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Имя  Григория  Петровича  Данилевского  хорошо  из-
вестно  многим  поколениям  читателей.  Вошедшие  в
книгу  произведения  объединяет  тема  борьбы  за
власть и царский трон в России. Роман «Мирович» по-
вествует о трагической судьбе «царственного узника»
Иоанна  VI  Антоновича -  венчанного  императора  Рос-
сийского, - еще ребенком заточенного Елизаветой Пет-
ровной  в  Шлиссельбургскую  крепость.  Роман  «Княж-
на  Тараканова» -  детективная  история  о  безвестной
авантюристке, выдававшей себя за дочь императрицы
Елизаветы и пытавшейся оспорить престол у Екатери-
ны II.
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МИРОВИЧ 
  

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 
ЦАРСТВЕННЫЙ УЗНИК  

– Да, – скажут наши правнуки, –
им было больно угнетение России.[1]
«Ледяной дом» 

 
I

КУРЬЕР ИЗ ЗАВОЁВАННОЙ ПРУССИИ
 

мператрица  Елисавета  Петровна  сконча-
лась 25 декабря 1761 года,  в самый разгар

войны  России  с  Пруссией[2].  Войска  Фридри-
ха  были уже не  те:  лучшие его  офицеры уби-
ты или взяты в плен.

За  год  перед  тем  отряд  генерал-поручика
Петра  Ивановича  Панина  овладел  Берлином
[3].  Казаки  с  союзниками-кроатами  опусто-
шили столицу Фридриха Второго, разграбили
в  ней  до  трёхсот  домов,  не  пощадили  и  заго-
родного  королевского  дворца:  изломали  в



нём  дорогую  мебель,  перебили  фарфор,  брон-
зы  и  зеркала,  изорвали  штофные  и  гобелено-
вые  обои,  изрубили  итальянские  картины  и
разнесли в клочки кабинет редкостей.

Начальники  не  отставали  от  подчинён-
ных.  Дано  было  приказание  прогнать  сквозь
строй  «Под  липами»[4]  берлинских  «газети-
ров»  за  то,  что  эти  публицисты  слишком
обидно  дерзко  писали  о  русских.  Вследствие
такого приказа «противные России, печатные
в  газетах  письма»  жгли  через  палача  под  ви-
селицей, а сочинителей тех писем вывели на
экзекуционс-плац, чтобы наказать,  за их про-
тивности,  шпицрутеном.  Генерал  Чернышёв
их помиловал. Одного «дусергельда»[5] на ви-
но,  на сигары и вообще на угощение русской
армии  было  истребовано  от  Берлина  сто  ты-
сяч.  Измена  командира  отдельного  русского
корпуса, графа Тотлебена, и его арест, с обще-
го совета всех русских полковых командиров,
на  марше  в  Померании  не  изменили  рвения
победоносной  армии.  Положение  Фридриха
было отчаянное. Он из прусского короля стал
опять  ничтожным  бранденбургским  курфюр-
стом. В Кенигсберге поселился русский губер-



натор,  отец  Суворова.  Вся  Пруссия  была  заво-
ёвана  и –  после  роковой  надписи  Елисаветы
«быть  по  сему»  на  докладе  о  её  присоедине-
нии – присягнула в подданство русской импе-
ратрице.  В  этой  новой  «губернии»  стали  вво-
дить русские порядки.  В ней явилась русская
миссия  с  архимандритом;  начали  чеканить
русскую монету. И вдруг обстоятельства изме-
нились…

Племянник  Елисаветы  Петровны,  импера-
тор  Пётр  III,  в  самый  день  смерти  тётки  во-
шёл  с  обожаемым  им  королём  Фридрихом  в
переговоры  о  перемирии.  Губернатор  Суво-
ров, по именному указу, сдал войска и управ-
ление  Прусским  королевством  генерал-пору-
чику Петру Ивановичу Панину, а сам уехал в
Петербург и стал, из-за долгов, публиковать в
ведомостях  о  продаже  своего  имущества.  За
ним, радуясь манифесту «о вольности дворян-
ства»,  двинулись  под  разными  предлогами  в
Россию и другие офицеры, особенно штабные.
Огорчения обидных уступок забывались. Всех
волей-неволей  манило  из  долгого  похода  на
родину…

В  конце  февраля  1762  года,  на  курьерской



тройке в пошевнях,  по пути из Пруссии в Пе-
тербург  выехал  среднего  роста,  лет  двадца-
ти  двух,  сухощавый,  с  чёрными  строгими,
несколько  рассеянными  и  как  бы  недоволь-
ными  глазами,  офицер  из  Кенигсберга.  Был
второй  час  пополудни.  Он  спешил  застать
присутствие в военной коллегии. От въезда в
город у Калинкина моста до здания коллегии
(Штегельмановский  дом  на  Мойке,  у  Красно-
го  моста, –  где  ныне  Институт  глухонемых)
офицер  всячески  торопил  ямщика.  Десять
дней в  пути в  ростепель и половодье по Лит-
ве сильно его утомили. Он вёз собственноруч-
ные  бумаги  Панина  с  робким,  хотя  ясным
предложением – попытаться продолжать вой-
ну.  В  мыслях  офицера  рисовался  ожидаемый
им, полный неизвестности, приём, борьба Па-
нина  с  дворскими  партиями  и  вероятное  со-
чувствие  и  поздравления  товарищей.  Он  до-
брался  до  коллегии,  одёрнул  на  себе  поно-
шенный  зелёный,  с  таким  же  воротом,  каф-
тан  и  красный  камзол,  обмахнул  снег  с  чёр-
ных штиблет и тупоносых, без пряжек, истоп-
танных башмаков и оправил ненапудренные
букли  и  космы  развившейся  в  дороге  свет-



ло-русой, запорошенной инеем косы. Спросив
в коллегии генерала, к которому вёз от Пани-
на ещё частное письмо, он сдал пакеты и, из-
мученный  дорогой,  ожидал,  что  его  станут
расспрашивать,  готовил в уме ответы,  подби-
рал убедительные слова.

«Войско, –  думал  он, –  рвётся  сражаться,
смелый прожект Петра Иваныча одолеет… Се-
бя не пожалею, всю правду докажу. Лишь бы
отечеству  польза, –  лишь  бы  оценили  сме-
лость  столь  честного  и  неподкупного  коман-
дира!..»

Белолицый,  важный  ростом  и  повадкой,
дежурный  генерал  Бехлешов  прочитал  при-
везённое письмо, остальные бумаги отложил
к  стороне,  пристально  вгляделся  в  посланно-
го,  сердито  потоптался  на  месте  и,  презри-
тельно фыркая, сказал:

– Новости твои, сударь, вовсе не важны… А
Пётр  Иваныч  хоть  и  почтенный  патриот,  по-
чтенный, –  но… да это  не  твоё дело… Война –
экие  смельчаки!  тут  о  перемирии,  а  они  о
войне!  Завтра,  сударь,  воскресенье…  а  впро-
чем, наведайся послезавтра…

Офицер вспыхнул. «Ах ты, кукла плюгавая,



пузырь! – хотел он сказать. – Ещё о патриотах
судит. Ну, да этот ещё не бог весть какая пти-
ца! Что скажут другие, вся коллегия?».

Он  вздохнул,  вышел,  постоял,  несколько
опешенный,  на  улице  и  велел  ямщику  ехать
на Васильевский остров.  На  сердце у  него  от-
легло.  Вид  знакомых,  когда-то  близких  мест
отрадно  повеял  на  него.  И  солнце  кстати  вы-
глянуло и так весело осветило улицы, дома и
душу путника.

Проезжая  мимо  шляхетного  кадетского
корпуса  (дом Меншикова,  теперь Павловское
военное училище),  он снял шляпу и перекре-
стился; здесь прошло его учение и отсюда, из
кадетов, два года назад он был послан в загра-
ничную армию. На углу одной из дальних ли-
ний и набережной Невы он завидел почерне-
лый забор и ветхую крышу домика,  с  давних
пор  принадлежавшего  вдове  лейб-кампанца
[6] Настасье Бавыкиной.

Сердце  путника  сжалось.  Сюда  по  празд-
ничным  дням,  бездомный,  круглый  сирота,
столько лет сряду хаживал он из корпуса в го-
сти.  Здесь  приветная  и  твёрдая  нравом,  без-
детная  и  сердобольная  старуха,  Настасья  Фи-



латовна,  прозванием  «царицына  сказочни-
ца», ласкала его и в нём, бедном кадете, нахо-
дила  утешение  в  своём  одиночестве  и  сирот-
стве. Дом её был в ту зиму, как знал из её пи-
сем офицер, продан за долги, и его хозяйка пе-
реехала куда-то на квартиру, не успев ему со-
общить нового  своего  адреса.  Офицер остано-
вился у знакомых ворот.

– Вам  кого? –  спросил  его  какой-то  меща-
нин, сидевший под навесом соседнего крыль-
ца.

Офицер назвал Бавыкину.
– Рухнул  древний,  крепкий  столб, –  сказал

мещанин, –  и  она,  властная,  сократилась:  из
домохозяйки  жилицей  стала…  Приходят,
знать, последние времена.

– Да куда ж она переехала? где живёт?
– У  звездочёта  какого-то,  учёного…  Уела

ныне  нас  всех  эта  анафема –  дороговизна…
Приступу  ни  к  чему  нетути,  хоть  ложись  да
помирай… На погорелых,  слышно, местах,  на
Мойке,  каменный  дом  чей-то  против  Съез-
жей,  а  Филатовна  во  дворе,  внизу,  в  деревян-
ном фатеру снимает – там вывеска портного…
Спроси звездочёта – всяк тебе там покажет…



Офицер  поехал  к  Синему  мосту,  а  оттуда
вправо,  берегом  Мойки,  и  остановился  про-
тив места, где теперь, у пешеходного мостика,
помещаются  здания  Почтамта.  Здесь  на  пу-
стынный  и  низменный,  без  набережной  и
ограды, берег Мойки выходил кирпичный, од-
ноэтажный, похожий на фабрику дом с высо-
кой трубой. На заборе была вывеска портного.
За  каменным  зданием,  в  глубине  двора,  вы-
сился  обветшалыми  стенами  другой  дом,  де-
ревянный,  в  два  яруса,  с  красною  голланд-
скою черепичною крышей.  Снизу  в  верхнюю
половину  этого  дома  вела  открытая,  с  пло-
щадкой,  лестница,  навесом  для  которой  слу-
жили  ветви  высокой,  в  несколько  обхватов
берёзы, росшей на дворе у крыльца и, без вся-
кого  сомнения,  видевшей  ещё  шведов  и  Пер-
вого Петра. Влево, за вторым домом, выгляды-
вал безлистый, обсыпанный снегом сад.

Смеркалось,  когда  голубая,  цвета  василь-
ков,  тогдашняя  общеармейская  шинель  пут-
ника  показалась  во  дворе,  где  теперь  жила
Бавыкина. Чуть не потеряв на крыльце истрё-
панной ветром,  с  трёх  углов  подвёрнутой по-
ярковой  шляпы,  офицер  с  тощим  чемоданом



под  мышкой  быстро  вошёл  в  нижние  сени.
Он сунул в  угол чемодан,  шагнул в  полуосве-
щённую  комнату  направо,  оттуда  в  какую-то
«боковушку» налево и,  растерявшись, остано-
вился у новой двери. За нею была опять пере-
городка. В щель этой двери пробивался свет.

«Верно, тут, – подумал гость, оглядываясь и
переводя дыхание, – вот удивится!»

– Настасья  Филатовна,  здравствуйте! –  ска-
зал он, постучавшись в дверь.

– Никакой  Настасьи  Филатовны  здесь
нетути-с! –  отозвался  недовольный  суровый
голос из-за перегородки. – Дессиянс-академии
[7] академик тут живёт… извините…

«Что  же  это  значит?» –  подумал  озадачен-
ный гость.

– Академии-дессиянс  академик  здесь,  Бог
мой! –  добавил  нетерпеливо  голос. –  А  к  жи-
лице благоволите из прихожей налево… но её
нет дома.

Офицер поблагодарил, хотел идти.
– Вы  же,  извините,  кто? –  послышалось  за

дверью. – Как сказать, коли возвратится?
– Заграничной  армии  курьер,  гене-

ральс-адъютант  прусского  губернатора  Пани-



на, – ответил офицер.
За  перегородкой  послышался  торопливый

шорох.  Дверь  отворилась.  На  её  пороге,  в  ха-
лате, показался высокого роста, лет за пятьде-
сят,  плечистый  и  плотный  человек  с  умным,
усталым,  в  красивых  морщинах,  лицом,  с
недоумевающими,  добрыми  глазами,  лысый
и  с  крупными  жилистыми  руками,  из  кото-
рых в одной была табакерка, в другой перо.

– Из армии? что вы сказали?.. из Пруссии?..
– Точно так-с… Нарвского пехотного полка

подпоручик, ордонанс Панина, курьером с бу-
магами.

– Знакомец моей жилицы?
– Так точно-с!
Кроткая,  ласковая  улыбка  осветила  стро-

гое лицо академика.
– Слышал  о  вас,  слышал…  Нежданный

гость –  тем  приятнее.  Она  и  не  подозревает.
Сколько  о  вас  гадано,  толковано.  Милости
прошу, зайдите пока ко мне…

– Какие же новости? Утешьте, сударь, пода-
рите, –  продолжал хозяин, –  бьём немцев?  Не
правда ли? Крошим ферфлюхтеров?..[8]

– Бить-то  били,  да  теперь отступаем и  ско-



ро,  надо  полагать,  вовсе  вернёмся.  О  переми-
рии заговорили.

– Что?..  отступаем?  перемирие?  Да  кто  ж
его предложил?

– С нашей, знать, было стороны.
Табакерка  и  перо  академика  полетели  на

стол.
– Как?  мы?  о  мире?  да  вы  шутите? –

вскрикнул  дебелый,  широкий  в  кости  акаде-
мик, дрожащими руками оправляя на плечах
потёртый серый китайчатый халат. –  Ах,  дер-
зость!  Ах,  наглость  и  стыд!  Батюшки!  После
стольких-то побед!.. Голубчик, молодой вы че-
ловек,  с  дороги  озябли…  устали…  садитесь…
Лизхен!  Лизавета  Андреевна!  Леночка!  Чаю,
самоварчик ему… умываться скорее…

– Bitte,  bitte,  gleich![9] –  отозвался  женский
голос из соседней комнаты.

– Извините, –  поклонился  офицер, –  ваша
жилица, Настасья Филатовна, мне старая бла-
годетельница…

– Знаю,  не  обидится…  Мы  с  ней  почасту
толкуем… архива всяких преданий!..

– Где ж она?
– К вечерне, должно, ушла. Переждите: вот,



пожалуйте  сюда,  в  комнату  моей  дочушки,
Леночки;  но  осторожней.  Тут  у  меня,  как  у
крота, переходов да всяких клеток. Каменный
дом под фабрику мною строен; а этот с садом
уцелел  от  пожара, –  в  старину  ещё,  другими
наложен.  Внизу  у  нас  жильцы  и  женино  хо-
зяйство; наверху ж мой рабочий кабинет, ин-
струменты,  электрические  батареи,  подзор-
ные трубы, реторты да колбы…

В  комнату,  куда  академик  ввёл  гостя,  вбе-
жала с полотенцем и со свечой улыбающаяся
девочка  лет  тринадцати,  тоненькая,  белоку-
рая,  в  локонах,  голубыми глазами и улыбкой
похожая на отца. За ней, с тазом и кувшином
воды,  повторяя  снова:  «Bitte,  bitte», –  вошла
ещё красивая, полная, в белом фартуке, чепце
и с засученными по локти рукавами жена хо-
зяина. Все они и самые комнаты, тёплые, уют-
ные, казались офицеру такими добрыми, лас-
ковыми.

– Вот вам, голубчик вы мой, мыло и вода! –
сказал академик, когда дамы ушли. – Делайте
свой  туалет  без  церемоний;  а  я –  простите  за
любопытство – ещё кое о чём вас расспрошу…
Так перемирие? Ах они, окаянные, слепцы…



– Панин  хочет  поправить  дело  и  прислал
рапорт: жалко, армия стремится к бою.

– И что ж? есть надежда поправить дело?
– Бог весть, как посудят; союзников нынче,

сказывают, у Пруссии немало и здесь.
– Рвань  поросячья!  Каины!  Черти  особые,

их же и крест российский не берёт! – шагая по
горенке,  сердито  вскрикнул  академик. –  Иро-
довы души! травка гнусная, фуфарка!..

Он  закашлялся  и,  поборая  волнение,  оста-
новился у стемневшего окна.

– Бес  шёл  сеять  на  болото  всякие  плевелы
и  дрянь, –  сказал  он,  не  оглядываясь, –  да  и
просыпал  нечаянно  это  зелье –  фуфарку;  ну,
из  него  и  родился  весь  немецкий  синклит:
сам старый лукавец Фриц, его генералы Гиль-
зен  и  Циттен,  а  с  ними  и  наши  доморослые
колбасники –  Бироны,  Тауберты,  Винцгеймы
и  вся  братия[10]…  И  их  ещё  не  ругать?
Вздор! –  обернулся  и  махнул  кулаком  акаде-
мик. – Я их ругаю за нелюбовь к кормящей их
России,  позорно,  в  глаза,  самою сугубою и их
же пакостною немецкою бранью. Говорю ж с
ними  в  конференции  не  иначе,  как  по-латы-
ни.  Не  выносит  их  бунтующая  против  такой



напасти и такого бесстыдства душа.
– Но  их  сила,  господин  академик! –  произ-

нёс офицер. – Не лучше ли иметь с ними вол-
чий зуб да лисий хвост?

– Один волчий зуб, без всякого хвоста! – бо-
лее и более раздражаясь, крикнул академик. –
Не церемонюсь я с несытыми в алчной злобе
проходимцами  и  потому  у  них  не  в  аванта-
же…  Таков,  сударь,  моей  натуры  чин  и
склад!..  Ах,  дерзость!  Ах,  нескончаемая  лю-
тость, поправшая всякий естества закон… Так
это  правда?  Успела  голубица  мира,  успел  Гу-
дович  доставить  масличную  ветку  в  Берлин
[11]?  Боже –  господи!  Ужли  ж  побеждённому
королю вверять судьбы российской исконной
политики? Да этого, друг мой, Россия с ордын-
ских баскаков не видывала…

– Жил я между немцами, – сказал офицер, –
извините, хоть и враги наши, а у них хорошо:
порядок, науки.

– Да  нас-то  они  ненавидят,  не  признают.
Бить бы тамошних до конца, здешние бы при-
смирели!.. Ни одобрения возрастанию родных
наук,  ни  чести  по  рангу,  ни  внимания  к  ка-
торжному,  в  здешнем крае,  учёному труду!  Я



мозаику,  сударь,  я  стеклянный завод  завёл,  а
они – конюхов да сапожников креатуры – жа-
лованье  мне  завалящими  книжками  из  ака-
демической  лавки  платили.  Я  открытия  де-
лал, оды писал, а с меня, когда я жил в казён-
ном  доме,  деньги  за  две  убогих  горенки  вы-
считывали.  Истомили  меня,  истерзали  кляу-
зами.  Поневоле  другой  стал  бы  пригинаться,
слабеть, как иные – не хочу их называть – Ла-
заря  знатным  барам  петь,  на  задних  лапках
за подачкой стоять… Да не буду стоять! не бу-
ду  подличать!..  Друзья  у  меня  не  по  знатно-
сти –  по  гению  и  по  усердству  наук…  И  душа
моя,  сударь,  плебейская,  поморская…  Воспи-
тал её в соловецких беломорских зыбях студё-
ный,  надполярный  океан…  Оттого-то  ветер
солёный,  морской  ходит  в  ней,  бушует  поча-
сту…

«Вот  человек,  открытая,  смелая  душа!» –
подумал  офицер,  с  горячим,  почтительным
сочувствием  глядя  на  матёрого  плебея-акаде-
мика, с распахнутою, могучею грудью, шагав-
шего перед ним в стареньком китайчатом ха-
лате.

