандром Брутом», 2 части; 2-е изд. 1837). В кон-
це  1835 г.  одновременно  с  Гоголем  А.  И.  Брут
был уволен из Петербургского университета.
 

[^^^]



635 
Ритор  Тиберий  Горобец —  Тиберий  (Tiberius)
(42 до Р. X. — 37), римский император (с 14 г.),
преемник Августа; Горобец (укр.) — воробей.
 

[^^^]



636 
Тропах — украинский народный танец.
 

[^^^]



637 
Жито — хлеб.
 

[^^^]



638 
Нагольный тулуп — сшитый кожей наружу и
не покрытый тканью.
 

[^^^]



639 
…теперь  пост… —  Имеется  в  виду  Петров
пост,  начинающийся  с  понедельника  после
недели  Всех  святых  (приходится  на  период
между 17 мая и 20 июня ст. ст.)  и оканчиваю-
щийся 28 июня ст. ст. (Действие первой части
повести  приурочено  ко  «времени  с  июня  ме-
сяца,  когда  обыкновенно  бурса  распускалась
по  домам».  Точнее,  действие  происходит  в
конце  июня,  так  как  события  второй  части
разворачиваются  уже  в  июле.  Ср.:  «Несмотря
на жаркий июльский день, все вышли из бри-
ки…»)  Напомним  еще  раз,  что  на  конец  Пет-
рова  поста  всегда  приходится  празднование
Рождества Иоанна Предтечи (24  июня ст.  ст.).
Народное  название  этого  праздника —  Иван
Купала.  Можно  предположить,  что  полет  Хо-
мы с ведьмой совершается в повести именно
в  ночь  на  Ивана  Купала,  что  объединяет
«Вия»  с  первой  (по  времени  создания)  из  по-
вестей «Вечеров на хуторе близ Диканьки» —
«Вечером  накануне  Ивана  Купала».  Ср.  в  вы-
писке  Гоголя  конца  1820-х  гг.  из  книги  М.  А.
Максимовича  «Малороссийские  песни»  (М.,



1827): «По народному поверью русалки, живу-
щие обыкновенно в Днепре… бегают по лесам
и  бурьянам  до  Петрова  дня…  Ивановская
ночь есть та,  в  которую сеймы ведьм собира-
ются на Лысой горе в Киеве; туда улетают они
через комш… либо на помеле, либо на вилках
(ухвате)…» («Книга всякой всячины…», раздел
«Малороссия.  Отдельные  замечания.  Ма-
лор<оссийские> предания, обычаи, обряды»).
 

[^^^]



640 
…domine Хома! — Dominus (лат) — господин.
 

[^^^]



641 
Явтух  (Евтух) —  уменьш.  от  Евтихий  (см.
«Имена,  даемые  при  крещении»  в  гоголев-
ской «Книге всякой всячины…»).
 

[^^^]



642 
Овин  —  двухъярусное  строение  для  сушки
снопов перед молотьбой.
 

[^^^]



643 
Брика — тяжелая крытая повозка.
 

[^^^]



644 
Оверко — уменьш. от имени Аверкий.
 

[^^^]



645 
…к шинку у что на Чухрайловской дороге… —
Дороги с таким названием на Украине не бы-
ло.  Ее  название  образовано  Гоголем  от  укра-
инского  слова  «чухрай» —  озорник,  вор,  гра-
битель (слово употреблялось также для клич-
ки  борзых  собак),  или  от  слова  «чухрать» —
поскакать, пойти, побежать; ломать, обрубать
ветви;  очищать овечью шерсть от сора;  бить,
колотить.
 

[^^^]



646 
Талмуд — свод основных иудейских законов.
 

[^^^]



647 
Спирид  —  «Свирид,  Свиридко —  Спиридон»
(«Имена, даемые при крещении»).
 

[^^^]



648 
Дорош — уменьш. от имени Дорофей.
 

[^^^]



649 
…  на…  столбиках,  индевитых. —  Инде —  кое-
где.
 