– Ох,  извините, –  сказал  тот,  остановясь, –



вы привезли зело печальные,  волнующие ве-
сти;  не  удержишься.  А  поттому, –  вдруг  доба-
вил он,  понижая голос и как-то детски робко
оглядываясь на дверь, – если вы в сей момент,
как  военный  походный  человек,  готовы  и
расположены,  то  померекайте  тут  с  вашею
старою приятелькой, а через час, через два за
калиткой будет стоять договорённая мной го-
родовая  коляска…  Дома,  в  горницах,  беседо-
вать по душе тесновато… Я ж проболел и дав-
но  не  выезжал.  Так  мы  с  вами,  сударь,  коль
согласны, поедем в герберг[12] к Иберкампфу;
сыграем  на  бильярде,  разопьём  бутылочку  и
потолкуем обо всём на свободе…

– Не  по  рангу  мне,  господин  академик…
притом же дорога… мои финансы…

– Полно,  полно,  друг.  Давно  я,  говорю,  со-
блюдал лечебный дигет[13], ну, и пост; а сего-
дня вот кстати и жалованье из конференции
прислали…  Поедем;  там,  государь  мой,  устер-
сы  фленские,  анкерки[14]  токайские,  бургон-
ское  и  особый,  скажу  вам,  новоманерный
пунш…

Дверь распахнулась.
– Какой  пунш?  кто  пунш? –  вскинув  рука-



ми,  произнесла  на  пороге  полная,  седая,  но
ещё румяная и бодрая, в тёмной душегрее и в
такой  же  кичке[15],  с  калитой  и  ключами  у
пояса, шестидесятилетняя старуха. Это и была
свет-матушка,  древний,  властный  столб,  На-
стасья Филатовна. Она взглянула на офицера,
отступила.

– Вася,  ой,  да  стой  же…  что  это?..  Василёк,
голубчик ты мой! –  вскрикнула и повисла на
шее гостя старуха.

Смуглые, обветренные щёки офицера дрог-
нули.  Он  горячо  припал  к  Филатовне,  с  ра-
достными  слезами  безмолвно  обнимавшей
нежданного гостя.

– Ох,  милый,  вот  так  утешил, –  сказала
она, – одначе стой… Так и есть, не стыдно ли?
Не  село,  не  пало,  а  уж  и  за  компанство,  за
пунш…  Да  и  вы,  ваше  высокородие, –  хоть  и
хозяин  мой…  Стыдно!  Вот  я  супружнице  ва-
шей всё отлепортую…

– Долг  гостеприимства,  сударыня, –  отве-
тил, глядя на офицера, академик.

– Гостеприимства!  а  ты? –  ласково  обрати-
лась  к  гостю,  по  уходе  хозяина,  старуха. –  Ну-
ка, испиватель пуншей, кадет, рассмотрю, ка-



ков ты нынче стал.
Бавыкина обвела его свечой.
– Сердечный  мой,  радостный!  Едва  тебя

спознала!  Вот  она,  походная-то  доля,  как  воз-
мужал!  Ну,  ангел мой Васенька,  пойдём же в
мою конуру, – не своя теперь, чужая…

Они  прошли  в  сени,  за  которыми  Бавыки-
на снимала две комнаты.

– Вася!  соколик  мой! –  сказала,  припав
опять к гостю, старуха. – Повидала я тебя, а не
чаяла  более…  Не  такою  ты  оставил  вдову  су-
даря  Анисима  Поликарпыча…  Дуб  оголелый
нынче  я…  облетели  все  листочки,  ветром
ошарпало  их,  сдуло…  Не  в  этакой  узкости  и
тесноте  суждено  было  век  доживать.  Ах!  И
где-то, Вася, те счастливые да шумные старые
годы?..

Вдова Анисима Поликарпыча – кто не знал
общей  печальницы  и  утешницы? –  самой  го-
сударыне  Елисавете  Петровне  угодила,  бес-
сонные ночи ей грешным рабьим языком ко-
ротала. Сильно скучала иной раз ласковая ца-
рица, и хаживали её утешать из предместьев
да с  базаров бабы-цокотухи,  умелые,  бедовые
на  язык.  Хаживала  и  лейб-кампанша  Наста-



сья.  Сидит,  бывало,  её  величество  в  кофте  да
платочке  поверх  русых,  пудреных  волос  и
спрашивает гостью:

– Отчего ты, Филатовна, темна будто стано-
вишься?

– Старею,  матушка,  запустила  себя,  ласко-
вая; прежде пачкалась белилами, брови мара-
ла, румянилась… Ныне всё бросила…

– Румяниться не надо, – говорит царица, – а
брови марай… Ну,  сядь же,  соври про разбой-
ников или про какие иные дела.

– Казни,  всевластная,  невмочь;  вся  ду-
шенька во мне трепехчется…

– Отчего ж она у тебя трепехчется? – смеёт-
ся государыня.

– Как  иду  к  тебе,  милостивая,  будто  на  ис-
поведь, а вышла, точно у причастия была…

И  припадёт  Настасья  к  постели  царицы,
ножки,  юбочку  её  целует,  до  утра  ей  тарато-
рит.

– В чём счастье, Филатовна?
– В силе, матушка государыня, в знатности

да в деньгах. По деньгам и молебны служат.
– А горе в чём?
– Без денег, всемилостивая.



– Да ты, нешто, ведьма, жадна?
– Жадна,  ох,  жадна  и  всё,  пресветлая,  что

пожалуешь, возьму… Деньга – ох! – она ведь и
попа купит, и Бога обманет…

Весело царице.
– Вот, было в старые годы… – начнёт Фила-

товна и говорит про всё, что видела и слыша-
ла на свете, на долгом веку.

Фавориты  её  побаивались,  и  сам  канцлер
Бестужев  в  праздники  посылал  ей  подарки –
муки,  мёду,  пудовых  белуг  и  осетров.  И  хоть
недолго  Филатовна  пожила  за  вдовцом,  сер-
жантом  лейб-кампании,  зато  всласть,  в  пол-
ную волю. Анисим Поликарпыч нередко загу-
ливал и буянил,  но уважал Настю и тоже по-
баивался,  а  по смерти отказал ей дом на Ост-
рову  у  Невы.  Падчерицу  она  пристроила  за
повара  графа  Разумовского,  но  вскоре  её  схо-
ронила и осталась круглой сиротой.  Зато кто
её  не  знал?  Совет  ли дать,  навестить  ли в  го-
ре,  похлопотать ли за кого – её было дело.  Не
только  светские,  духовные  её  уважали…
Церкви Андрея поп взял её к себе кумой. Дом,
хозяйство  Филатовны  славились  в  околотке.
Сама она стряпала, окна и полы мыла, без оч-



ков  на  старости  лет  шила  бисером,  золотом,
копала огород и доила коров. И не раз сама го-
сударыня Елисавета Петровна лично удостаи-
вала её заездом к ней – малины тарелку отку-
шать,  прямо  с  кустов,  либо  выпить  из  холо-
дильни  стакан  свежего,  неснятого  молока.  И
деньги  водились  у  Филатовны.  Они-то  её  и
погубили.  Отдавала  она  их  тайком  богатень-
ким  господам  в  рост.  Но  попутал  бес.  Одна
знакомка  дала  совет.  Погналась  Бавыкина  за
большим барышом, ссудила немалый куш из-
вестному  гвардейскому  моту  и  всю  казну  по-
теряла.  Хотела  извернуться  молчком;  попла-
кала,  погоревала  и  заложила  свой  участок
банкиру  Фюреру,  но  не  выдержала  срочных
платежей,  дом  её  со  двором  были  проданы  в
начале той зимы с молотка.

Таков-то безлистый, оголелый на ветру дуб
стоял теперь перед залётным гостем.

– Ну,  да  что  тут,  садись,  соколик, –  сказала
Бавыкина офицеру.

Они сели.
– Не  те  времена,  Вася;  всё  ушло,  всё  улете-

ло,  как почила наша пресветлая благодетель-
ница…  Что  сберегла  добра,  рухлядишки,  всё



перевезла  сюда…  Остальное –  разобрали  лю-
ди.

– Ничего! даст Бог,  поправитесь; вот я при-
ехал – подумаем…

– Поздно, друг сердечный, поправляться да
думать.  Другим,  видно,  черёд  настал.  Вот,  к
грекене к одной в никанорши зовут, за хозяй-
ством  глядеть;  приходится  внаймы  на  старо-
сти  лет…  Всё  прахом  пошло…  А  я  мыслила  о
тебе, тебе сберегала… Ну да вой, не вой, на то
и  велика  рыба,  чтоб  мелких-то  живьём  гло-
тать… Поведай лучше о себе.

Офицер  вздохнул.  Речь  не  слушалась.  Два
года  разлуки  немало  унесли  молодых  ожида-
ний, веры в счастье, надежд.

– В  карты,  Вася,  по-былому,  извини,  игра-
ешь? –  спросила,  взглянув  на  него,  старуха. –
Да ты не сердись: дело говорю.

– Что вы, помилуйте, –  ответил гость, –  жа-
лованье  какое!  а  тут,  сами  знаете,  походы,
контужен был, – до того ли?.. притом…

Офицер  хотел  ещё  что-то  сказать;  слова
ускользали  с  языка.  По  лицу  прошло  облако.
Глаза  смотрели  рассеянно,  куда-то  далеко.  У
губ обозначилась сердитая, угрюмая складка.



Бавыкина покачала головой.
– Ужли и там не забыл? – спросила она.
– Вот пустяки, охота вам…
– Да  ты,  вьюн,  не  финти;  говори,  в  резонт

спрашиваю.
Офицер встал, оправил волосы. Точно отго-

няя  тяжёлую  мысль,  он  провёл  рукой  по  ли-
цу, подумал и снова молча присел к столу.

«Так,  так,  из-за  неё, –  мыслила  тем  време-
нем  старуха,  из-за  Поликсены  ты  и  приехал,
чуть  смог  вырваться  оттоль…  Знаю  тебя!  От
гордости  молчишь –  а  сам  бы  кинулся,  готов
просить:  голубушка,  родная,  здорова  ли  она,
жива ль?».

Офицер,  сгорбившись,  молчал.  Филатовна
не выдержала.

– Не закусишь ли с дороги? Молочка, сбит-
ню не согреть ли?

Гость отказался.
«Ну,  Бог  с  ним,  сердечным,  усталость,

знать, одолела».
Старуха  постлала  ему  постель  в  собствен-

ной  спальне,  дала  ему  огарок  свечи,  а  рас-
спрос о сердечных его делах отложила до дру-
гого раза: «всяк божий день не без завтрашне-



го».
Офицер разделся, достал из чемодана свят-

цы  и  образок,  поставил  его  в  углу  на  столе,
раскрыл  святцы,  рассеянным  взором  прочёл
несколько  страниц,  перевёл  глаза  к  тёмному
окну и долго молился, кладя земные поклоны
и прося у Бога нового терпения и новых сил.

«Родина,  дорогая  родина! –  мыслил  он. –
Вот  она  наконец,  и  я  опять  среди  неё…  Храм
Соломона!.. далеко, кажется, до него… На чём-
то  они  теперь  стоят,  чего  держатся?  Осветил
ли  их  хоть  малость  свет  истинной  жизни,
свет  разума  и  вышней  братской  любви?  Или
всё  тот  же  этот  край,  хмурый,  неприветный,
запустелый и веющий холодом?…»

– Что? лёг спать? – перегодя, спросил Бавы-
кину,  встретясь  с  нею  в  общих  сенях,  акаде-
мик.

– Спит, – нехотя ответила Филатовна, – ещё
бы! намаялся сердечный: столько сломя голо-
ву скакал. А вам, сударь, что до него?

– Да я так, новостей он привёз, и любопыт-
ство расспросить.

– Ну, только, уж извините, это завтра…
– А  как  бишь,  не  упомнил,  фамилия  этого



вашего гостя?
– Родом  малороссиянец,  и  имя  ему  Васи-

лий  Яковлевич  Мирович…  Сызмальства…  Да
что!  спокойной  ночи,  сударь…  Только  опять
же  советую,  хоть  вы  и  хозяин, –  не  держите
долго огня… Всё-то  у  вас  бумаги да книжки…
пожар  ещё,  упаси  господи,  не  напроворили
б…  и  то  вот  на  погорелом  дворище  построи-
лись…

«Ишь  козырь,  доброобычайная  старица,
как  распекает! –  улыбнулся  академик,  с  по-
тупленной  головой  вновь  пробираясь  в  свои
горницы. – Да оно и лучше! и здоровью легче.
Вот  печень  намедни  как  было  опять  разгуля-
лась! И дел, по правде, не оберёшься. Мозаику
кончать,  о метеорах писать… Баста!..  Скудель
тесная – существа предел!.. Прощай, былые го-
ды!.. Mens sana in corpore sano[16].

– Настасья  Филатовна,  кто,  скажите,  ваш
хозяин? –  спросил  Мирович  из  спальни,  уже
впотьмах. – Я и забыл осведомиться.

– И  этот  тоже!  да  что/с  вами  поделалось?..
точно сговорились! Пара он тебе, что ли? Кол-
лежский  советник –  почитай,  бригадир…
Спать пора! инда напугал.



П

Василий  Яковлевич  Мирович  крепко  за-
снул. Мир давно забытых картин охватил его.
Ему  грезились  давние,  детские  и  отроческие
годы, угрюмая Сибирь,  потом украинский ти-
хий  хутор,  старый  заповедный  лес  и  пчёлы,
бедность  и  горести  некогда  богатой  и  знат-
ной,  потом  гонимой  судьбою,  разорённой  и
обедневшей семьи.

II
ПРОШЛОЕ МИРОВИЧА

 
редок  Мировича  во  время  казни  гетмана
Остраницы[17]  был  в  Варшаве,  с  другими

пленными  казацкими  сотниками,  прибит
гвоздями  к  осмолённым  доскам  и  сожжён
медленным огнём.

Его прадед,  Иван Мирович,  переяславский
полковник,  был  бешеной  храбрости  человек.
Гетман Мазепа[18] выдал за него, вторым бра-
ком,  выписанную  из  Польши  свою  сестру,
Янелю.  Разгромив  татар  у  Перекопа  и  Очако-
ва, Иван Мирович возил в Москву пленников
и  пушки  и,  возвратясь  оттуда  с  щедрыми  по-
дарками, начал строить каменный переяслав-
ский Покровский собор,  но вскоре скончался.



Здесь,  по  его  заказу,  на  большом  запрестоль-
ном  образе,  весьма  схоже,  был  изображён
Пётр  I,  возле  него  гетман  Мазепа  и  духовен-
ство,  поодаль  придворные  дамы,  народ  и  ка-
зацкое войско, а над всеми, в облаках, покров
эллинской  Божьей  матери.  У  этой  ещё  не
оконченной церкви, по преданию, гетман Ма-
зепа, поскользнувшись, упал с конём.

– Не к добру, – сказал народ и вспомнил это
после Полтавского боя.

Сын  Ивана  от  первого  брака,  Фёдор  Миро-
вич,  был  генеральным  есаулом  Орлика[19].
Посланный  вельможным  дядей-гетманом  в
Польшу,  под  команду  Паткуля[20],  завзятый
рубака  Фёдор  Мирович  не  вынес  «муштры»
немца,  бившего  казаков  палками,  и  возвра-
тился с данным ему полком в Украину. Мазе-
па  отплатил  племяннику.  В  1706 г.  огромные
силы шведов осадили Мировича в Ляховичах.
Мазепа,  сославшись  на  половодье,  не  доста-
вил  ему  помощи.  Брошенный  своими,  тесни-
мый врагом, полковник Фёдор Мирович сдал-
ся  с  отрядом  и  был  увезён  в  цепях  в  Сток-
гольм.  Церковь  в  Переяславле,  заложенную
его  отцом,  достроила  впоследствии  его  жена,



племянница  гетмана  Самойловича  Пелагея
Захаровна,  урождённая  Голубина.  Освободив-
шись  из  плена,  Фёдор  Мирович  жил  некото-
рое время в Турции,  потом в Варшаве у  Виш-
невецкого,  где  и  умер.  За  сношения  Фёдора
Иваныча с угнетённой родиной Пётр I сослал
его жену и сыновей в Сибирь и отобрал в каз-
ну  имения  не  только  виноватого  перед  ним
Фёдора Мировича, но и ни в чём не повинной
его жены.

Юных  сыновей  Фёдора  Иваныча  государь
спустя  некоторое  время  помиловал.  Мирови-
чей отпустили из Сибири в Чернигов, к их дя-
де,  знаменитому  Павлу  Полуботку[21],  кото-
рый в 1723 году отвёз их в Петербург и поме-
стил,  для  прохождения  наук,  в  академиче-
скую  гимназию.  Здесь  они  были  недолго.  По-
луботок кончил жизнь в крепости, племянни-
ки  остались  без  средств  и  от  бедности  броси-
ли науку.  Старший из них,  Пётр,  получил ме-
сто  секретаря  при  дворе  великой  княжны
Елисаветы Петровны; младшего, Якова, взял к
себе  из  милости  польский  посланник,  граф
Потоцкий,  с  которым  тот  побывал  и  в  Поль-
ше.  Но было вскоре перехвачено письмо Пет-



ра Мировича в Варшаву к отцу, с копией ука-
за о Полуботке и с известием о притеснениях
малороссийского  народа.  Братьев  опять  аре-
стовали  и  перевезли  в  Москву,  потом  в  1732
году  снова  выслали,  под  видом  боярских  де-
тей,  в  Сибирь,  где Пётр Мирович дослужился
до места управителя заводской Исетской кон-
торы, а впоследствии даже был назначен вое-
водой Енисейской провинции.

Во  время  коронации  Елисаветы  в  Москве
бывший  ещё  недавно  певчий  цесаревны,
Алёшка,  теперь  же  всесильный  и  вельмож-
ный  граф  Алексей  Григорьевич  Разумовский,
напомнил  императрице  о  судьбе  своих  забы-
тых земляков, Мировичей. Государыня лично
в сенате, в 1742 году, объявила именной указ,
которым  обоим  братьям  Мировичам,  после
вторичной десятилетней ссылки в Сибирь, да-
ровалось  прощение  и  предоставлялось  слу-
жить,  где  они  захотят.  Они  пожелали  докон-
чить  век  на  покое,  на  родине,  куда,  после
некоторого  пребывания  в  Москве,  и  перееха-
ли.

Старая  «Мировичка»,  мать  Петра  и  Якова
Фёдорычей,  Пелагея Захаровна,  была отпуще-



на  из  Сибири  в  Малороссию  двумя  годами
позже  сыновей.  Тщетно  она  подавала  из
ссылки  и  из  Малороссии  прошения  царицам
Анне  и  Елисавете,  умоляя  их  о  возвращении
ей  если  не  мужниных,  то  хотя  бы  части  её
собственных  приданных  и  благоприобретён-
ных имений.  На все  её  прошения были полу-
чены  отказы.  Некогда  вельможная  пани  еса-
ульша,  родня  по  мужу  Полуботкам,  Мокиев-
ским, Забелло и Ломиковским и жена гетман-
ского племянника, Пелагея Захаровна умерла,
по  возвращении  на  родину,  в  бедности.  Бога-
тая и знатная, также ограбленная её родня не
туда смотрела, сыновья пособлять не могли, а
что получала она от немногих старых друзей,
употребляла  на  доделки  не  оконченного  свё-
кром и мужем собора.

Отставной  енисейский  воевода  Пётр  Фёдо-
рыч  Мирович  был  нрава  буйного,  заносчиво-
го и дикого. В Сибири он, между прочим, был
одно  время  под  следствием  за  то,  что  в  каче-
стве  управителя  Енисейской  провинции
явился в воеводскую канцелярию в халате и в
колпаке и там перед зерцалом обругал перво-
статейных  купцов  самыми  непотребными



словами.  Следователи,  впрочем,  его  оправда-
ли.  Возвратясь  из  Сибири  в  Москву,  а  потом
на  родину,  он  не  укротил  своего  нрава.  Бу-
дучи беден и горд и доживая век где-то в глу-
хом местечке, на небольшом пособии от како-
го-то  соседнего  магната,  он  никому  не  усту-
пал и умер от запоя, изрубив перед кончиной
полицейского  офицера  за  то,  что  тот  перед
ним не снял шляпы.

Брат  Петра,  Яков  Мирович,  был  нрава
кроткого  и  тихого,  притом  с  детства  слабый
здоровьем. Наука ему плохо далась. Петербур-
га,  где  он  некоторое  время  был  в  академиче-
ской гимназии, как и нахождения у Потоцко-
го,  он  почти  не  помнил.  Во  время  первой
ссылки,  в  Тобольске,  он  обучался  в  школе  у
некоего  «несчастливца»  Сильвестровича,  ко-
торый  хорошо  играл  на  скрипице,  но  по-рус-
ски почти не говорил. Женившись на небога-
той  купеческой  дочке  Акишевой,  во  время
пребывания  в  Москве,  Яков  Фёдорыч  при
жизни матери и  брата  кое-как  ещё содержал
семью.  По  смерти  же  их  он  впал  в  оконча-
тельную  нищету,  овдовел,  огрубел  и,  одичав
от бедности, уж мало чем отличался от любо-



го простолюдина-батрака: ходил в сермяге и в
дегтярных сапогах  и  нанимался  у  соседей-по-
мещиков то в ключники, то в объездные, тор-
говал  некоторое  время  водкой,  гонял  на  про-
дажу  гурты  скота,  а  состарившись  и  не  видя
себе ни в чём удачи и успеха, сел у хуторяни-
на –  кума  Данилы  Майстрюка  в  лесу  на  пасе-
ке, глядеть пчёл. Кум Данило держал от како-
го-то  графа  на  аренде  клочок  той  самой  зем-
ли, которая была отнята у отца Мировича.

– Тут  и  умру! –  сказал  себе  Яков  Фёдорыч,
сидя  у  старого  омшаника,  в  заповедной,  мед-
вяной  яворщине  кума. –  Сложу  здесь  кости!
Земля всё-таки наша…

– А  сын?  а  дочери? –  спрашивал  себя  ста-
рик.

У Якова Фёдорыча Мировича от рано умер-
шей и такой же, как он, плохой здоровьем же-
ны остались четверо детей: три дочери, Прас-
ковья,  Аграфена  и  Александра,  и  сын  Васи-
лий. Дочек разобрали по рукам добрые люди.
Мальчик подрастал при отце.

Зимой Вася  учился  на  хуторе  у  дьячка,  ле-
том помогал отцу у пчёл, носил ему в лес обе-
дать  и  ужинать,  плёл  корзинки,  строгал  ба-



бам  ложки  и  веретёна,  играл  на  дудке  и  тор-
бане[22]. Кто-то забросил в реку серого щенка;
Вася  с  плачем  кинулся,  чуть  не  утонул,  но
успел его спасти и вырастил.

Раз услыхал отец, как его десятилетний Ва-
силь в церкви поёт и читает Апостола и заду-
мался.

«Нет, ему жить не в лесу, не на селе! – ска-
зал себе Яков Фёдорыч. – Другим удаётся – по-
пытаюсь и я о нём! Всё же он дворянской кро-
ви… Предки знатные были и не под тыном ва-
лялись…  А  царица  Лизавета  Петровна  до
Украины  милостей  своих  ещё  не  замуровала
в стену»…

Думал  он  долго  и  решился  наконец  устро-
ить судьбу сына.

Это случилось восемь лет назад,  а  именно
в 1754 году.

Был жаркий летний день.
Из Малороссии в Петербург, на паре волов

и  на  простом  мужицком  возу,  приехал  пут-
ник –  высокий,  костлявый,  лет  за  пятьдесят.
Он был в долгополой чёрной свите и в серой
барашковой  шапке.  Сам  сед,  а  чёрные  глаза,
как  угли,  светились из-под  насупленных бро-



вей. На возу у него сидел мальчик, лет трина-
дцати  с  небольшим.  У  воза  шла  серая  лохма-
тая  собака.  Ехали  они  просёлками,  продо-
вольствовали волов на подножном корму, са-
ми питались сухарями. Отправились из дому
в середине апреля, прибыли в Петербург в на-
чале  июня.  В  дороге,  следовательно,  находи-
лись  почти  два  месяца.  То  были  Яков  Фёдо-
рыч Мирович и его сын Василий.

Остановились они на отдых на обширном,
поросшем  густою  зелёною  травой  Адмирал-
тейском  лугу  (нынешняя  Исаакиевская  пло-
щадь  с  новым  садом).  Выпрягли  волов,  умы-
лись  в  Неве,  Богу  помолились  и  закусили.
Мальчик,  болтая  босыми  ногами  в  реке,  при-
метил  под  бастионами  крепости  (на  месте
нынешнего Адмиралтейского бульвара) стадо
пасшихся на траве придворных коров и подо-
гнал  к  ним  своих  круторогих.  Старик  вынул
из-за  пазухи бумагу,  долго  думал над  ней,  су-
нул её  опять  на  место  и,  с  кнутом в  руке,  по-
шёл кого-то отыскивать по Невской першпек-
тиве.

Мальчик  тем  временем  вышел  с  собакой
на  площадь  и  стал  разглядывать  город.  Всё



его  занимало:  красота  и  обширность  зданий,
пушки на бастионах, шум уличной езды и су-
ета рабочих, с  криками и песнями выгружав-
ших в то время с канала, у нынешней развод-
ной дворцовой площадки, последний камень,
кирпич,  громадные  брёвна  и  доски  для  по-
стройки  тогда  заложенного  Растреллием  ны-
нешнего  Зимнего  дворца.  Залюбовался  маль-
чик  и  золотыми,  ярко  горевшими  на  солнце
шпилями Адмиралтейства, Петропавловского
собора  и  прежней  Исаакиевской  церкви,  сто-
явшей  близ  того  места,  где  теперь  памятник
Петру. Обернулся мальчик назад; перед ним в
бесконечную даль тянулась, вся в яркой зеле-
ни  густых,  в  четыре  ряда,  высоких  лип,  Нев-
ская  першпектива.  А  по  ней  шли  нарядные
господа,  скакали  верхом  военные,  мчались
цугом раззолоченные кареты.

Яков Фёдорыч со словами: «А будьте ласко-
вы,  скажите,  где  тут?» –  снимал  шапку  чуть
не перед каждым прохожим. Все дивились на
него,  на его речь,  одежду и на почернелое от
зноя,  с  седыми  усами,  лицо.  Прохожие  пожи-
мали плечами и шли далее. Горожанам было
не до него; да украинца редко кто и понимал.



Понял  и  выслушал  Якова  Фёдорыча  слу-
чайно встреченный им у тогдашнего деревян-
ного Аничкова моста некий важный и с виду
гордый  человек.  С  двойным  подбородком  и
объёмистым  животом,  этот  господин,  отдува-
ясь и еле передвигая ноги, шёл в вощанковой
зелёной  шляпе,  в  голубом  камзоле  и  в  крас-
ных башмаках.

День  был  душный.  Незнакомец,  несмотря
на  свой  наряд,  нёс  с  живейного  рынка,  быв-
шего  за  мостом,  на  Литейной,  в  одной  руке –
пук  зелени,  а  в  другой –  пару  перевёрнутых
вверх ногами живых каплунов. Мирович с по-
клонами  передал  и  ему,  в  чём  дело.  Пузан
оказался его земляком.

– Так тебе, землячок, графа Разумовского? –
сказал он поморщившись и крякнув.

– Его  ж,  его  ж… Розума нашего и кормиль-
ца!..

– Квартирует он в самом царском дворце, а
с месяц, за переделками там, вот где прожива-
ет! –  гордо  ткнул  пучком  зелени  важный  гос-
подин,  указывая  через  поросший  травой  бе-
рег Фонтанки на жестяные куполы Аничкова
дворца. – То будет его хижка… царица ему по-



даровала… Что, хорошо?
– Фить-фить! –  засвистал  удивлённо  ста-

рый  Мирович. –  А  вы  ж,  ваше  сиятельство,
чем будете? и как вас титуловать?

– Кофи-шёнком у графа! – ещё важнее пых-
нул сквозь зубы толстяк. – И я тебе, землячок,
подозволь, так и быть, в чём нужно, помогу…

– Как  же  это  кофи-шёнк?  в  каком  будет
ранге?

– А  то  же,  почитай,  что  гофдиннер[23], –
пускал  пыли  в  глаза  толстяк, –  мало  чем
меньше  тафельдекера[24],  а  то  и  больше  то-
го…

Мирович снял шапку и уж её не надевал.
Земляк  привёл  его  к  Аничкову  саду,  зани-

мавшему в то время всё место, где теперь пло-
щадь  с  Александрийским  театром,  памятни-
ком  Екатерине  и  Публичной  библиотекой.
Они  обогнули  этот  сад  со  стороны  Гостиного
двора  и  от  заводей  Фонтанки  и  Чернышов-
ских прудов, бывших на месте нынешних ми-
нистерств народного просвещения и внутрен-
них  дел,  подошли  к  небольшой  садовой  ка-
литке. Вожатый, на расставанье, дал Мирови-
чу несколько наставлений и обещал, если по-



надобится, пристроить его на квартире.
– Вот,  малый,  крыльцо, –  указал  он  в  ка-

литку  на  один  из  летних  павильонов  двор-
ца, –  ступай  прямо  туда…  Из  прихожей  будет
тебе,  братец,  светличка – в ней граф завёл те-
перь  принимать  просителей…  Там,  коли  не
опоздал сегодня, и дожидайся…

Мирович  тенистыми,  пахучими  аллеями
прошёл  к  указанному  павильону,  заглянул  в
прихожую – ни души; заглянул в приёмную –
тоже  никого;  постоял  у  порога,  раза  два  каш-
лянул и, как был, в чёрной свите и смазанных
дёгтем  сапогах,  поджав  ноги,  присел  на  голу-
бую,  штофную,  с  золотыми точёными ножка-
ми софу.

Долго он дожидался. Никто не приходил и
не  подавал  голоса.  Приём,  очевидно,  кончил-
ся. Но, раз попав так легко к высокому графу,
о  котором он,  как  о  благодетеле  своей семьи,
столько  наслышался  и  про  которого  такая
слава и такой говор стояли на родине, – Миро-
вич решился во что бы то ни стало ждать.

«А как выгонят?..  Ну,  дворянина,  пожалуй,
и не посмеют…»

В комнате было ещё жарче, чем на дворе.



Мухи то и дело садились на потное, оброс-
шее  за  дорогу  лицо  украинца.  Мирович  то
дремал  от  усталости,  то,  с  досадой  и  бранью
отмахиваясь  от  мух,  ловил  их  на  лету  и  да-
вил.  Одна  особенно  назойливо  и  долго  при-
ставала к нему.  Он её согнал с шеи – она уку-
сила  его  за  щёку  и  пересела  ему  на  колено.
Стиснув зубы, он прицелился на неё, хлопнул
по  ноге,  но  промахнулся:  муха  увильнула,
посновала  по  комнате  и  опустилась  на  боль-
шую  японскую  вазу.  Задремал  в  тишине  Ми-
рович. Солнечные лучи, врываясь сквозь вет-
ви  тихо  трепетавших  лип,  яркими,  извили-
стыми просветами играли по паркету, бронзе
и зеркалам. Муха опять села на щёку Мирови-
ча,  жужжа  и  путаясь  в  усах,  укусила  его  и
вновь улетела на вазу.

– А,  каторжная! –  проворчал  Мирович. –
Постой же! шкода! теперь не уйдёшь!

Он  встал  и  тихо,  на  цыпочках,  начал  под-
крадываться к обидчице; изловчился, размах-
нулся,  но  муха  снова  мимо,  а  ваза  с  громом
рухнула с поставца и разлетелась вдребезги.

Резная  лаковая  дверка  отворилась  в  углу
комнаты. За нею показалась пола бархатного



вишнёвого халата,  звезда на лацкане и румя-
ное,  удивлённое,  а  вместе  смеющееся  лицо:
густые  чёрные  брови,  карие,  с  поволокой  и
краснинкой,  глаза  и  вздрагивавшие  от  позы-
вов  к  смеху  крупные  и  влажные,  добрые  гу-
бы…

– А  що,  земляче,  пиймав? –  раздался  голос
пышущего  здоровьем,  сорокалетнего  вельмо-
жи, узнавшего в госте земляка.

Яков  Фёдорыч  упал  перед  ним  на  колени.
Граф  Алексей  Григорьевич  Разумовский  ми-
лостиво  ободрил  растерявшегося  просителя,
ласково  ввёл  его  в  свой  кабинет,  усадил  в
кресло  и  стал  расспрашивать,  кто  он  и  как
сюда попал.

– Знаю,  знаю,  сердце…  Но  неужто  на  во-
лах? –  спросил,  удивлённо  подняв  брови,  Раз-
умовский. –  Не  шутишь?  Так-таки,  голубе  си-
зый, на воликах, да ещё, может, и на серых?..

– На  сирых,  ваша  графская  светлость,  на
сирых…

– И погоныча, хлопчика, верно, взял?
– Сына… подросточка…
– Давай же его, голубоньку, сюда, может, и

песни играет? где он?



– На  лугу,  у  нового  дворца,  скотину с  соба-
кою пасёт.

– Как? где?..
Мирович объяснил. Граф окончательно по-

катился со смеху…
– Вот  так  придумал! –  бархатным  певучим

горлом выводил Разумовский. – Кто ж тебя ко
мне направил?

Мирович  рассказал  о  своей  встрече  с  ко-
фи-шёнком  графа,  который  и  на  квартире,  у
тёщи своей, обещал его пристроить.

– Какой  кофи-шёнк?  и  что  ты,  диду,  горо-
дишь? –  опять  зашевелил  поднятыми  бровя-
ми граф. – Земляк? И толстый? А!.. Так вот оно
кто…  Юрченко  Абрашка!  Ну,  назвался  же,  со-
бачий  сын,  каким  титулом…  А  он  у  меня  за
подручного  в  поварне  на  людской…  Ко-
фи-шёнком  же,  друже,  у  меня  француз  Бри-
ошь, и такая, скажу тебе, шельма искусная да
гордая, что Абрашку ещё за вихры отдубасит,
как  узнает  о  его  самозванстве…  Так,  так,  он
самый и есть! И у его тёщи, Бавыкинши, свой
дом на Острову… И отлично…

Разумовский позвонил.
– Езжай же ты, сердце, к ней, – сказал он, –



а  завтра  в  эту  же  пору –  или  нет,  постой, –
лучше  к  вечеру, –  будь  ты  опять  у  меня,  да
непременно с сыном и на волах… Тогда и о де-
ле твоём потолкуем. А теперь некогда – еду во
дворец.

За  стеной  послышалась  суета.  Поспешно
вошёл разодетый в  золотую ливрею слуга,  за
ним – другой.

– Торох,  торох,  посыпался горох!..  Эка,  пен-
тюхи… Вы спите там, –  сказал Разумовский, –
а тут, чтоб чёрт так и эдак побил вашего бать-
ка,  добрый человек дожидается… Позвать по-
вара Абрашку.

Вошёл  Абрам.  Мирович  глазам  своим  не
верил:  куда  делась  важность  мнимого  ко-
фи-шёнка – и живот осунулся, и куда-то в кам-
зол  спрятался  двойной,  вспотевший  подборо-
док.

– Не пьян сегодня? – спросил, строго хмуря
брови, граф. – Ну и отлично! редко с вами, ар-
хибестии,  бывает… Так вот  же что… Бери ты,
Абрашка, вот сего сизого голубя к своей тёще
на постой, да береги его, слышишь, пуще гла-
зу…  Угости  там,  успокой  и  покажи  ему  и  его
хлопцу столицу… А это ему пока на расход.



Граф бросил повару кошелёк.
На другой день государыня Елисавета Пет-

ровна пила у графа, в Аничковом саду, вечер-
ний чай. Прибыла она из Летнего дворца, где
теперь  Инженерный  замок,  на  катере  с  греб-
цами  и  с  роговою  музыкою.  Катер  въехал  из
Фонтанки прямо в пруд,  бывший тогда среди
Аничкова двора.

Государыне  в  саду  графом  были  представ-
лены Яков Фёдорыч и его сын Василий. Маль-
чик играл императрице на торбане, пел «Гор-
лицу»,  «Гриця»,  плясал  «трепака»  и  деклами-
ровал хвалебный, в честь царицы сложенный
в  то  время  киевскими  бурсаками,  кант.  Госу-
дарыня  прослезилась.  Но  спустя  недели  три,
когда  ей  от  сената  доставили  справку  о  том,
за что её покойный родитель отобрал в казну
имения  Мировичей,  она  не  нашла  возмож-
ным исполнить просьбу Якова Фёдорыча.

– Чудасия,  мосыпане,  да  и  полно! –  вос-
кликнул,  топорща  брови,  не  успевший  в  сво-
ей протекции Разумовский. – Не всё, братику,
по-нашему! – пивень каже куд-кудак, а куроч-
ка –  не так!  Но дело твоё,  не унывай,  ещё вы-
горит…  Докажи,  чуешь,  что  в  отобранных  у



вас  поместьях  были  родовые,  собственные
маетности твоей матери. А без того – чтоб им
болячка! –  не  можно…  убей  Бог,  не  можно…
Посуди…  сенат  в  твою  пользу  не  доложит…
Сказано:  москали!  лыком  вязано,  в  лыках  хо-
дит, под лыком спит… Видишь, сердце, какие
у них прицепки да щупы – на три аршина, со-
баки,  под  землёй  щупают.  Нельзя…  финан-
ции, казённый интерес!..

Слёзы прошибли Мировича. Он не ожидал
отказа и неуспеха, когда добился свидания не
только  с  графом,  но  и  с  царицей,  подбирал,
что бы ещё сказать, и не находил слов.