[^^^]



650 
…охотиться  с  тенетами… —  Тенёта —  сеть
для ловли птиц и зверей.
 

[^^^]



651 
…за  стрепетами  и  крольшнепами… —  Стре-
пет —  птица  из  семейства  дрофиные.
Крольшнеп  (кроншнеп) —  крупная  болотная
птица, род кулика.
 

[^^^]



652 
Цур  им,  чтобы  не  сказать  непристойного. —
Цур им (польск.) — да пропади они пропадом.
 

[^^^]



653 
…и  пословица  говорит:  «Скачи,  враже,  як  пан
каже!» — В гоголевской «Книге всякой всячи-
ны…»  в  разделе  «Пословицы,  поговорки  и
фразы  малороссийские»  отмечено:  «Скачи,
враже, як пан каже (делай, что велят)».
 

[^^^]



654 
Страстной  четверг  —  Великий  или  Страст-
ной  Четверг  на  Страстной  седмице  (послед-
ней  неделе  перед  Пасхой).  На  службе  этого
дня,  посвященной  воспоминанию  умовения
Иисусом Христом ног ученикам, Тайной Вече-
ри,  Его  молитвы  в  Гефсиманском  саду  и  пре-
дательства  Иуды,  Церковь  призывает  верую-
щих к  причащению Тела  и  Крови Господней.
На службе Великой Пятницы, начинающейся
вечером  в  Великий  Четверг,  вспоминаются
крестные  страдания  Спасителя,  Его  смерть  и
погребение.
 

[^^^]



655 
Дьякон  (диакон;  греч.  служитель) —  помощ-
ник священника к при богослужении и совер-
шении таинств.
 

[^^^]



656 
…свечи,  увитые  калиною… —  Калина  —  сим-
вол девственности.
 

[^^^]



657 
…дробные  слезы… —  Дробные  (дрибные;  укр.)
 — мелкие, частые.
 

[^^^]



658 
Налой (аналой) — высокий, с покатым верхом
столик,  на  который  кладутся  богослужебные
книги и иконы.
 

[^^^]



659 
…песню  об  угнетенном  народе. —  В  прижиз-
ненных  изданиях  Гоголя  было:  «песню  похо-
ронную». Изменения по черновому автографу
(без достаточных на то оснований) внесены в
текст  в  1940 г.  редакторами  академического
издания. Если в соответствии с историческим
и реальным бытом, изображенным в повести,
попытаться  представить  себе  характер  «пес-
ни  об  угнетенном  народе»,  то  в  этом  случае
следует  назвать  либо  один из  традиционных
русских  или  малорусских  духовных  стихов
(подобных  «Плачу  Иосифа  Прекрасного») —
исполнявшихся  бродячими  певцами  по  сель-
ским  и  городским  ярмаркам,  либо  подобную
ему  одну  из  малороссийских  дум  о  турецкой
неволе  (например,  «Плач  невольников  на  ту-
рецкой  каторге») —  также  составлявших  ре-
пертуар украинских народных сказителей.
 

[^^^]



660 
Тут  было  множество  бонмотистов,  в  кото-
рых  между  малороссиянами  нет  недостат-
ка. —  Бонмотист  (от  фр.  bon  mot —  остро-
та) — остряк.
 

[^^^]



661 
…деревянную спичку. — Спичка — здесь: остро-
конечная палочка.
 

[^^^]



662 
Овчар — работник, ухаживающий за овцами.
 

[^^^]



663 
…настоящие  толстые  кабаны. —  Кабан —
«боров  кладеный»(Войцехович  И.  Собрание
слов малороссийского наречия // Труды Обще-
ства  любителей  Российской  словесности.  М.,
1823. Ч. 3. С. 299).
 

[^^^]



664 
…а прозвание Ковтун… — Фамилия героя про-
изведена от названия болезни волос, которые
сваливаются  в  неразделимые  космы  (колтун,
ковтун).  Это  слово  встречается  в  выписке  Го-
голя  из  «Энеиды»  И.  П.  Котляревского:  «А  го-
лова  вся  в  ковтунах…»  («Книга  всякой  всячи-
ны…»).
 