– А о хлопчике твоём, о сыне и не думай! –
сказал  тронутый  его  горем  граф. –  Государы-
ня,  до  его  великовозрастия,  возьмёт  его  под
свою  опеку  и  милость.  И  такой-сякой  я  буду,
слышишь,  коли  вру!  Наплюй  тогда  в  глаза…
Завтра же велит его записать в кадеты, в шля-
хетный здешний корпус, – бо он у тебя, брати-
ку, всё-таки дворянин, нельзя! э! того нельзя!..
Да ещё вон какой до чёрта письменный… сти-
хи важно дует – и дискант преизрядный… Без
камертона, сразу верхние ноты, собачий сын,
берёт… «Горлицу», «Не ходи, Грицю» как отче-



крыжил!.. Херувимскую московскую тоже вон
знатно  спел,  без  ошибок;  да  полагаю,  и  по
придворному, концертному, скоро насобачит-
ся..! А волов своего кума, сердце, знаешь, луч-
ше оставь  тут –  продай их  хоть  и  мне… Слав-
ные  волы!  и  жалко  их,  диду,  опять  гнать  бес
его знает и куда… Я бы,  слышишь,  послал их
да дачу тут свою, в Гостилицы… У меня, серд-
це,  там  дворец;  а  какие  луга!  Нехай  бы  ходи-
ли,  шановались[25]  да  радовались  по  паше…
Гей,  гей,  родина,  хуторы  наши,  раздолье…
Эхма!  А  впрочем,  как  знаешь.  Брат  Кирило  в
Батурин новоманерную мебель посылает себе
на  днях  в  гетманский  дворец…  Так  и  ты  бы,
может, поехал с его хлопцами…

Яков  Фёдорыч  поблагодарил,  но,  пристро-
ив сына в корпус, поехал с лохматым Серком
домой на волах.
 

По  возвращении  на  родину  старик  протя-
нул недолго: простудился осенью на пасеке и
умер.  Об  этом написали молодому Мировичу
сёстры,  жившие  по  людям  в  Москве.  Зять  Ба-
выкиной,  Юрченко,  потеряв  от  преждевре-
менных родов жену, запил с горя на графской



кухне и также в том году скончался.
Настасья  Филатовна,  на  своём  сиротстве,

незаметно и крепко привязалась к Васе Миро-
вичу;  брала  неуклюжего  и  на  первых  порах
медведеобразного,  а  потом  резвого  и  шустро-
го,  миловидного  кадетика  к  себе  по  праздни-
кам,  ласкала его,  журила и нянчила,  как род-
ного.  Из  кадетика вышел вскоре кадет,  из  то-
щего  заморыша-мальчонки –  рослый  и  пол-
ный  здоровья  юноша,  который  не  знал,  куда
деть  вытянувшиеся  руки  и  ноги;  не  по  дням,
а,  казалось,  по  часам,  так  и  выпирало  его  из
казённого узкого кафтанишки.

– И  куда  ты  это,  Васенька,  лезешь  в  гору,
так  растёшь? –  говорила  старуха. –  Ин  скоро,
уж,  пожалуй,  и  рукой  не  досягну  до  твоего
вихра!

Сперва Вася лазил во дворе у Настасьи Фи-
латовны  по  крышам,  по  яблоням  и  берёзам,
гонял  голубей,  в  свайку  да  в  бабки  играл  с
уличными  мальчишками.  Ссадины  не  сходи-
ли у Васи с носа, синяки с висков. Филатовна
то и дело чинила его камзольчики и штаниш-
ки,  штопала  ему  чулки.  Но  вот  Вася  оконча-
тельно вытянулся и остепенился. Сухощавый,



скулистый,  плечистый,  будто  увалень,  а  в
чёрных  глазёнках  так  и  бегают  огоньки.
Ландшафты  рисует  красками  и  миниатюрой,
хитрые  виньеты  к  нотам  Разумовскому  чер-
тит и ему носит. Ходит с книжкой по саду Ба-
выкиной,  вслух  читает  какие-то  стихи:  гово-
рит,  что  твердит  роль  для  кадетского  театра.
Зелёный  ученический  кафтан  на  нём  чист,
русая коса в завитках и припомажена, шляпа
на три угла, как с иголочки, белые манжеты и
чулки  отнюдь  не  примараны.  Ему  исполни-
лось восемнадцать лет. В корпусе он был уже
шестой год.

– Кто  же  вас  там  ахтёрству  этому  обуча-
ет? – спрашивала его Филатовна.

– Сам  Александр  Петрович,  сам  господин
Сумароков![26] –  отвечал  Вася  Мирович. –  И
мы играли намедни,  на домашнем нашем те-
атре,  его  комедию  «Чудовищи»,  а  вскорости
при дворе, в собственных внутренних апарта-
ментах  государыни,  будем  играть  его  же  тра-
жеди «Гамлета»… Ах! какие стихи, какие!
  

…Люблю Офелию, но сердце благо-
родно 



Быть должно праведно, хоть
пленно, хоть свободно…  

 
 

Сердце  кадета  Мировича  на  самом  деле
вскоре было пленно.  Он нашёл свою Офелию
и  сразу  влюбился  в  неё  страстно,  без  ума,  о
чём признался  товарищу,  уроженцу Харьков-
ского наместничества.

Случилось это в 1759 году, незадолго до вы-
пуска старшего курса из корпуса.  В Петербур-
ге  и  в  окрестных  дачах  вельмож,  по  случаю
приезда  принца  Карла  Саксонского,  шли
непрерывные празднества и торжества – с ка-
челями,  каруселями,  катаньем  с  гор,  рыбны-
ми ловлями, стрельбой в цель и театрами.

В  Гостилицах,  на  даче  Разумовского,  дава-
ли переведённую с французского пьесу:  «Пас-
тух  и  прегордая  пастушка».  Кадет  старшего
курса  Мирович,  кончивший  геометрию  и
фортификацию  с  атакой  и  изучавший  в  том
году  у  корпусного  учёного  адъюнкта  Флюга
гражданскую  юриспруденцию,  натуральное
право и немецкий штиль, играл роль пастуха.
Роль пастушки исполняла одна из  хорошень-



ких  и  весёлых  камер-медхен[27]  императри-
цы  Елисаветы,  Поликсена  Ивановна  Пчёлки-
на, –  не  помнящий  родства  подкидыш.  Свою
фамилию  она  получила  вследствие  того,  что
государыня,  встретив  в  коридорах  дворца
кудрявую, с серыми глазками, с золотистыми
волосами, девочку, остановилась и сказала:

– Вот распевает, жужжит, точно пчёлка…
С той поры она и осталась Пчёлкиной.
Влюблённый  в  неприступную  и  гордую

пастушку  на  сцене  пастух-Мирович  поймал
её  врасплох  за  кулисами,  обнял  за  талию  и,
страстно припадая к её розовым, с ямочками,
набелённым  и  облепленным  мушками  ще-
кам, нежно прошептал из своей роли:
  

Когда ж бедняжку пастуха — 
Когда полюбишь ты, пастушка?..  

 
Пчёлкина  вырвалась  от  него,  оправила

смятые блонды и ленты и, сделав вздыхателю
реверанс,  с  насмешливой  важностью  ответи-
ла также стихами разыгранной пасторали:
  



Когда ты будешь богачом, 
Вельможей, а не пастухом, — 
Чтоб не в убогой жить нам хате, 
А в раззолоченной палате…  

 
Тень всякого спокойствия с той поры поки-

нула влюблённого кадета. Гражданская юрис-
пруденция,  немецкий  штиль  и  натуральное
право  Флюга  были  заброшены.  Их  заменили
бессонные ночи, вздохи, писание страстных и
нежных  мадригалов,  а  в  промежутках,  с  го-
ря, –  попойки  с  городскими  кутилами  и  кар-
ты.

– Хохлёнок сдурел! – говорили товарищи.
И  точно:  Мирович  стал  раздражителен,

мрачен,  ушёл в  глубь  себя.  Бавыкина собира-
лась не раз вызвать на голову завертевшегося
своего  любимца  громы  и  молнии  со  стороны
Разумовского.  Но  всесильный  граф  давно  за-
был и думать о юноше, который когда-то пел
кант и плясал «журавля» в его саду, хотя при
встречах с ним обыкновенно шутил:

– Виньеты славно чертишь, и херувимов, и
гербы… А постой, одначе, постой! Хочешь, ку-
коночка,  вареников?  И  когда  на  волах  до  до-



му?
Днём,  повидав  украдкой  Пчёлкину,  Миро-

вич  вписывал  в  свой  дневник  стансы  к  ми-
лой.
  

Лишён любовных разговоров, 
Я вижу тень твою с собой… 
И, ах! твоих не зрю хоть взоров, 
Но мысль всегда, везде с тобой…  

 
Вечером в корпусном дортуаре или в душ-

ном  служительском  чулане  он  резался  с  бо-
гатыми  из  товарищей  в  ля-муш  и  в  фараон.
Жажда выиграть, разбогатеть тянула его к се-
бе,  и он,  к собственному удивлению, выигры-
вал.  Сперва  серебро,  а  потом  и  золото  заве-
лись  у  кадета.  Нередко  полные  карманы  руб-
лёвиков таскал он к Настасье Филатовне.

– Откуда  берёшь,  пострел? –  допрашивала
она.

– Спрячьте, голубушка, спрячьте бережнее,
а  то  опять  спущу! –  отвечал  он. –  Это  для  По-
леньки! Всё ей… Как выйду в офицеры, посва-
таюсь и женюсь…

Молва о счастливой игре Мировича дошла



и до начальника корпуса, богатого и знатного
князя Юсупова.  Строгий распорядитель и лю-
бимец вверенных ему питомцев, он тоже был
страстный игрок.

– А играешь ли в рокамболь? – спросил его
однажды князь.

Мирович  в  это  время  готовился  к  оконча-
нию экзаменов.

– Во что утодно-с…
– И в вист-руаяль?
– И в вист…
– Почём робер?
– Хоть по десять рублёв.
– Вот как! А в пикет знаешь?
– Знаю.
– Ну,  приходи  ко  мне:  завтра  Сретенье,

праздник, – сыграем во что-нибудь…
Мирович  за  два  дня  перед  тем  виделся  с

Поликсеной у знакомой Настасьи Филатовны,
у  поручицы  Птицыной,  и  всё  время  после
встречи с обожаемой, неприступной красави-
цей был как в чаду. Он усердно помолился об
успешной игре,  даже обещал поставить  свеч-
ку у Исаакия, если выиграет, и, вопреки сове-
там товарища-харьковца, пошёл на квартиру



к Юсупову.
– Ну, сядем в бириби, – сказал вельможный

начальник,  кладя  карты  на  стол. –  Огурчики,
огурцы,  пошли  в  дело  молодцы!..  так  ли?  ну-
ка, сивая, пойдём в поход!.. деньги есть?

Кадет  показал  дукаты.  Юсупов  поставил
возле себя ларец. Они стали играть.

«Мать  пресвятая,  владычица  Казанская,
помоги! –  думал  Мирович. –  Что,  если  выиг-
раю у него не то что сотню, полтысячи, тыся-
чу рублёв?.. Он богач, в игре, слышно, зарыва-
ется,  неотходчив…  Тогда…  о!  тогда  Поленька
моя…»

И он действительно стал выигрывать.
Когда стемнело и подали свечи,  серебро,  а

потом  и  золото  из  ларца  Юсупова  наполови-
ну  перешли  в  шляпу  кадета.  Руки  князя  дро-
жали,  брови  удивлённо  шевелились,  старче-
ское,  апоплексически  красное  лицо  покры-
лось  белыми  пятнами.  Он  не  переставал  сы-
пать любимыми поговорками.

– И  начала  она  сомневатися!..  и  начала! –
возглашал  он,  судорожно  хлопая  картой  по
карте. – Ура, сивая, не отставай!..  окунулся по
уши, валяй и по маковку туда ж…



Ларец Юсупова опустел.
– Эй, вина! венгерского! выпьем, брат! – за-

бывшись,  крикнул  начальник. –  Что-то  душ-
но…

– Не  пью-с! –  пролепетал  бледный,  взвол-
нованный успехом Мирович.

– Вздор, приложимся! у меня, брат, старое…
Подали  бутылки  и  рюмки.  Князь  выпил,

налил  и  партнёру,  выпил  и  ещё;  труня  над
своей  неудачей,  распахнул  окно  в  оранже-
рею, а дверь запер на ключ, достал из пузато-
го,  выложенного  бронзой  бюро  горсть  корал-
лов  и  несколько  ювелирных  вещиц  и  начал
удваивать ставки.

– А  вы,  Сашки-канашки  мои,  куда  дели
подтяжки  мои? –  шутил  он,  щёлкая  картами
по столу.

К полночи Юсупов выбился из сил и отки-
нулся  на  спинку  кресла.  Всё  вынутое  было
вновь  проиграно.  Глаза  князя  лихорадочно
сверкали, на углах губ проступила пена.

– Ты маг, кудесник! – прохрипел он, в охме-
лении глядя на кадета и срывая с горла обши-
тый  пуан-дешпанами  платок. –  Не  вывезла,
сивая,  усомнилася!..  отстала?..  уходи  теперь,



братец,  как  есть,  будто  не  играл…  Иначе, –
прибавил  вдруг  Юсупов, –  я  тебя  за  карточ-
ную игру под суд…

Мирович помертвел.
– Ваше  сиятельство,  князь!  Вы  шутите? –

проговорил он, заикаясь.
– Не шучу, не шучу… Иди подобру-поздоро-

ву… Не то я тебя, каналья, выпровожу… нечи-
сто, знать, играешь…

– Как  смеете! –  вскрикнул,  вскакивая,  Ми-
рович. –  Вы  забылись…  Такие  слова  природ-
ному дворянину… Мои предки не меньше ва-
ших вельможами были…

На Мировиче не стало лица. Руки и подбо-
родок его дрожали.  Он,  как пьяный,  шатался,
стоя  через  стол  в  угрожающем  положении
против князя. Глаза его застилало пеленой.

– Вон,  молокосос,  вон! –  закричал  Юсупов,
также  поднимаясь  с  кресла  и  толстыми  пры-
гающими  пальцами  загребая  снова  в  ларец
лежавшие  на  столе  деньги,  кораллы  и  юве-
лирные  вещицы. –  Я  тебя,  сударь,  только  пы-
тал!.. Аль не догадался? Вижу ноне, какова ты
птица… Юсупова, брат, князя не проведёшь…

Свет  окончательно  померк  в  глазах  Миро-



вича.
Он  опрокинул  стол  с  картами  и  с  вином,

рванулся к князю, выбил у него ларец и ухва-
тил  его  за  руки.  Борьба  между  сильным,  туч-
ным стариком и ловким дерзким юношей на-
чалась  отчаянная.  Огромный  парик  князя
слетел под софу, часы были обронены в схват-
ке и растоптаны под ногами, рубаха и манже-
ты  изорваны  в  клочки.  Сильно  досталось  и
кадету.  С  отхваченным  лацканом  кафтана,
лопнувшим  по  швам  камзолом  и  с  развитой
косой он в рукопашном бою нечаянно дал вы-
скользнуть  сопевшему  в  его  объятиях  князю,
получил от него меткий удар чем-то тяжёлым
в голову,  но изловчился,  опять поймал его за
камином в углу и с  криком:  «Молись!  теперь
тебе, изверг, капут!» – тонкими пальцами изо
всех сил ухватил его за жирное горло.

Мирович  задушил  бы  князя  Юсупова,  но
из  прихожей  к  кабинету,  на  возгласы  их  и
возню, сбежались слуги.

В  двери стали стучать.  Мирович опомнил-
ся, выпустил князя. Юсупов, задыхаясь, молча
указал  ему  окно  в  теплицу,  оттуда  был  осо-
бый  выход  в  сад.  Тот  медлил.  Князь,  злобно



хрипя  и  потирая  горло,  отвесил  ему  низкий
поклон. Мирович схватил шляпу и выскочил.

Юсупов  пришёл  в  себя.  Не  отворяя  двери,
он  крикнул,  что  никого  не  звал  и  чтоб  его
оставили  в  покое,  привёл  в  порядок  свою
одежду,  мебель  и  вещи  и  закрыл  окно.  Опу-
стив гардины,  он выпил целый графин воды,
крестясь  и  охая,  прошёлся  несколько  раз  по
комнате и сел писать к фавориту государыни,
Ивану Иванычу Шувалову, длинное письмо.

Через неделю после этого казуса кадет Ми-
рович за леность, а также за предерзостное и
кутёжное  поведение,  не  кончив  курса,  был
отослан солдатом в пехоту, в заграничную ар-
мию, где в два года дослужился до подпоручи-
ка.

Юсупова  разбил  паралич.  После  долговре-
менного  управления  кадетским  корпусом  он
был уволен от этой должности и вскоре скон-
чался.  Он  словесно  перед  смертью  пожелал
выслать  за  границу  исключённому  кадету
крупную  сумму  денег.  Но  ближние  его  по-
смотрели на это, как на излишнюю поблажку,
и приказа его не исполнили.
 



К

III
ПЕТЕРБУРГ ВРЕМЁН ПЕТРА ТРЕТЬЕГО

 
репко  спалось  с  заграничной  дороги  Ми-
ровичу  у  Настасьи  Филатовны,  да  и  было

так тихо в тёплой, уютной горенке. Городской
езды  по  берегу  Мойки  в  том  месте  почти  не
было  слышно.  Бавыкина  и  в  церкви  побыва-
ла,  и  на  рынок  сходила,  и  кончила  в  кухне
обеденную стряпню.

«Вот  заспался,  сердечный», –  рассуждала
она.

Разбудили  Мировича  неразлучные  кана-
рейки хозяйки. Они так весело растрещались
на солнце, что он проснулся, открыл глаза, но
не  сразу  пришёл  в  себя,  глядел  по  комнате,
припоминал…

Вот  старый,  почернелый  дубовый  комод
Филатовны, берзовый, со стёклами, посудный
поставец. В комоде лежали когда-то его кадет-
ские  рубашонки,  тетрадки,  потёртые  в  бегот-
не  чулки.  А  из  поставца  всегда  так  пахло  ко-
рицей,  имбирём,  и  лежали  там,  ждали  его  к
праздникам  пряники,  орехи,  шептала[28].  На
стене –  поясной  портрет,  красками,  покойно-



го  Бавыкина.  Сударь  Анисим  Поликарпыч,  в
кафтане,  шитом  золотом,  и  в  лейб-кампан-
ской, с перьями, шапке, гордо и важно глядит
из  рамы  и  будто  повторяет  слова  манифеста
Елисаветы Петровны: «А особливо и наипаче
лейб-гвардии  нашей  шквадрона  по  проше-
нию престол наш восприять мы соизволили».

Мирович  не  застал  уже  Бавыкина  в  жи-
вых.  Но  власть  и  мочь  покойника  ещё  при-
знавались  памятью  знавших  его.  Один  из
трёхсот  гренадёров,  возведших  Елисавету  на
трон, во дни загула он – «подпияхом с прияте-
лями», – бывало, поднимет такое веселье, что
канцлер  Бестужев,  слыша  из  своего  дома,  че-
рез  Неву,  буйные  песни  и  крики  у  его  ворот,
посылал  цидулки  к  генерал-полицеймейсте-
ру  о  командировании  пикетов  для  охраны
спокойствия соседних улиц и домов.

– Всё  отдам,  всё  тебе  после  смерти  отка-
жу, –  говорила в  оные дни Настасья Филатов-
на  кадету  Мировичу, –  учись  только  уважать
начальство, в люди выходи. Станешь в чинах,
будешь  знатен,  анбиции  своей  не  прекло-
нишь и меня до конца веку доглядишь… Оно
точно:  на  рать  сена  не  накосишься,  на  мир



хлеба  не  насеешься.  А  бери,  сударик,  пример
хотя  бы  с  меня…  Самой  царице  угождала,  её
душеньку брехнёй услащала… И был за то ба-
бе  Настасье  почёт  и  привет…  Девка  гуляй,  а
дело помни… Даром, брат, ничего, даром и чи-
рей не сядет…

Всё  изменилось,  всё  прошло.  Бедность  ви-
димо  проглядывала  теперь  во  всей  обстанов-
ке Бавыкиной. Не оправдал её надежды и бы-
лой её питомец. Мировича заметили за отли-
чие под Берлином, где он был контужен, про-
извели  в  офицеры.  Но  тяжело  давались  ему
двухлетние  походы,  лишения  всякого  рода,
обиды  старших,  измены  и  подкопы  товари-
щей,  и  та  же  суровая  бедность,  бедность  без
конца.  Он  ещё  более  сосредоточился,  стал
скрытен,  завистлив,  раздражителен  и  горд.
Чужие края во многом открыли ему глаза. Он
сходился там с умными людьми, в том числе
с масонами[29], читал книги, немало перенял,
сунул  нос  и  в  такие  речи  и  дела,  о  которых
прежде  ему  и  не  снилось.  Грубость  генерала
Бехлешова  на  утреннем  приёме  в  коллегии
не выходила у него из головы.

«Скрыть  хотят  пропозиции  Панина, –  не



выходило  у  него  теперь  из  мыслей, –  измен-
ники!  берлинские  угодники!..  не  скроют…
Завтра опять пойду и добьюсь».

Мирович встал, быстро оделся и вышел на
улицу.  У  него  что-то  сидело  в  голове.  Доехав
на  извозчике  на  Литейную,  он  высмотрел
чей-то  двор,  между  светлиц  придворных  чи-
нов, обошёл его, долго глядел на окна и двери
и  спросил  кого-то  вышедшего  из  того  двора.
Ему  вызвали  слугу.  Ответы  последнего  не
привели ни к чему. Ещё постоял Мирович пе-
ред  заветным  домом,  ещё  поглядел  на  окна.
Он  черней  тучи  возвратился  на  Мойку,  про-
брался  в  горенку  Филатовны и молча прилёг
опять  на  постель.  Бавыкина  вошла  к  нему  с
завтраком.

– Думала, спит, а уж он и по делам, – сказа-
ла она, присев против него и с любопытством
его рассматривая.

Он молчал.
– Это  же  что  у  тебя? –  спросила  она,  взгля-

нув  на  истрёпанную  тетрадку,  лежавшую  на
куче хлама, вынутого из чемодана.

Мирович  и  на  это  ничего  не  ответил.  На
заголовке  тетради  красивыми  росчерками



стояла  надпись:  «Храм  Апрантифской».  Во-
круг  заглавия  были  рисунки  тушью –  два
столба,  треугольник,  отвес,  молоток и  другие
знаки.  То  был  масонский  катехизис,  ложи
святого  Иоанна,  ученической  степени
(apprenti).

– Диплон,  что  ли  на  чин? –  спросила,  про-
сияв, Филатовна.

– Да…  нет,  бишь…  артикул –  товарищи  да-
ли, – нехотя ответил Мирович.

– Служи, Василий, служи; времена тяжкие:
добивайся!  Пёс  космат –  ему  тепло;  нам  зато
вот как холодно… А золотой молот, паря, он и
железны  ворота  прокуёт.  А  почему?  Потому
нонешний  свет,  он  самый,  как  есть,  лину-
щий… Тлёю над нами пахнет… Нынче корова,
а завтра падаль…

Бавыкина  вздохнула,  опёрлась  на  руку  го-
ловой.

– И уж так-то плохо, так… Всё махонькое в
большаки, вишь, просится. Да не быть медве-
дю  стадоводником,  а  свинье  огородником.  А
что  прогорела,  то  ещё  не  беда.  Города –  и  те
чинят, не токмо рубашки.

Мирович  не  отозвался.  Бавыкина  при-



стальнее взглянула на него.
– Да  ты  не  на  Литейку  ли  отмахал?  Что

смотришь? угадала небось? Признавайся.
– Где Поленька? – спросил Мирович.
– Нешто  сам  не  знаешь,  не  списывался  с

нею?
– Четыре месяца ни слуху про неё, молчит,

на  письма  не  отвечала, –  отрывисто  и  грубо
проговорил Мирович.

– То-то,  Василий,  скрытничаешь, –  сказала,
покачав  головой,  Филатовна, –  а  я,  признать-
ся, иной раз спрашивала. Помнила твои гоня-
нья… Вот и сегодня… Только, брат, ни Птицы-
ны, ни Прохор Ипатьич – кучер покойной ца-
рицы, ни Шепелевых кума – дворцовая касте-
лянша,  никто  не  знает.  Как  померла  на  Рож-
дество государыня, твоя-то, веришь ли, точно
в воду канула. Да и дива нет. Порядки, сам ве-
даешь, пошли все иные. Двор покойной цари-
цы  распустили,  ослобонили –  кто  куда.  Ну,  а
она,  известно, –  голячка,  сирота:  где  ей  в
здешнем-то Бавилоне болтаться.  Куда-нибудь
от  глазырников  в  тихости  девка  и  съютила-
ся…  Самому  знаком  ейный  нрав –  недотрога,
гордец, и обид – этакая, подумаешь, цаца – не



любит. За границу разве?..  Так нет:  знали бы.
Без паспорта, чай, сразу и не уедешь…

– Чудеса! –  произнёс  Мирович. –  Уж  жива
ли или впрямь куда уехала?

– А  про  то,  братец,  говорю  тебе,  не  сведо-
ма! –  с  недовольством  ответила  Филатовна. –
Двор,  сокол  ты  мой,  новый  и  порядки  новые.
Не то что камер-медхены, гоф-енералы у ново-
го царя и у его хозяйки – всё почти перемени-
лись.  А  ведь твоя-то,  правду сказать,  человек
небольшой;  рассчитали,  ну,  ветер  её,  мелко-
травчату, и сдул с земли долой.

Мирович  не  слушал  Филатовны.  Та  взя-
лась за поднос, брякнула тарелками.

– А  я  вот  что  тебе  скажу, –  заговорила
опять  Филатовна, –  Что  твоя  Поликсена?  ну,
говори! Голь бесшабашная, и только. Тебе, су-
дарь, не того нужно. Нет греха хуже бедности.
Помни зарок бабы Насти – тут вся правда. Ну
посуди!  Ты молод,  из  себя  красив,  чин у  тебя
тоже вот уже офицерский, и всякая за тебя те-
перь,  ну,  писаная  краля  пойдёт…  Да  вот,  на-
приклад,  хоть  бы  и  дочка  самой  Птицыной…
Чем  не  невеста?  Повидишь,  какая  пава  ста-
ла – выровнялась за это время, стан тебе пол-



ненький, ходит, вертит хвостом, как уточка, –
а  волосы,  а  глазищи…  Да  притом,  Василий,
дом какой на Литейной, дача на Каменном; а
по смерти матери,  в  сходстве  ейного  счастья,
ещё и капитал. Прокормишься, ну и меня в те
поры не забудешь… Вон я последнюю холопку
Гашку  из-за  бедности  продала  енералу  Гудо-
вичу,  как  сюда  съезжала  на  фатеру.  Веришь,
пухом да перьями ноне торгую, – продолжала,
всхлипнув  и  утираясь,  Филатовна, –  скупаю
по господам да перепродаю в Гостиный на по-
душки  и  пуховики…  Право,  подумай,  голуб-
чик,  не  спеши.  На  резвом  коне  свататься  не
пытайся;  а  жена,  брат,  не  гусли,  поиграв,  на
сук не повесишь…

Мирович  в  досаде  и  нетерпении  постуки-
вал  о  пол  ногою.  Он  сидел  молча,  понурив-
шись.  Его  божество,  стройная,  худенькая  пас-
тушка,  с  лукавым  взором  холодных,  серых  и
загадочных, как у сфинкса, глаз, с ямочками и
мушками  на  щеках  и  с  гордо  вздёрнутой,  на-
смешливо  дрожащей  губкой,  не  отходила  от
его мысленных взоров.

Филатовна озлилась. Гремя в посудном по-
ставце, она чуть не разбила любимой чашки.



– Да  чем бы вы жили?  ну  отвечай!  и  како-
вы нынче цены? да ты не крути носом, проку-
рат,  а  толком разбери:  фунт чаю два с  полти-
ной,  сажень  дров  рубь  шесть  гривен…  а?  Да
что! Слыхано ли: пуд аржаной муки двадцать
шесть  копеек.  Светопреставление,  да  и  всё…
Говядины,  говядины  фунт –  меньше  двух  ко-
пеек не отдают… Как тут жить?

– Ну,  как  жить,  про  то  уж  не  знаю, –  полу-
презрительно  ответил,  вставая,  Мирович, –  и
пойдёт  ли  за  меня  Поликсена…  А  подруги  её,
Птицыной,  прежде не  примечал,  да  и  теперь
видеть не хочу… Вы спрашивали, что это вот
за книжка? Мудрые в ней слова.

– Каки таки слова?
– Мир  на  трёх  основах  сотворён, –  продол-

жал гордо и как бы в раздумье Мирович, – на
разуме, силе и красоте. Разум – для предприя-
тия,  сила –  для  приведения  в  действо,  красо-
та –  для  украшения…  Жизнь  наша –  храм  Со-
ломонов, и каждый камень в нём да кладётся
без  устали  и  ропоту…  Впрочем,  вы  того,  про-
стите,  не  поймёте…  Но  стойте,  одно  слово.
Окажите  такую  милость.  Сходите  ещё  раз  к
кучеру  Прохору  Ипатьичу,  к  Птицыным  и  к



Шепелевых куме, кастелянше… Узнайте, куда
от двора могли доставить Пчёлкину? Чай,  не
выкинули же на улицу,  в  придворном экипа-
же везли.

– Так вот тебе, высуня язык, и стану бегать
за  девками! –  отвечала,  отмахнувшись,  Фила-
товна. –  Стара,  брат,  стала!  пора  бы  и  на  по-
кой…  Садись  разве  сам,  да  и  пиши  публика-
цию в газетах, как в старину письма к любов-
ницам писали:  сладостные,  мол,  гортани сло-
веса медоточные, где вы, отзовитеся! Красоты
безмерной  власы!  стопы  превожделенные,
улыбание полезное и приятное, нрав весёлый
и  пресветлый,  ластовица  моя  златообразная,
откликнись!..  Нет,  брат,  уволь –  винты  раз-
винтилися, не гожусь… в ломку пора…

Филатовна,  однако  ж,  только  храбрилась.
Под предлогом сношений с перинщиками она
сказала, что надо после обеда сходить в Гости-
ный,  накинула  поношенный  шушунчик,  взя-
ла  какой-то  узел,  вышла  за  калитку  и  опять
поплелась  к  лейб-кучеру,  к  Шепелевых  куме,
кастелянше, и к Птицыным.

Возвратилась  Бавыкина  в  сумерки.  Она
была  сильно  не  в  духе,  хмурилась  и  брани-



лась.
– Эки концы, прости господи! Вот она,  тор-

говля…  Коли  не  камер-фуриры[30]  Герасим
Крашенинников  да  Василий  Кирйллыч  Руба-
новский, –  сказала она,  бросив в угол ношу и
глядя  на  Мировича, –  так  никто  уж  в  свете  и
не скажет тебе,  где  ноне Поликсена… Они за-
правляли  списками  при  похоронах  государы-
ни, им только теперь и знать, куда направила
лыжи твоя Миликтриса Кирибитьевна.

Она вышла. Мирович записал в бумажник
названные  ею  имена  и  засуетился  над  чемо-
даном.  Заперев  дверь,  он  принялся  чистить
сильно  поношенный  кафтан,  шинель  и  баш-
маки,  достал  из  какого-то  свёртка  иглу,  за-
штопал  штиблеты  и  долго,  вздыхая,  возился
над распоротым у подошвы башмаком, расче-
сал и тщательно завил косу и букли, обвязал
их,  для  сохранности,  на  сон  грядущий,  плат-
ком,  и  попросил  разбудить  себя  на  заре,  что-
бы  успеть  напудриться,  побриться  и,  отбыв
утром  явку  к  начальству,  пуститься  на  поис-
ки  камер-фурьеров  Крашенинникова  и  Руба-
новского.

– Доля  проклятая,  где  ж  ты? –  ворчал  он,



раздеваясь. –  На  дне  моря,  в  земле  или  выше
того?

Утром Мирович из первых явился в колле-
гию. Там его, сверх ожидания, задержали дол-
го.  Толпились  приказные,  гвардейские  и  ар-
мейские  офицеры.  Из  заграничного  отряда  в
ночь  прискакал  новый  курьер.  К  полудню
приёмная  и  лестница  коллегии  гудели  от  го-
вора  разномастного  люда,  как  улей.  Бряцая
шпорами  и  дерзко  волоча  палаши  по  ногам
встречных  и  поперечных,  с  наглыми  казар-
менными  ухватками,  речами  и  громким  сме-
хом, прошли вслед за каким-то белобрысым и
куцым  голштинским  бригадиром  новоиспе-
чённые гвардейские любимцы. Между мелко-
сошною  мундирной  братией  стали  говорить
шёпотом,  а  потом  и  громче,  что  общие  смут-
ные  предсказания  сбылись:  голштинцы  тор-
жествовали,  и  Волконскому  в  пограничный
корпус  посылалось  предписание –  войти  в
формальные  переговоры  о  прекращении  во-
енных  действий  с  принцем  Бевернским.  О
«пропозициях» Панина не было и помина. На
Мировича, сидевшего в углу на скамье и под-
жимающего  заштопанную  коленку  и  плохо



зашитый  башмак,  теперь  уж  никто  не  обра-
щал и внимания. Вчерашний, сердитый и на-
дутый,  как  петух,  генерал  Бехлешов,  выйдя  с
озабоченным  и,  казалось,  невыспавшимся
лицом  в  приёмную,  заметил  его  и  кивком,
пренебрежительно  подозвал  к  себе.  Пыхтя  и
разглядывая свои белые маленькие ручки, он
помолчал  и  вдруг,  поглядев  на  него  в  упор,
напустился:

– Так  ты –  Мирович?  а?  а?  Мирович?  ордо-
нанс Панина?.. А отчего у тебя, сударь, кафтан
старого  образца?  Да  и  галстук –  папильоном,
сиречь бабочкой,  не по форме повязан!  Ордо-
нансы!  баловники! –  кричал,  топая  ножками,
генерал. –  Разве  вам  не  были  посланы  указы
о  новых  мундирах?  А?  Вольнодумством  вы
только  занимались  там,  по  театрам,  по  обер-
жам вертопрашили да дусергельды делили на
пирушках!..  Шалберники,  роскошники,  мо-
ты!..

– Не  заслужил,  не  заслужил! –  ответил,
вспыхнув и сам не помня себя, Мирович. – По-
добный афронт[31] офицеру… я… вы… вы…

– Здесь  столица –  сам  государь –  а  не  ор-
дер-дебаталия… –  крикнул  ещё  запальчивее



Бехлешов. –  Ступай,  сударь,  да  берегись…
Слышь,  говорю  тебе,  берегись!  Любимчики
штабные! Ордонансы! А понадобишься,  за то-
бой пришлют.

«Ах ты ракалия! – подумал с дрожью Миро-
вич. – Да что ж это? и за что? только что прие-
хал, и вдруг…»

Горло его схватили судороги. Он молча по-
вернулся,  спустился  бледный  с  лестницы  и,
стиснув  зубы,  глотая  слёзы  негодования,  по-
ехал домой, повторяя:

– Ну, родина! угостила с первых же разов…
 

Бавыкиной он не застал дома. За нею при-
шли  из  какой-то  лавки.  Прождав  её  час-дру-
гой,  Мирович  успокоился,  пришёл  в  себя.  Он
вспомнил об академике, осведомился о нём у
прислуги и смешался.

«Так  вот  кто  это!»–  пробежало  в  его  мыс-
лях.  Он  в  раздумье  поднялся  по  наружной
лестнице  флигеля.  Академик  был  в  верхней,
угольной комнате, выходившей в сад.

Ломоносов  стоял  за  простым  круглым  сто-
лом.  Солнце  ярко  светило  в  окна.  Он  курил
небольшую  пенковую  трубку  и,  нагнувшись



над  картой  Северного  океана,  чертил  на  ней
предположенный им путь,  в  обход Сибири,  в
Китай  и  в  Индию.  Теперь  он  был  принаря-
жен –  в  парике,  без  пудры,  в  суконном,  кир-
пичного цвета кафтане, в чистых манжетах и
белом  шейном  платке.  В  кресле  у  камина,  с
книжкой в руке, сидела белокурая Леночка. В
книжку  она  смотрела  рассеянно,  украдкой
следя  за  серым  котёнком,  игравшим  с  бахро-
мой ковра на полу.

– А,  господин  офицер! –  сказал  с  улыбкой,
подвигая стул, Ломоносов. – Очень рад… Сади-
тесь,  батюшка…  Давеча  вы  меня  порядком
смутили.  Стар  становлюсь,  да  и  болел  эту  зи-
му, ноги остудил, на смертной постели лежал;
ну и не удерживаюсь иной раз. Да и как удер-
жаться!  Я  дописывал  новую  оду,  а  поговорив
с  вами,  бросил  её  в  печку  и,  как  есть,  всю-то
ночь  не  спал.  Выехал  сегодня  в  академию –
ваши слова подтверждаются, –  только и гово-
ру везде,  что о  перемирии… Соврал,  видно,  я,
писав сгоряча на новый этот год:
  

Петра Великого обратно 
Встречает русская страна… 



 
– Мир!  да  лучше  бы  кнутом  меня  на  пло-

щади  били,  самого  немцем  сделали,  чем  это
слышать! –  произнёс  Ломоносов,  бросая  труб-
ку на стол и закашливаясь.

Краска  залила  его  изжелта-бледные,  в  су-
ровых  морщинах  щёки.  Желтизна  проступи-
ла  и  в  затуманенных  годами,  больших,  стро-
гих и вместе ласковых глазах.

– Леночка!  пивца  бы  нам  аглицкого! –  ска-
зал он дочери. – Возьми у мамы ключи, да хо-
лодненького, из западни… Душу отвести… Па-
ру бутылочек, не больше…

Леночка несколько раз бегала в западню.
Пиво  развязало  языки  новых  знакомцев.

Ломоносов  стал  на  карте  объяснять  Мирови-
чу  выгоды  от  придуманного  им,  мимо  Сиби-
ри, пути в Индию.

– И  всё  ферфлюхтеры,  всё  немцы  меша-
ют, –  сказал  он, –  сегодня  в  конференции,  ве-
рите ли,  чуть глотки в споре с  ними не пере-
рвал… Скоп злобы!  Ничего,  как есть,  не  поде-
лаешь с  толиким препятством,  с  толиким из-
бытком завистливой кривды и лжи…

– А  что,  Михайло  Васильич, –  спросил  Ми-



рович, – не уступи наш новый государь, Пётр
Фёдорыч, своему другу, решись, по мысли Па-
нина, продолжать войну – ведь навек бы нем-
цев мы урезонили.

Лицо Ломоносова омрачилось.
– Плохо, –  сказал  он,  махнув  рукой  и  по-

двигаясь с  креслом к  камину, –  и  не  приведи
Бог, как плохо.

– Что  же-с?  Разве  здоровьем  слаб  госу-
дарь? – спросил Мирович.