[^^^]



665 
Козак Шептун — Шептун — знахарь,
 

[^^^]



666 
Тын —  частокол,  перевитый  по  горизонтали
прутьями.
 

[^^^]



667 
Притвор — западная часть церкви у входа.
 

[^^^]



668 
…играть в… крагли… — В гоголевской «Книге
всякой  всячины…»  имеется  более  подробное
описание  этой  малороссийской  игры:  «…две
стороны  отходят  на  положенное  простран-
ство, ставят друг против друга по одному ряду
кегель и поочередно сбивают палкою за поло-
женную  черту;  чья  сторона  скорее  выбьет,
торжествует:  каждый  садится  верхом  на  про-
тивнике  своем  и  проезжает  на  нем  до  завет-
ной черты».
 

[^^^]



669 
Рожок — здесь: табакерка, сделанная из воло-
вьего рога.
 

[^^^]



670 
Небоже — убогий, несчастный, нищий.
 

[^^^]



671 
Хламида — плащ, длинная одежда.
 

[^^^]



672 
…задаст  мне  пфейферу…  Пфейфер  (от  нем.
Pfeffer) —  перец.  Пфейферу  задать —  сильно
распечь, наказать.
 

[^^^]



673 
…самой  высокой  колокольни…  —  Имеется  в
виду колокольня Киево-Печерской лавры. См.
коммент. к с. 416.
 

[^^^]



674 
Бекеша — род кафтана на меху с выпушкой.
 

[^^^]



675 
…огородина  всякая… —  Огородина—  огород-
ные  растения,  овощи.  Ср.  в  письме  Гоголя  к
сестре Ольге от 22 декабря 1851 г.: «Как только
сделается  потеплее,  пришлю  тебе  семян  для
посева кое-какой огородины».
 

[^^^]



676 
Гапка —  уменьш.  от  Агафия  (см.  «Имена,  да-
емые  при  крещении»  в  гоголевской  «Книге
всякой всячины…»).
 

[^^^]



677 
Пухивочка  (пуховочка;  уменьш.  от  «пухов-
ка») —  род  пушистой  мягкой  кисточки,  кото-
рой пудрятся.
 

[^^^]



678 
Хорол — уездный город Полтавской губернии.
 

[^^^]



679 
Колиберда  (Келеберда) —  городок  на  Днепре
Кременчугского уезда Полтавской губернии.
 

[^^^]



680 
Небого  —  бедная  (примечание  Гоголя  в  изда-
нии 1835 г.).
 

[^^^]



681 
Ижица — название последней буквы в старой
русской азбуке.
 

[^^^]



682 
Гербовые  пуговицы —  металлические  пугови-
цы  с  изображением  двуглавого  орла —  госу-
дарственного герба Российской империи.
 

[^^^]



683 
Казимировые  панталоны —  из  казимира —
легкой полушерстяной ткани.
 

[^^^]



684 
Бешмет —  полукафтан,  поддевка,  носится
под верхней одеждой.
 

[^^^]



685 
…готовился  было  вступить  в  милицию… —
Милиция — см. коммент. к с. 286.
 

[^^^]



686 
Шпиц — острие.
 

[^^^]



687 
Позумент —  золотая  или  серебряная  тесьма,
окантовка.
 

[^^^]



688 
…на царя Ирода…или на Антона, ведущего ко-
зу… —  Речь  идет  о  популярных  персонажах
вертепных представлений.
 

[^^^]



689 
Чепрак (чапрак) — подстилка под конское сед-
ло.
 

[^^^]



690 
…нанковые шаровары… — из нанки — см. ком-
мент. к с. 170. к стр. 459
 

[^^^]



691 
Горпина —  уменьш.  от  Агриппина  (см.  «Име-
на,  даемые  при  крещении»  в  гоголевской
«Книге всякой всячины…»).
 

[^^^]



692 
Ваши волы пасутся на моей степи… — Степь
 — здесь: пажить, пастбище.
 