Ломоносов кивнул дочери, чтоб ушла.
– Слушай,  молодой  человек,  и  суди! –  на-

чал он, помолчав. – О тебе много наслышался
от своего старого друга; да и приехал ты из та-
кой дализны… Взвесь,  оцени на свежую голо-
ву неудобства наших тёмных, бурливых дней
и скажи, по сердцу, своё мнение. Чай, знаешь
дела-то великого Петра… Что в Риме в двести
лет, от первой Пунической войны до Августа,
все эти Сципионы, да Суллы, да Катоны сдела-
ли,  то он в свою токмо жизнь,  он один в Рос-
сии совершил. Первые преемники были куда
не  по  нём!  Хоть  бы  двор  при  царице  Анне
Ивановне… – как бы тебе выразиться – был на
фасон  немецкого  плохонького  владетельного



дворика.  Но  и  тогда  русские  лучшие  люди
всюду,  в  глубине-то  страны,  ещё  по-русски
жили и говорили. Царица в оперу в спальном
шлафроке  ездила,  Бироновых  детей  нянчила,
курляндским конюхам да ловчим всё правле-
ние  в  опеку  отдала.  Да  ведь  эти-то  Бироны,
Остерманы и Минихи, они всё-таки были под-
данные  русские,  во  имя  России  действовали.
И  повального,  брат,  онемечения  ещё  у  нас  в
те  поры  не  было…  Правительница  Анна  Лео-
польдовна –  слыхал  ли  ты  про  неё  и  про  её
тяжкую судьбу?

– Мало слышал… в школе и на службе-с бы-
ло не до того… кое-что говорили…

– Ну,  так  скажу  в  краткости  и  о  ней…  Она
драмы  Аддисона,  «Заиру»  Вольтера  любила
декламировать[32]  и  по  три  дня,  простонрав-
ная  беспечница,  не  чесалась…  При  ней  зато
немцы немцев ели, и нам от того было не без
приятства и пользы… А покойная государыня,
божество моё, Лисавет Петровна? Ох! что гре-
ха  таить!  При  ней –  не  на  твоей,  разумеется,
памяти –  всё  у  нас  иноземным,  французским
стало –  обычаи,  нравы,  моды  и  язык…  Но  всё
же,  голубчик  ты  мой,  хохлик, –  лучшие  рус-



ские  люди,  лучшие  умы  и  сердца  её  окружа-
ли…  Умела  она  их  выбирать  и  ценить…  И  я,
российский  природный  поэт  и  вития,  я –  Ло-
моносов – недаром, слышь – ты, по сердцу, от
души её воспевал…

– Помню ваши стихи, – с чувством перебил
Мирович:
  

Царей и царств земных отрада
[33]…  

 
и другие о ней же:

  
Владеешь нами двадцать лет…  

 
– Она  смертную  казнь  отменила  в  Рос-

сии! –  продолжал  Ломоносов. –  В  Москве,  по
моей мысли,  открыла университет[34];  на ро-
дине  твоей,  на  Украине,  в  Батурине,  тоже,  в
сходствие  моего  прожекта,  открыла  бы,  если
б  не  померла, –  и  свято  чтила,  лебедь  моя  бе-
лая, дела своего родителя, великого и единого
в мире моего героя, Петра…

– Однако, –  заметил,  подумав,  Мирович, –



то были женщины: Екатерина, две Анны, Ели-
савета, и почти подряд… Бабье царство – гово-
рили в народе. Войску надоело быть под жен-
скою управой… Теперь у нас на троне монарх,
и снова Пётр…

– Пётр, да не Первый! – сказал Ломоносов. –
Не было и не будет такого другого.  По приме-
ру деда-то великого думает он управлять? Да-
леко, друг любезный! Дудки! Я сам надеялся…
Оно, конечно… и Пётр Второй, мальчоночек, в
сенате  торжественно  обещал  подобно  Веспа-
сьяну  править,  никого  не  печалить…  А  что
содеялось  потом?  Я  неотёсан,  я  груб,  и  меня,
дикого помора,  сударь, –  за непорядочные по-
ступки  и  озорничество  с  седою  обезьяной
Винцгеймом, Таубертом и с другими академи-
ческими  нашими  колбасниками –  под  аре-
стом  при  полиции  держали.  Но,  ездив  ещё  с
отцом на рыбачьем карбасе, по северному ле-
дяному морю, я привык бороться с злыми сти-
хиями…  Великая  и  грозная,  сударь,  природа
студёного надполярного океана воспитала ме-
ня… Я просто совестен, брат, но не податлив…
И  ничем  ты  не  купишь  недовольства  и
угрюмства обиженной и бунтующей моей ду-



ши…  Скажу  тебе,  юноша,  правду…  У  нас  те-
перь  нашествие  не  русских  немцев,  а  немец-
ких,  самых  сугубых  и  лютых…  И  ныне,  бра-
тец, –  прибавил  вполголоса  Ломоносов,  скло-
нясь к Мировичу, – коли не найдётся у нас ге-
ния,  чтоб  нами  побитого  лукавца  Фридриха
водрузить в прежних умеренных пределах, то
всю  инфлюэнцию[35]  нашу  на  европейские
дела  у  нас  исторгнут.  И  будет  наш  великий
канцлер, а мой давний благоприятель, Ворон-
цов,  министром –  токмо не своего монарха,  а
того  же,  через  нас  вновь  оживающего,  Фри-
дриха.  Шутка  ли,  в  военной  коллегии,  в  кон-
ференции, где Шереметевых, Апраксиных, Бе-
стужевых витают имена, ныне компасом всех
дел  являются  только  что  прибывший  из  Бер-
лина Фридрихов посланник Гольц и дядюшка
государев,  командир  его  голштинцев,  принц
Жорж.

– А  что  слышно  о  государевой  супруге,  о
Екатерине Алексеевне? – спросил Мирович.

– Погоди, дойду и до неё… Тяжкий грех взя-
ла  на  себя  покойная  императрица  Елиса-
вет-Петровна… По особым важным политиче-
ским  и  статским  резонам  она,  не  объявлен-



ная  в  браке,  выписала  себе  в  преемники,  из
Голштинии,  своего  родного  племянника,  ны-
нешнего государя, Петра Фёдорыча, когда ему
исполнилось  уже  четырнадцать  лет.  Помню,
как привёз его из Киля во дворец теперешний
здешний  генерал-полицмейстер,  барон  Нико-
лай Андреич Корф. Грустно было смотреть на
этого  ласкового  и,  скажу,  с  добрым  сердцем
юношу.  Худенький,  щуплый,  бледный,  верой
притом, от случайных обстоятельств, лютера-
нин…  чуточку  по-французски  знал,  но,  пред-
ставь – ни слова не говорил по-русски. Такого
ли ожидать было в преемники к российскому
наследию великого Петра? Учение его в Голш-
тинии  совсем  было  заброшено.  Учителя-шве-
ды готовили его на стокгольмский престол и
воспитывали,  разумеется,  не  токмо  в  холод-
ности, а даже в презрении к далёким русским
варварам,  И  таков-то  именно  он  явился,  два-
дцать  лет  назад,  в  Петербург…  Говорю,  доб-
рый  он,  и  к  наукам  не  без  склонностей;  кое-
что  и  в  искусстве  сведал:  егерь  Бастиян  вы-
учил его в Голштинии на скрипке играть… Но
не  повезло  племяннику  императрицы  в  Рос-
сии:  чуть  его  доставили,  бедного  посетила



оспа.  Государыня-тётка  полюбила  его,  жале-
ла,  сама  первым  русским  молитвам  обучила.
Потом  обвенчали  Петра  Фёдорыча,  и  взял  он
за  себя –  выбор  счастливый –  принцессу  ра-
зумную,  обстоятельную,  нравом  женерозную
[36],  твёрдую  и  пылкую,  сущий  огонь…  Ты
спросил о Екатерине Алексеевне, какова?.. Да,
друг  мой… Вот где сила воли,  вот ума палата
и всяких даров и качеств приятство!..  Да что!
Разве  среди  нахлынувшей,  подобной  замор-
ской челяди,  убережёшь сердце свято?  А Пет-
ра  Фёдорыча  окружили  какими  наперсника-
ми! Из Киля ему целое войско грубейших гол-
штинских  скотин  вывезли.  И  начали  его  но-
вые друзья, Цвейдели, да Штофели, да Катцау,
отклонять  от  разумницы,  преданной  жены.
Её общество он променял на компанию своих
капралов, на смехи да утехи с вертухой Лопу-
хиной, с дочкой первоначального нашего зло-
дея, Бирона, с девицей Карр и с княжной Ша-
ликовой… Государыня-тётка увидела всё ясно,
только  уж  было  поздно.  Она  даже  хотела  вы-
слать племянника опять за границу…

– Что  вы? –  спросил  с  удивлением  Миро-
вич. –  Кого  же  в  таком  разе  объявили  бы  на-



следником?
Ломоносов посмотрел на него и вздохнул.
– Есть один… был, – сказал он, будто про се-

бя. –  И судьба ему улыбалась,  столько было у
его колыбели ожиданий, надежд… На пурпур-
ной  бархатной  подушке  дитятею  его  народу
показывали,  чеканили с  его  портретом моне-
ту, присягали ему, манифесты именем его из-
давали…  Прочили  русских  ему  учителей,  и
меня, нижайшего ещё в той поре студента, ду-
мали пригласить…

– Что ж он? умер?
– Умер  или,  вернее…  живой  погребён!..

Царственный  узник!..  И  жив,  и  вместе
мёртв…

– Как  жив?  какой  узник?  Отчего  ж  он  не
правит? И где он?

– Не спрашивай об этом,  голубчик ты мой,
Василий  Яковлевич, –  когда-нибудь  в  другой
раз! А лучше и вовсе никогда.

Ломоносов задумался. Большие строгие его
глаза  ещё  больше  затуманились.  Из  взволно-
ванной далёкими воспоминаниями широкой
груди вырвался тревожный хрип. Общее мол-
чание длилось несколько минут. Маятник на



стене кабинета мирно тикал.
– А  вот  я  вам,  государь  мой, –  ответил,

вдруг  резко засмеявшись,  Ломоносов, –  я  вам,
для увеселения, мог бы прочесть сочинённый
на меня,  на  Ломоносова,  здешними немецки-
ми  тупицами  злой  и  преострый  пашквиль…
На днях в академии на мой стол подбросили…
Да  очень  уж  много  чести…  Гунсвоты!  Рвань
поросячья!..  Это  любимая  моя  данная  им
кличка…  Попрекают,  что  я  мужик  и  что  не
прочь  подчас  покомпанствовать…  То  прав-
да…  Ругайте,  наглецы,  слабости,  страсти
непреодолённы!..  Ругайте и за то,  что я –  про-
тив  нашествия  языков,  а  сам,  смеху  подобно,
у немцев учился и на немке женат… Браните.
Всё это верно… учился я у немцев, умней нас
они,  и  долго  ещё  нам  не  обойтись  без  них…
Но сами-то,  сами ругатели хороши ль? Потат-
чики  ошибок  и  слабостей  властелина!  Льсте-
цы! Подбили монарха дать вольности дворян-
ству[37].  И  господа  сенат  до  того  обрадова-
лись,  что  депутацию  прислали  благодарить,
золотую статую в честь нового Солона хотели
отлить[38]…  Дмитрий  Сеченов  хвалебную
речь на это сказал… И я, грешный, до того все-



ми был увлечён, что больной оду написал. Да
теперь  думаю:  ну,  нешто  барам  нужны  воль-
ности?  Народу,  вот,  друг  мой,  кому!..  Не  твои
сытые  родичи,  извини, –  мои  сермяжники  в
них нуждаются, по ним всуе молятся Господу
Богу… Оно точно, правду ты, Василий Яковле-
вич,  сказал,  не  женщина теперь на престоле.
Да  что,  я  у  тебя  спрашиваю,  в  том толку?  Вы
там  кровь  проливали,  бессердечного  хитро-
умца  и  льстеца  Фридриха  били,  а  тут  перед
его портретом на коленки в Рамбове станови-
лись,  кричали  ему  с  винным  бокалом:  hoch!
[39]  и  с  насмехательством,  всякими  шпыня-
ньями  встречали  наши  над  немцами  побе-
ды…

– Может  ли  это  быть? –  сумрачно  спросил
Мирович. – Не клевета ли? это чересчур.

– Богом  тебе  клянусь,  не  шучу…  Говорят
новым советникам государя – нет у нас насто-
ящего  уложения;  он  кодекс-фридерицианус
для  России  указал  переводить.  Бедная  Екате-
рина Алексевна совсем нынче брошена, забы-
та;  набитый  пентюх,  Лисавета  Воронцова,  в
фаворе[40].  Единственного  сына  государева,
Павла,  о  сю  пору  не  объявляют  наледником.



И  стоят,  сплошной  стеной  стоят,  вокруг  доб-
рого,  доверчивого,  но  слабого  волей  монарха
не мудрые советники, а молодые вертопрахи,
жадные  чужеземцы…  И  уж  так-то  его  бере-
гут… Хотел было я,  вглядевшись поближе по-
сатирствовать,  войной  пойти  на  эту  челядь.
Да  ну  их.  Мудра  пословица:  негоже  в  крапи-
ву… садиться…

Мирович не спускал глаз с собеседника. Он
слушал  и  не  верил  своим  ушам.  Всё,  что
вскользь говорилось в иностранных газетах и
что на их враждебных столбцах могло казать-
ся  умышленно  злою  издёвкой  над  Россией,
подтверждалось устами великого учёного.

«Бог  отвернулся  от  вашей  России, –  сказал
Мировичу в  заседании масонской ложи в  Ке-
нигсберге  один  каноник, –  она  на  распутии
между  Востоком  и  Западом,  тьмой  и  светом,
свободой  и  рабством…  Нужны  великие  жерт-
вы,  нужны  смелые  мужи  добра,  иначе  уй-
дёт  она  в  Азию…  будет  проклята  Богом  и
людьми…»

– О  чём  говорено,  чур,  из  избы  сметья  не
выносить! –  сказал  в  заключение  Ломоно-
сов. –  А  к  Иберкампфу,  на  Миллионную,  на



бильярде поиграть и распить ренского, верно,
уж  не  пойдём?  Ну,  ну…  Настасья  Филатовна
не услышит. Да я, сударь, шучу. Ин и вправду
мы  на  огнедышащем  кратере…  Не  праздно-
вать, не застольные песни, видно, ныне петь.
Смирение  древних  и  пост!..  Будем  трезвости
слугами, будем мудры… Так, к соблазнителям
ни ногой?

– Ни ногой, –  ответил,  задумавшись,  Миро-
вич.

– Зарок?
– Зарок…
– Руку!
Новые знакомцы ударили по рукам.
На другой день Мирович молчком пустил-

ся в поиски указанных Филатовной камер-фу-
рьеров  Крашенинникова  и  Рубановского.
Приглядывался  он  к  домам,  к  улицам  и  пло-
щадям  Петербурга,  где  мелькнули  годы  его
ученья,  и  весь  он теперь,  после  чужих краёв,
показывался  ему  таким  неприглядным,  суро-
вым и бедным.

Петербург  в  1762  году  был  всё  тот  же,  в
зимние месяцы – грязный,  а  в  летние –  пыль-
ный,  малоосвещённый,  до  крайности  разбро-



санный  и  на  две  трети  бревенчатый,  чухон-
ско-немецкий  городок.  Жителей  в  нём  тогда
считалось  с  небольшим  сто  тысяч.  Воды  его
были без набережных, с навозными плотина-
ми и деревянными мостами,  ухабы зимой по
улицам  чуть  не  по  пояс  человека.  Вместо
улиц,  вдоль  линии  Васильевского  острова,
шли,  как  в  Венеции,  каналы  с  разводными
мостами  на  перекрёстках  проспектов.  Кучи
навоза  и  всякой брошенной дряни загромож-
дали тротуары и углы перекрёстков, валялись
и, испуская вредные испарения, тлели на пло-
щадях.  Сор,  грязь  и  мертвечину  с  улиц  и  пу-
стырей  очищали  колодники.  Бездомные  оди-
чалые  собаки,  наводя  страх  на  пеших  и  кон-
ных,  бродили  стаями  по  городу,  бесились  и
кусали  людей.  От  нищих,  калек  и  всяких  по-
прошаек не было прохода.

Покойная государыня Елисавета Петровна,
в  болезнях  которой  под  конец  чаще  и  чаще
стала грезиться первая ночь её царствования,
страдала бессонницами. Она то и дело меняла
свои опочивальни.  В  девять часов вечера ни-
кто уже не смел ездить мимо окон её времен-
ного,  деревянного  Зимнего  дворца,  бывшего



на Мойке у  Полицейского моста.  В  девять ча-
сов  смолкал  весь  Петербург.  Раздавался  по
городу  только  бесконечный  лай  цепных  и
праздношатающихся  собак  да  оклики  на  сте-
нах  Адмиралтейства  и  крепости  часовых,  ко-
торых  для  безопасности  иной  раз  ставили  и
на  перекрёстках.  Все  помнили  ещё  недавние
времена,  когда  петербургские  улицы,  из-за
поджигателей,  грабителей,  воров  и  всяких
непотребных людей, на ночь наглухо запира-
лись рогатками, так как назначаемые для об-
хода  по  городу  «пристойные  партии  фузили-
ров[41] и драгун» оказывались недостаточны-
ми.  Ещё  в  присутствии  государыни  дело  го-
родского благоприличия шло кое-как.  Во вре-
мя же её отъездов в Москву – а она там жива-
ла  по  полугоду  и  более –  улицы  Петербурга
приходили в окончательное запустение и по-
растали  травой.  Городские  австерии[42],  где
Пётр  I  по  праздникам  любил  чинно  выпи-
вать,  среди  матросов  и  шкиперов,  чарку
тминной  водки,  обращались  в  притоны  буй-
ства и дикого разгула.

В грязь по Петербургу не было прохода. Го-
родских извозчиков состояло в то время весь-



ма  немного.  Пётр  III  завёл  с  них  сбор  по  два
рубля в год и дал им особые кожаные ярлыки.
Люди  среднего  сословия  в  те  поры  более  хо-
дили  пешком.  Богатые  и  знатные,  особенно
гвардейские  офицеры,  ездили  в  своих  экипа-
жах или верхом. Модные щёголи и щеголихи
то и дело давили пешеходов. Раз они чуть не
до смерти смяли фельдмаршала Миниха. Зато
доставалось и барам; уличные мальчишки на
Гороховой,  Луговой (то есть Морской)  и даже
по  Невскому,  несмотря  на  объявления  поли-
ции, пускали бумажных змеев и тем пугали и
бесили  резвых  вельможных  рысаков.  Гене-
рал-полицмейстер  Корф,  с  скакавшими  у  его
кареты  адъютантами,  не  поспевал  являться
туда,  где  оказывались  беспорядки.  Нередко
среди  белого  дня  на  рынках  или  у  нового,
оканчиваемого  постройкой  Зимнего  дворца,
между  не  убранных  ещё  хибарок,  избушек,
шалашей  и  всяких  сарайчиков  раздавались
отчаянные крики подравшейся черни:

– Караул! Грабят! Режут!
Невская  першпектива  в  полдень  покрыва-

лась  гуляющими.  Шли  статские  щёголи,  в
чёрных  бархатных  кафтанах,  лосиных  панта-



лонах  и  ботфортах  выше  колен,  либо  в  розо-
вых  и  жёлтых  шёлковых  фраках,  с  огромны-
ми  лорнетами,  а  когда  было  холодно –  с  ку-
ньими  и  соболиными  муфтами.  Щеголихи,  с
затянутыми,  в  виде  ос,  талиями,  несли на  го-
ловах  хитро  устроенные  причёски,  на  манер
рыцарских замков, цветочных корзин, китай-
ских беседок и кораблей.  Но и на этой перво-
статейной  улице  не  обходилось  без  неприят-
ностей.  У  кофейной  Мура  или  магазина  мод
госпожи  Токе,  не  обращая  внимания  на  раз-
ряженных в пух и прах прохожих, лежал, рас-
тянувшись по  тротуару,  избитый в  кровь  и  с
разорванными  портами,  мертвецки  пьяный
матрос.  Верховой  конногвардеец,  с  громкой
бранью и с обезображенным от злобы лицом,
у чьего-то дома стегал хлыстом чужого напуд-
ренного  и  важного  кучера  за  то,  что  тот  не
свернул раззолоченной, с кожаными занавес-
ками, кареты и тем помешал ему проскакать
вдогонку  за  какою-то  умчавшейся  красави-
цей.

В средине великого поста, в 1762 году, про-
шёл слух о появлении на Фонтанке, в деревне
Матисовке,  близ  нынешней  Коломны,  целой



шайки вооружённых грабителей.  Пётр III  вы-
шел из себя.

– О-го-го!  Tausend Teufel![43]-сказал он Кор-
фу. –  Пора опять приняться за  виселицы!  Дед
мой Пётр знал это лучше всякого из нас… На-
пишу:  «approbatur –  Peter»[44],  и  кончено, –
увидите… о, ja!..[45]

Виселицы, однако, не поставили. Беспоряд-
ки длились, и к ним привыкли, как к чему-то,
без чего нельзя было обойтись и ужиться. На
всякий  уличный  переполох,  как  на  театр,  в
соседних  домах  поднимались  окончины,  и
нарядные  дамы  выглядывали  оттуда,  следя  с
любопытством из-за модных вееров, чем кон-
чится казус.

Частные  здания  на  Невском,  со  стороны
Адмиралтейства,  тогда  начинались  лишь  от
Полицейского моста. Отсюда, вплоть до Анич-
кова,  по правой и левой сторонам проспекта,
было  немногим  более  десятка  домов,  да  и  то
наполовину  деревянных.  Домовладельцы  на
главных  улицах  были  большей  частью  ино-
странцы или инородцы. У разъездной площа-
ди временного Зимнего дворца, выходившего
на  Мойку,  на  Невский  и  Луговую,  ныне  Мор-



скую,  был  дом  купца  Дюбиссона,  с  надписью
на вывеске:

«Продажа  гамбургских  канареек  и  попуга-
ев». 

В  Кирпичном  переулке,  наискось  против
нынешнего  ресторана  Дюссо,  был  дом  банки-
ра  Кнутсена.  На  углу  Гороховой  и  Луговой –
дом  красильщика  Краузе;  у  Синего  моста –
вывеска  шорника  Матьяса  Заккова.  Немного
далее,  по  Мойке, –  цветочный  магазин  Воль-
фа, с надписью:

«Изрядные ананасные планты». 
Ещё  далее,  по  Вознесенскому  проспекту, –

дома: Пильхау, Рашке, Зушке, Хабасова и Клу-
га.  У  Вознесенского  моста,  на  берегу  Глухой
речки, ныне Екатерининский канал, – заведе-
ние оконного мастера Берга.

Придворные  сады –  Летний,  Итальянского
дворца  на  Литейной,  в  Екатерингофе  и  на
цветочных  променадах  Царицына  Луга –  бы-
ли открыты для публики. Но в них не пускали
матросов, ливрейных лакеев, женщин с плат-
ками  на  головах,  мужчин  в  сапогах,  а  не  в
башмаках,  и  вообще –  как  тогда  говорили  в
газетах  и  в  публикациях  полиции –  «подлого



народа».  Требовались  модные  и  красивые
одежды.  По  указу  императрицы  Елисаветы
ставили клейма на фалды господ, являвшихся
ко  двору  в  старых  или  вышедших  из  моды
«несообразных кафтанах».  После самой импе-
ратрицы  осталось  пятнадцать  тысяч  почти
новых платьев,  несколько тысяч башмаков и
два сундука чулок и лент. Между тем мясные,
зеленные  и  рыбные  лавки,  кабаки  и  постоя-
лые  дворы  невозбранно  распространяли  за-
пах  грязи  и  всякого  сора,  валявшихся  в  них
и  возле  них.  Утончённая  Европа  и  дикая,
неумытая  Азия  уживались  рядом  друг  с  дру-
гом.

Болотные  лихорадки,  повальные  горячки,
оспа,  скарлатина  и  корь  не  покидали  Петер-
бурга. Врачей в то время было мало, и те бра-
ли непомерно дорого. Модные врачи, Монсий
и Фузадье, брали, не стесняясь, по пятнадцати
червонцев  за  визит.  Обучение  детей  сплошь
было  в  руках  невообразимых  проходимцев.
Некая  иностранная  фамилия  «шляхетного  и
честного  рода»  печатала  о  себе  в  тогдашних
газетах,  что  она  «учит  девиц,  по  понятию
каждой, языкам, шитью, экономии, танцам, а



притом  и  чтению  «Ведомостей».  Другая,  ино-
земная  же  особа,  а  именно –  некоторая  г-жа
Ренуард (адрес: Миллионная, в доме портного
Экка)  публиковала,  что  обучает  девиц  язы-
кам,  арифметике,  географии,  истории –  «а
также и писать».

В  казённые  и  домашние  учителя  нередко
попадали  забираемые  по  понедельникам  со
съезжей  уличные  «шататели»  и  «пьянчуж-
ки»,  замешанные  иногда  в  дебошах,  кончав-
шихся смертоубийством.

Благородные  девицы  перенимали  друг  у
друга  тайны,  как  затягивать  получше  талии,
как делать реверансы и налепливать на лицо
мушки. В косметических лавках продавались
особые, красивые коробочки с чёрными муш-
ками.  При  найме  женской  прислуги  спраши-
вали тогда:

– На хозяйских ли румянах и белилах?
Знатные  и  богатые  люди  заботились  о  со-

ставлении библиотек из французских книг, в
которые,  впрочем,  немногие  из  них  загляды-
вали.  Мужчины  учились  у  мужчин,  как  на-
деть  круглую  вощанковую  или  треугольную
пуховую  шляпу;  как  открыть  табакерку,



оправлять  на  манжетах  алансоны[46]  и  пу-
ан-дешпаны,  нюхать  табак  и  вынимать  и
встряхивать цветной, пропитанный духами a
la Reine, фуляровый[47] платок. Парикмахеры
на  Морской  и  на  Невском  завивали  букли  и
заплетали  и  пудрили  косы  русским  петимет-
рам[48],  назначавшим  друг  другу  вечерние
свидания в невышедшем ещё из моды, со вре-
мён  Лестока,  трактире  савояра[49]  Берляра  и
Иберкампфа, в гербергах, погребах Гантовера,
Ретса и в вольных домах, австериях Винклер-
ши, Шмидши, Кохши и других.

Государыня Елисавета Петровна ездила за-
просто на вечеринки к вельможам, кутая сво-
ей муфтой и платком руки и горло провожав-
шему  её  графу-мужу  Алексею  Григорьевичу
Разумовскому,  под письмами к которому она
в  шутку  подписывалась:  «Ваш  первый  диш-
кантист».

У  постели  же  её,  по  простоте,  со  времён
ещё её девичества, на разостланном тюфячке,
для  охраны  её,  спал  на  полу  старичок,  люби-
мый  её  камердинер,  впоследствии  гене-
рал-аншеф  Василий  Иванович  Чулков.  Госу-
дарыня,  вставая  иной  раз  ранее  его,  будила



верного слугу, а он трепал её по плечу, зевая и
ворча:

– Ну-ну, лебёдка моя! уж ты и встала.
Друг  Елисаветы,  Мавра  Егоровна  Шувало-

ва,  урождённая  Шепелева,  писала  к  ней:  «Ва-
ша раба и дочь, и холопка и кузына», а мужа
Шуваловой  Алексей  Разумовский,  подгуляв
на охоте, бил батогами.

Ко двору Елисаветы Петровны, для ловли в
её  апартаментах  мышей,  особыми  указами
выписывались из Казани умелые и «пристой-
ного  вида»  сибирские  коты,  а  из-за  границы
мартышки  «столь  малые,  чтобы  входили  в
индейский кокосовый орех».  Костромская по-
мещица,  Анна  Ватазина,  письменно  предла-
гала  государыне,  коли  произведут  её  мужа  в
коллежские асессоры, поднести в дар четырёх
собак:  Еполита,  Женету,  Маркиза и Жулию. В
молодости  Елисавета,  цесаревной,  писала
нежные мадригалы:
  

Я не в своей мочи огонь утушить. 
Сердцем болею, да чем пособить?  

 



При  Елисавете  по  улицам  было  видно  бо-
лее мирных статских. При Петре III Петербург
стал  наполняться  разнокалиберными  и  драв-
шими нос военными.

На  дворцовом  плацу,  чуть  не  ежедневно,
производились шумные –  с  криками «виват»,
маршировками  и  всякими  муштрованиями –
вахтпарады.  По  улицам  озабоченно  и  тороп-
ливо  скакали  адъютанты,  сновали  пешие  и
конные  вестовые.  Петровские  широкие  и
длинные  кафтаны  гвардии  и  армии  замени-
лись куцыми и узкими мундирами, на манер
прусских.  Исконный  зелёный  цвет  кафтанов
и  красный –  воротников  и  камзолов –  разре-
шено  заменять,  по  произволу  командиров
полков, оранжевым, голубым, лиловым, кана-
реечного цвета и всяким. Пётр III ввёл ещё ак-
сельбанты  и  эспантоны[50],  трости  у  офице-
ров и урядников. Он же отменил ношение на
вахтпарады за капралами и унтер-офицерами
слугами их ружей и алебард.

В  начале  великого  поста  Пётр  Фёдорович
издал повеление: всем сановникам и вельмо-
жам,  носившим  титулы  командиров  взводов,
баталионов и полков, быть неотлучно на уче-



ниях,  во  главе  своих  частей.  Это  приказание
привело  всех  в  неописанный  конфуз.  Публи-
ка  с  изумлением  увидела  марширующих  по
улицам, по щиколку в грязи, перед своими ба-
талионами и  взводами,  генерал-фельдмарша-
лов: графов Александра Иваныча Шувалова и
изнеженного сибарита и сластуна Алексея Ра-
зумовского,  дядю государя – принца Жоржа и
больного  одышкой,  в  бархатных  штиблетах
на  опухших,  подагрических  ногах,  князя  Ни-
киту  Юрьевича  Трубецкого.  Гетман  Разумов-
ский  даже  нанял  особого  голштинского  офи-
цера  для  уроков  новой  муштровки.  Придвор-
ные и статские чины были не менее озадаче-
ны. Парикмахера своего Брессана государь на-
значил  в  директоры  фабрики  гобеленов  и
произвёл в камергеры;  ямщика же,  какого-то
Патрикеева, в титулярные советники.

Перед пасхой Пётр III писал к своему другу
королю Фридриху, что, не остерегаясь ничего
и  никого,  он  предаёт  себя  на  волю  Бога  и  в
охрану  своему  народу  и  без  провожатых  по
Петербургу ходит пешком.
 

IV



У
ДРЕЗДЕНША

 
 Вознесенского моста стоял обветшалый и
огромный,  с  кучею  амбаров,  конюшен  и

покосившихся  флигелей,  деревянный,  с  по-
росшей  мхом  кровлей,  дом  царевича  Леона
Грузинского.  Через  переулок  за  ним  был  та-
кой  же  старый  дом  камер-фурьера  Рубанов-
ского.  Сюда,  после  неудачной  справки  у  Кра-
шенинникова, под вечер, подошёл Мирович.

Его  озадачили  крики  и  песни  пьяной  чер-
ни,  вырывавшиеся  из  грязного  тёмного  каба-
ка  на  углу  этого  дома,  рядом  с  вонючею  рыб-
ною  лавкой.  Он  поднял  глаза –  на  соседнем
балконе,  выходившем  на  проспект,  были  вы-
вешены  для  проветривания  какие-то  шубей-
ки,  подушки  и  детское  бельё.  Убитая  кошка
валялась среди улицы.

«Нет,  Кенигсберг не в  пример лучше и чи-
ще Петербурга; там аккуратнее и такого неря-
шества  не  позволят!» –  подумал  Мирович,  с
трудом перейдя через растаявшую обширную
лужу  у  спуска  с  Вознесенского  моста.  Он  во-
шёл  к  Рубановскому.  Ему  сказали,  что  Васи-
лий  Кириллыч,  хотя  и  у  себя,  но  после  обеда



перед  всенощной  почивает,  а  потому,  если
ему есть надобность, не угодно ли подождать.

Делать  нечего.  Стал  дожидаться  Мирович
в кабинете. Он устал за день в ходьбе по горо-
ду  и  сильно  проголодался.  Комната,  куда  его
ввели,  была  маленькая,  душная.  Пахло  лада-
ном  и  к  тому  как  бы  пригорелым  постным
маслом.  Со  стены  глядел  портрет  какого-то
толстого,  крупноносого  протоиерея.  В  пяль-
цах  у  окна  стояло  неконченное  женское  ши-
тьё по бархату. На столе у диванчика лежало
несколько тощих и серых тетрадок, в четвёрт-
ку,  тогдашних  «С. –  Петербургских  ведомо-
стей»,  две-три  книжечки  академических
«Ежемесячных  сочинений»,  колода  старых
игральных  карт  и  в  кожаном,  закапанном
воском переплёте объёмистая книга «Камень
веры».

«Ну-ка, что пишут о наших делах с прусса-
ками? –  подумал  Мирович. –  Как  ценят  наши
победы и что случилось нового после меня?».

Он стал просматривать «С. – Петербургские
ведомости».

Новости этой газеты сильно опаздывали. В
нумере от 1 марта вести из Парижа были от 1



февраля,  из  «Гишпании»  от  18  января.  Где-то
была  даже  просто  оговорка  от  редакции:
«Иностранные  газеты  не  бывали».  О  делах
России с Пруссией ни слова.

«Ну, наших газетиров, – злобно усмехнулся
Мирович, –  немцы  не  будут  сечь  на  Невском,
коли когда-нибудь возьмут Петербург!».

Он  начал  перелистывать  литературный
журнал  «Ежемесячные  сочинения».  В  одной
книжке было длинное рассуждение о кубовой
краске,  в  другой –  о  строении  погребов.  В  ну-
мере  за  январь  была  статья  из  английского
«Спектатора»  «Разговор  между  любовью  и  ра-
зумом». Мирович от нечего делать стал её пе-
релистывать:
 

Р а  з  у  м. –  Весьма бы трудно  было,  любез-
ная сестрица, сойтиться нам с вами.

Л ю б о в ь. – Не вижу я благоразумия в бра-
ках,  сделанных  только  для  одной  корысти…
Когда  я  возжигаю  любовь,  то  возвышаю  низ-
кое состояние до знатности или повергаю вы-
сокое  до  подлости…  Кто  много  рассуждает –
тот худо любит, а кто горячо любит – тот мало
рассуждает…



 
Мирович  закрыл  книгу,  вздохнул  и  заду-

мался.  «Это верно! – утвердительно сказал он
себе. – Кто горячо любит, тот не рассуждает».

На дворе между тем стало темнеть. Езда по
улицам  затихла.  В  соседней  комнате  чирика-
ли  стенные  часы.  Сверчок  трещал  вблизи  за
сундуком.  Тяжёлая,  тёмная  лампада  тепли-
лась  в  углу,  у  киота.  Мирович  взглянул  на
иконы.

«Я  был  во  тьме, –  подумал  он, –  и  увидел
свет…  Да,  я  его  увидел…  С  остриём  шпаги  у
груди меня ввели в заседание франмасонов…
И  я  клялся  быть  совершенным  и  справедли-
вым.  Я  обновился –  иной  становлюсь  теперь
человек.  Более  не  злиться,  не  проклинать.
Всепрощение,  вера  в  людей  и  любовь  к  ним,
высокая любовь… Но кого я люблю более все-
го?  Поликсену.  Да  где  же  она?  Её  нет…  и
неужели  я  никогда,  никогда  более  её  не  уви-
жу?».

За  дверью,  в  прихожей,  раздался  удушли-
вый,  старческий  кашель.  Шлёпая  туфлями,
в  комнату  вошёл,  в  халате  на  мерлушках,
сгорбленный,  сонный,  худой  и  с  крючкова-



тым носом старик. То был Рубановский.
– Авдиенции у государя ищете? просьбица

есть? –  спросил  камер-фурьер,  скрипя  таба-
керкой  и  из-под  кустоватых  бровей  подозри-
тельно щурясь на гостя.

Мирович объяснил, зачем пришёл.
– Бабьи  интрижки,  сударь,  кхе!  смехи  да

волокитство! –  продолжал  Рубановский,  сер-
дито  тряся  головой. –  Не  по  нашей  части…
гм!..  Пустобрёшество одно!  Просим извинить,
кхе-кхе!  Час,  в  он  же  ко  всенощной  добрые
люди, а вы…

– Василий  Кириллыч,  помилуйте! –  загово-
рил,  хмурясь,  Мирович. –  К  вам  пришли,  на
вас  только  и  надежда.  Вам  одним  можно
знать, куда от двора отъехала девица Пчёлки-
на… а вы…

– Не  шаматон[51]  я  гвардейский  и  не  шар-
кун! и любовными дуростями, сударик, не за-
нимаюсь, вот что-с! – свирепо набивая нос, от-
резал  Рубановский. –  Да  коли бы и  знал,  то  б
не сказал.  У меня,  сударь,  дети,  дочки… А ма-
ло  ли,  не  в  пронос  слово,  не  в  обиду  сказать,
ноне  всяких  шалберников,  совратителей  де-
виц?



– Но  я…  Василий  Кириллыч,  разве  из  та-
ких! –  возвысил  голос  Мирович. –  И  притом,
как  вы  можете?  это,  наконец,  обидно…
афронт…

– Да  не  о  тебе,  батюшка,  не  о  тебе…  Что
вскинулся?  Эк,  испугал!  Нечего  пугать!  Сами
не из робких… А что до твоей сударушки, так
я и посесть час несведом, где она, да – кольми
паче –  и  знать  мне,  слышишь,  по  моему  ран-
гу,  не  для  чего…  Дорожка,  сударь,  скатертью
дорожка! – склонив голову и сердито топчась
на  месте,  ответил  Рубановский. –  Просим  из-
винить и не осудить… да-с, не осудить…

Бешенство  проняло  Мировича.  Иголки  за-
ходили у него в руках. Не помня себя от ряда
неудач и гнева, он вышел на улицу.

«Будь  не  старик  да  не  у  себя  в  доме, –  ска-
зал он себе, сжав кулаки, – я б тебе, постнику,
показал!».

Голова Мировича кружилась. Горло подёр-
гивали судороги.  С трудом дыша, он,  как пья-
ный,  шатаясь,  прошёл  несколько  шагов.  На
улице кое-где тускло зажигались фонари.