[^^^]



693 
…и я ни разу не занимал их. — То есть не заго-
нял  к  себе,  чтобы  потребовать  штраф  за  по-
траву.
 

[^^^]



694 
…с вами говорить нужно,  гороху наевшись. —
Ср. в гоголевской «Книге всякой всячины…» в
разделе  «Пословицы,  поговорки  и  фразы  ма-
лороссийские»:  «3  тобою  говорить,  тiльки  го-
роху  наившись».  А.  П.  Павловский,  «Кратким
малороссийским  словарем»  которого  пользо-
вался Гоголь, указывает значение этой посло-
вицы: «Тебя не переспоришь» (Павловский Ал.
Грамматика  малороссийского  наречия.  СПб.,
1818. С. 84).
 

[^^^]



695 
Писаная  торба —  мешок,  сшитый  из  разно-
цветных  лоскутов.  Носиться  с  писаной  тор-
бой — заниматься пустяками.
 

[^^^]



696 
…как изображались  римские  трибуны. — Три-
буны —  выборные  должностные  лица  в  Древ-
нем Риме.
 

[^^^]



697 
Штаметовая  бекеша  —  из  штамета —  плот-
ной шерстяной материи.
 

[^^^]



698 
Нанковый казакин — из нанки — см. коммент.
к  с.  170.  Казакин  —  казачий  полукафтан  (см.
коммент. к с. 309).
 

[^^^]



699 
Саврасая — светло-гнедая с желтизною.
 

[^^^]



700 
…книжку,  печатанную у  Любия Гария и Попо-
ва… —  Речь,  вероятно,  идет  о  романе  С.-Ф.
Жанлис  «Герцогиня  де  ла  Вальер»,  изданном
в  1804–1805 гг.  в  Москве,  «в  Университетской
типографии,  у  Любия,  Гария и Попова».  Порт-
рет герцогини де ла Вальер, фаворитки фран-
цузского  короля  Людовика  XIV,  висит  в  доме
старосветских  помещиков  (см.  коммент.  к  с.
284).
 

[^^^]



701 
Присутствие — присутственное место, казен-
ное учреждение.
 

[^^^]



702 
Зерцало  —  здесь:  трехгранная  призма,  на  ко-
торой  были  выгравированы  выдержки  из
указов  Петра  I;  устанавливалась  в  присут-
ственных местах как символ правосудия.
 

[^^^]



703 
…кипы… ябеды. — Кипы жалоб и прошений.
 

[^^^]



704 
Присутствие началось еще с утра. — Присут-
ствие  —  здесь:  исполнение  служебных  обя-
занностей.
 

[^^^]



705 
…под горлышком делается бобон… — Бобон —
опухоль, нарыв.
 

[^^^]



706 
Гербовый  лист  бумаги —  бланк  с  государ-
ственным  гербом  для  подачи  просьб,  совер-
шения торговых сделок, договоров и т. п.
 

[^^^]



707 
…Ивану  Никифоров  сын,  Довгочхун… —  Дов-
гочхун (укр.) — долго чихающий.
 

[^^^]



708 
Перерепенко. —  Фамилия  героя  образована  от
слова  «перерепанка»  (укр) —  треснувший,
лопнувший плод, потрескавшийся предмет.
 

[^^^]



709 
…в  церкви  Трех  Святителей… —  Василия  Ве-
ликого,  Григория  Богослова  и  Иоанна  Злато-
уста, устранивших распрю о них среди право-
славных  христиан  в  Константинополе  в  XI в.
(празднование собора Трех Святителей совер-
шается 30 января ст. ст.).
 

[^^^]



710 
…две  передние  сохи  захватили  собственную
мою  землю… —  Сохи —  здесь:  столбы,  подпо-
ры.
 

[^^^]



711 
…удовлетворения  проторей… —  Протори  —
издержки, расходы.
 

[^^^]



712 
Сантуринское,  никопольское  —  популярные
сорта виноградных вин,  называвшиеся по ос-
новному  месту  производства:  острову  Санто-
рин  Греческого  архипелага  и  городу  Нико-
поль на Днестре.
 

[^^^]



713 
 
Канцелярские —  служащие  в  канцелярии  су-
да.
 

[^^^]



714 
Фельдъегерь — военный или правительствен-
ный курьер для доставки особо важных доку-
ментов.
 

[^^^]



715 
Егерская рота — отборная стрелковая рота.
 

[^^^]



716 
…добре  барбарами  шмаровать… —  Шмаро-
вать (укр.) — смазывать; здесь: бить плетьми.
Выражение заимствовано Гоголем из подлин-
ного  документа  1720 г.,  составленного  в  мир-
городской  ратуше  войтом  Закатыленком,  го-
родовым  атаманом  Кузубнею  и  другими  по
поводу  распутного  поведения  некой  Вацьки
Куликивны:  «…велели  сию  неверную  Вацьку
добре  барбарами  шмароваты…»  (гоголевская
«Книга всякой всячины…»).
 

[^^^]



717 
Орышко  (Оришка) —  уменьш.  от  Ирина  (см.
«Имена,  даемые  при  крещении»  в  гоголев-
ской «Книге всякой всячины…»).
 

[^^^]



718 
Хавронья — свинья.
 

[^^^]



719 
Трактовали — рассуждали, обсуждали.
 

[^^^]



720 
Десятский  —  низший  полицейский  чин,  на-
бираемый из обывателей.
 

[^^^]



721 
Квартальный  надзиратель  —  полицейский
чиновник,  в  ведении  которого  находился
определенный квартал города.
 

[^^^]



722 
…во  время  кампании  тысяча  восемьсот  седь-
мого  года… —  Имеются  в  виду  сражения  рус-
ских  войск  с  армией  Наполеона  в  Восточной
Пруссии, в результате которых был заключен
невыгодный для России Тильзитский мир.
 

[^^^]



723 
Супоросная  свинья —  вынашивающая  при-
плод.
 

[^^^]



724 
Скорописное  письмо  (скоропись) —  скорое,
беглое письмо с особым почерком.
 

[^^^]



725 
Понеже — потому что, так как.
 

[^^^]



726 
…не иначе как была подущена к  тому самим
противником… —  Подущена  (от  церк. —  слав.
подущать —  побуждать,  умышленно  подстре-
кать) — подучена, научена.
 

[^^^]



727 
…в  приточении  ошельмовавшись  состоялся.
 — То есть был причастен.
 

[^^^]



728 
Ассамблея — бал.
 

[^^^]



729 
Чекмень — суконный полукафтан в талию со
сборками сзади.
 

[^^^]



730 
Серяк —  простой  кафтан  из  грубого  серого
сукна (сермяга).
 

[^^^]



731 
Ридикуль  (ридикюль) —  ручная  женская  су-
мочка.
 

[^^^]



732 
Ступа  —  здесь:  долбленая  мельничная  коло-
да, в которой перетиралось зерно с помощью
обитых жестью пестов.
 

[^^^]



733 
…в  байковом  сюртуке… —  из  байки —  плот-
ной ворсистой ткани.
 

[^^^]



734 
Антон  Прокофьевич  Голопуз —  Голопуз  (укр.)
 —  неоперившийся  птенец;  бедняк,  оборвыш.
Ранее, в первой главе, герой упомянут под фа-
милией Пупопуз.
 

[^^^]



735 
…играет изрядно в… «мельники». — Мельники
 —  карточная  игра  со  взятками,  которые  сно-
ва разыгрываются.
 

[^^^]



736 
Утрибка (отрибка) — «печенка сеченая, наби-
тая  в  толстую  кишку  и  зажаренная,  обыкно-
венно приготовленная к борщу» (гоголевский
«Лексикон малороссийский»).
 

[^^^]



737 
Каплун  —  холощеный  петух,  специально  от-
кормленный для жаркого.
 

[^^^]



738 
…сделал  дирекцию… —  здесь:  взял  направле-
ние, повернул.
 

[^^^]



738 
Карбованец —  здесь:  серебряная  монета  в
один рубль.
 

[^^^]
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