«Куда  же  теперь? –  злобно  спросил  он  се-
бя. –  Или идти к государеву секретарю Волко-



ву,  добиться  приёма  и  просить,  за  воинские
мои старания и заслуги, о разыскании во что
бы  то  ни  стало  девицы  Пчёлкиной?  Ха-ха!..
Безумие!  За  воинские  заслуги!  Какие  они?
Разве  к  Разумовскому?  Но  он,  после  моей
стычки с  Юсуповым,  совсем от  меня отказал-
ся. Писал я ему с походов не одну цидулку; он
и  не  откликнулся…  Неужели  ж  опять  за  гра-
ницу,  в  Кенигсберг,  когда  армия  и  без  того
вот-вот повернёт оглобли в Россию?.. Есть, ка-
жется,  выход,  и  простой, –  да  подлые,  мало-
душные люди! Всё их тянет в водоворот, в су-
ету, –  уехал  бы на  Украину,  к  другу  Якову  Ев-
стафьичу,  или  в  Киев,  выйти  в  отставку,  на
тихом хуторе поселиться, в раю…»

За  спиной  его  послышался  оклик.  Его  на-
звали по имени. Он оглянулся.

У  Вознесенского  моста  стоял  добродуш-
ный, невысокого роста, круглый, с красным, в
веснушках,  лицом  и  с  манерами  беспечного
кутилы  и  щёголя,  несколько  навеселе,  лет
тридцати двух-трёх пехотный офицер. То был
деливший  с  Мировичем  часть  заграничного
похода  его  знакомый,  поручик  Великолуцко-
го армейского полка Аполлон Ильич Ушаков.



Он  месяцем  раньше  Мировича  был  прислан,
по  фуражным  делам,  из  армии  в  Петербург,
где  и  остался.  Племянник  знаменитого  Ан-
дрея  Ивановича  Ушакова,  грозы  розыскной
экспедиции прежних лет, он давно промотал
отцовское состояние и жил афёрами, дружбой
с  повесами  и  мотами  всевозможных  слоёв  и
неизменным  посещением  трактиров,  харче-
вен  и  кофейных  домов.  При  деньгах  он  был
весел и смел; без денег – тряпка тряпкой.

– Какими  судьбами?  Вот  не  ожидал! –  вос-
кликнул  оперившийся  в  Петербурге  и  быв-
ший в, эту минуту точно на крыльях Ушаков.

– По  службе;  как  и  ты,  разумеется,  с  пору-
чением! – ответил, отвернувшись от него, Ми-
рович.

– Ну,  и  гут[52],  хохландия;  значит,  запы-
лим!  Хочешь,  пойдём,  сокрушим  по  малень-
кой?  финансы  в  авантаже[53]…  Откуда  в  сей
момент?

Мирович указал назад, за церковь.
– От  Дрезденши? –  спросил,  не  спуская  с

него  весёлых,  навыкате,  смеющихся  глаз,
Ушаков.

– От какой Дрезденши?



– Так ты Дрезденши не знаешь? шреклих!..
[54] вот невинность, недоросль из Чухломы…

Мирович был не рад этой встрече и нетер-
пеливо поглядывал в ближайший переулок.

– Голоден? –  спросил,  будто  что-то  вспом-
нив, Ушаков. – Желаешь, кстати, и черепочек
раздавить? Желаешь, так угощу и расскажу…

– Кошелёк забыл, – ответил Мирович.
– Эк,  дура,  дура,  девка  Тимофевна! –  на-

смешливо сказал обыкновенно уступавший и
благоговевший  перед  сдержанным  Мирови-
чем  Ушаков. –  А  ещё  офицер  прозывается!
Срам  и  всему  воинству  обида…  Parole
d'honneur…[55] He масонство ли воспрещает?..
Так  и  я,  смею  доложить,  с  этого  месяца  ма-
сон,  хотя  и  не  принадлежу  к  вашему  lata
observantia… Дрезденши не знает! Пойдём же;
на угощение товарища и у нас хватит казны…
Вон Дрезденша!..

И  он,  обернувшись,  подмигнул  с  набереж-
ной  на  красный  фонарь  особого  подъезда  в
доме князя Леона Грузинского, неосвещённая
часть окон которого глядела на Вознесенский
проспект,  а  другая,  в  весёлых  огоньках,  была
обращена  на  берег  Глухой  реки  (ныне  Екате-



рининский канал).
 

– Дрезденша,  рыцарь  ты  мой,  она  же  и
Фёлькнерша,  это  вот  что!  и  ты  сию  комеди-
янтскую  фабулу  послушай! –  лихо  выпрямив-
шись,  сказал  Ушаков,  замедлясь  у  красного
фонаря. – Жила она при покойной государыне
не  здесь,  а  подалее,  в  доме  Белосельского-Бе-
лозёрского.  Не  повезло  только  ей  тогда.  Спо-
знала  государыня  Елисавета  Петровна  добро-
нравная,  что  в  вольный  дом,  в  австерию,  к
Дрезденше, множество статских и чуть не вся
гвардия  ездят,  не  только  на  бильярде  али  в
кегли забавляться, но и ради чего иного. Была
тут  другая,  Василий  Яковлич,  приманка:  аки
бы  для  музыки  и  в  услужение  мужеска  пола
посетителей было у неё немало иноземных и
здешних девиц, да все, душечка, ахтительные
красавицы…  На  бандорах,  гитарках  играли,
пели и плясали… Окромя же того, на вечерин-
ки к Дрезденше,  с  другого хода,  стали ездить,
надо тебе тоже сказать, не одни мужчины, а и
барыни-модницы, на свидание с мил-дружка-
ми,  в  тайности  от  своих  мужей.  Ну,  короле-
вич ты мой, ревнивые глаза ан видят ещё по-



дальше орлиных!.. Донесли о том государыне.
А Елисавет-Петровна,  сам ты знаешь, как лю-
била такие явные дурости да шаматонства…

– Что ж она? – спросил Мирович.
– Отдала престрогий приказ… И вся сия по-

тайная  и  противная  аки  бы  добрым  нравом
торговлишка  кончилась,  братец  ты  мой,  пло-
хо, не токмо для Дрезденши, а и для других. С
нею пострадала и всем любезная Амбахарша,
её  землячка,  в  Конюшенной,  и  шведская  по-
ручица  Делегринша,  на  Литейной.  Но  паче
всех скоп лютости упал на Дрезденшу! Её вы-
слали за  границу,  а  всех  её  соблазнительниц
земфир,  без  жалости,  отправили  на  прядиль-
ный двор, в Калинкину деревню. Кабинет-ми-
нистр Демидов производил тогда следствие, и
многие важные модники и барыни-щеголихи
сильно  притом  поплатились.  По  именному
повелению  государыни  астронома  Попова  да
асессора  мануфактур-коллегии  Ладыгина  от-
лучили  от  церкви,  а  потом  повенчали  в  со-
борной Казанской церкви, да с такими краса-
вицами,  что  те  молодчики  и  не  спохвати-
лись…

– Не слыхал я про то, – сказал Мирович.



– Где  тебе  слышать!  Ты  тогда  ещё  в  бабки
играл.  Да  не  только  посетители –  офицеры,
поставленные  на  часах  у  заключённых  на
прядильном дворе девиц, и те не устояли про-
тив лукавого, ударились в волокитство на ка-
рауле,  захотели бандор и  гитарок послушать,
песенкой побаловаться,  и  за  то  подвергались
также  немалому  афронту  и  несчастью.  Так
вот тебе, сударь, кто Дрезденша…

– Но  из-за  чего  ж,  из-за  чего? –  вдруг  уце-
пился  Мирович. –  Не  может  быть,  чтобы  да-
ром  всё  это…  мало  ли  куда  вне  фронта  гвар-
дия ходила и ходит… Кому какое дело?

– Правду  ты  сказал,  Василий!  Всегда  спра-
ведлив и прозорлив! – приятно удивясь, отве-
тил  Ушаков. –  Были  и  другие  резоны…  Иска-
ли, не хаживал ли к этим восхитительницам
близкий  в  то  время  к  другой  особе  повыше –
Бутурлин…  Ну,  помощница  Дрезденши,  Лизу-
та Чёрная, под кошками и покаялась…

Мирович вздрогнул.
– Под кошками?
– Да…
– Экое варварство…
Приятели помолчали.



– Но ты, Аполлон, – спросил Мирович, – ты
сказал,  что  Дрезденша  была  выслана  за  гра-
ницу?

– Да,  была  выслана  при  покойной  царице.
А  как  только  на  престол  взошёл  ныне  нами
владеющий государь-император, так эта Дрез-
денша –  а  за  нею  и  другие  её  землячки –
вновь,  и  ещё  с  большею  бомбардирадой,  по-
явились здесь, сели себе по-прежнему – и вот
она первая… любуйся!

– Не  пойду, –  сказал  Мирович. –  Боже-гос-
поди! кошки…

– Э,  полно!  то  было  вон  когда!  вздор!  пой-
дём.  Теперь  тут  благороднее,  вальяжнее,  чи-
ще.  И  Дрезденша  состарилась,  и  нравы  смяг-
чились…  Внизу  закуски  и  бильярд –  скажем:
здравствуйте,  стакашки,  канашки,  каково по-
живали, нас поминали? – а наверху, Василий,
карты,  бывает музыка,  и  всякий тебе горе-от-
гонительный куплет увидишь…

Вздохнул  голодный,  раздосадованный
неудачами  Мирович  и  против  желания  во-
шёл за Ушаковым в нижнее отделение ресто-
рана Дрезденши.

Ему было не по себе. Он чуть не вслух бра-



нился.
– Тьфу,  ты,  малодушие,  подлость! –  ворчал

он  и  язвительно  улыбался. –  Что  сказала  бы
Филатовна и как посудило бы начальство, ес-
ли бы увидели меня здесь?

Первое,  впрочем,  что  бросилось  ему  в  гла-
за при входе в освещённую восковыми свеча-
ми,  прокуренную  кнастером[56]  и  полную
шума и говора нижнюю залу,  было лицо сер-
дитого  и  важного  генерала  Бехлешова,  так
распекавшего его тем утром за галстух и вооб-
ще  за  не  в  порядке  оказавшийся  его  наряд.
Надутый,  суровый  вид  генерала  исчез.  Он,  с
расстёгнутым  камзолом  и  с  весёлым,  беспеч-
но  ухмылявшимся  лицом,  сидя  в  углу,  допи-
вал четвёртый, с гданской водкой, пунш и, то
и дело отирая лоб и белые, полные щёки, жад-
но следил за бильярдною игрой. Не успел Ми-
рович  с  Ушаковым  потребовать  в  соседнюю
комнату подового, с сигом и севрюжьей голо-
вой, пирога, не успел он «раздавить» с ним по
маленькой, а потом и по большой, – в залу во-
шёл,  за  полчаса  так  удививший  его  строгим
нравом, сосед Дрезденши, Рубановский. Охра-
нитель  чести  девиц,  усердный  молитвенник



и постник вынул пенковую, с витым чубуком,
трубочку, потребовал и себе здоровенный ста-
кан  пуншу  и  также  уселся  к  стороне  глядеть
на бильярдных игроков.

«О,  люди! –  с  тайным  негодованием  поду-
мал Мирович. – Просителя считают за собаку,
изречения  какие-то  отпускают.  Сами  же…  А
будь деньги, будь богат…»

Он,  злобно  передёрнувшись,  громко  рас-
смеялся.

– Что  ты? –  спросил,  обведя  его  глазами,
Ушаков.

– Так, мерзости, брат… Подлецов, ух, да как
же много нынче на свете развелось.  Тесно от
них.

Проговорив  это,  Мирович  опять  резко,  от-
рывисто захохотал.

– А  ты  знаешь  настоящее  средство  от  вся-
ких, то есть, наваждений? – спросил Ушаков.

– Какое?
– Выпьем,  Василий  Яковлич,  сотворим

во  благо  ещё…  Или  ваш  Obidienz-und-
Unterfugungsact[57]  мешает  тому?  Вздор…
Жизнь, милый, вот как коротка и скучна… Да
и родила нас мама, что не принимает и яма…



Что  хмуришься?  Аль  подрядился  на  собак  се-
но  косить?..  Эй,  малый,  ещё  бутылочку  риж-
ского!

Подали  пива,  и  опять  подали.  Из  дальних
комнат доносились звуки музыки.

– Кутят гвардейцы, – произнёс Ушаков.
– Дьяволы,  анафемы! –  опять,  точно  со-

рвавшись, сказал Мирович.
– Да  о  ком  ты  это,  расскажи? –  спросил,

уставясь на него, Ушаков.
Мирович вздохнул.  В его чёрных, без блес-

ка,  сердитых  глазах  начинал  светиться  ди-
кий, блуждающий огонёк.

– Из-за  чего  такие  несправедливости?  Ну,
из-за чего? – произнёс он, посмотрев куда-то в
воздух. – Веришь ли, фу – какая тоска!

– Какие несправедливости?
– Да как же, посуди. Ну, как мог человек, по

контракту  с  обществом  и  государством,  пере-
дать  другим  то,  на  что  сам  не  имеет  права, –
располагать  своею  свободою,  совестью,  жиз-
нью?

– Фю-фю! –  засвистал,  что-то  смутно,  лени-
во припоминая, Ушаков. – Ты это по Мартине-
цу?  Опоздал!  Не  знаю,  брат,  этих  ваших  но-



вых  откровений;  хоть  и  слышал  о  вашей  ло-
же,  ничего  особого  в  ней  нет…  А  вот  в  «Трёх
глобусах», так согласись…

– Drei  Weltkugeln[58]  или  ложа  святого
Иоанна – это всё едино,  глупец! –  презритель-
но и грубо перебил Мирович. – Горе в том, что
все  в  темноте,  все  смотрят  врозь.  А  сколько
силой воли одного человека можно сделать!..

– Да  опять-таки  ты  не  о  том,  ах,  опять  не
туда, – ответил, не обижаясь и весело замахав
руками,  заметно  хмелевший  Ушаков. –  Я  бы
тебе  всё  изложил,  всё…  всё…  Только,  каналь-
ство,  надо  бы  вот  зайти…  Ну  да  слушай…  Ты
вот куда взгляни, это чем пахнет? – сказал он,
расставив  перед  собой  ладони. –  Слышал  ты,
какую  силу  забирают  немцы?  Везде,  брат,
ползут,  везде,  да  не  простые,  самые  патенто-
ванные,  из  Киля…  Командиры  полков  назна-
чены  сплошь  голштинцы:  конного –  Цобель-
тиш,  инфантерии[59] –  Цеге-фон-Мантей-
фель… Крюгер, Одельрог, Кеттенбург да Вейсс,
а  в  кавалерии –  Лёвен,  Лотцов,  Шильд  и  дя-
дюшка  государев,  новый  генерал-фельдмар-
шал, принц Жорж… Имена полков тоже изме-
нены… Нарвский твой уже не Нарвский, а Эс-



сена;  Смоленский,  что  в  Шлиссельбурге  сто-
ит,  Фулертоновым  прозывается…  Иного  кол-
басника-собаку  даже  не  выговоришь,  цепля-
ется язык… А всё-таки, ну вот, что хочешь, а я
государя  люблю…  Добряк  он,  весёлый,  откро-
венный и уж простота… Видел ты его? И глаза
у  него  такие  добрые,  а  хохочет,  заливается,
точно школьник… Одно –  любит не  наши по-
говорки…  Я  на  вахтпараде  намедни  его  слы-
шал… Душа человек! Скажи, в огонь и в воду
пойду  за  него…  Да  ты,  Василий,  может,  кате-
риновец?.. Признайся!.. Царёва жена подбира-
ет,  слыхом  слыхать,  партию,  да  какую…  И  у
Дрезденши, скажу по секрету,  здесь иной раз
собирается  главный  их  притон.  Давеча,  как
смеркалось,  пятеро  санок,  должно,  сюда  с
медвежьей  травли  катили.  Что  им  делать?
Кружат весёлые головушки, негде удали деть!

– Катериновец!  Петровец! –  с  дрожью  в  го-
лосе,  злобно  воскликнул,  обыкновенно  силь-
но, мёртвенно бледневший от возлияний Ми-
рович. –  Эк  разнесло  их!  ха-ха!  Тоже  о  парти-
онных  кличках  толкуют…  Англия,  что  ли,
здесь или французские парламенты? Плевать
я хотел на клички, плевать! Дурак! Гляди вот



куда…  читал  ты  господина  Руссо?  читал  его
«Contrat social»?[60] Ну, что там сказано о пра-
вах человечества? Понял теперь о правах? То-
то  же.  И  если  что  по  правде  плохо  у  нас,  так
это,  что  нашего  брата,  мелку  мошку,  везде
нынче считают за ничто… собаками, как есть
собаками… Ни нажиться,  ни произойти в  чи-
ны…

В  это  время  из  бильярдной  комнаты  раз-
дался  взрыв  дружного  и  громкого  хохота.  Пе-
рекаты его через минуту возобновились.

В раскрытую дверь было видно, как молод-
цеватый  и  лихой,  лет  двадцати  семи-восьми,
в  подбитом  соболями  кафтане,  огромного  ро-
ста,  с  римским  носом  и  замечательно  краси-
вый артиллерист-гвардеец, обыграв старичка
маркёра, с кием в одной руке и с голландской
трубкой в другой, слегка перегнувшись и рас-
ставив обутые в дорожные ботфорты ноги, по-
вторял:  «Пуц-пуц-пуц», –  и  до  слёз  хохотал
среди комнаты. А тучный, с кривыми ногами
и  жёлтым,  отёкшим  лицом,  маркёр  в  пятый
раз,  кряхтя и охая,  пролезал под бильярд и,  с
тупо-удивлённой недовольной рожей, прини-
мался,  по  уговору,  пить  новый  стакан  холод-



ной воды. Толпа зрителей, – в том числе Руба-
новский  и  утренний  генерал, –  глядя  с  своих
мест  на  эту  картину,  в  неудержимом  смехе
вскрикивали, хватались за животы и махали
руками и ногами.

Мирович,  оправив  на  себе  кафтан  и  при-
чёску,  с  нервической  дрожью  сказал  Ушако-
ву:

– Низость  какова,  а  ещё  гвардейцы!  Рас-
платись, Аполлон, да дай взаймы чуточку…

И не успел Ушаков опомниться – он тороп-
ливо  протиснулся  сквозь  толпу  и  подошёл  к
артиллеристу,  черты  которого  были  ему  как
бы несколько знакомы.

– Любители  на  бильярде? –  спросил  он
вежливо, косясь на него.

– Да-с…  А  вы? –  удивлённо  и  бегло  окинув
его глазами, произнёс гвардеец.

– И в моей манере эта игра не последняя-с!
– Так  не  угодно  ли? –  спросил,  брякнув

шпорами и  улыбаясь,  артиллерист.  Его  улыб-
ка  была  обворожительно-добрая,  женствен-
но-беспечная.

«Эка сволочь», – холодно и злобно про себя
усмехнулся Мирович. – А разрядился как!..  Да



как  баба  и  смазлив…  и  букольки  на  висках
распомажены,  точно  прилизаны  у  болвана
языком…»

– Оно ничего-с  и  с  охотой, –  ответил,  пуще
хмурясь,  Мирович, –  только  извините,  ха-ха!
вот никак не пойму… Отчего это вы играете с
подлым  слугой,  а  не  с  кем-либо  из  благород-
ной публики?

– О! нынче, сударь, я в превеликом амбара
[61], –  простодушно  опять  улыбнулся  краса-
вец гвардеец. – Никто вот – хоть тресни, а ни-
ни! – не хочет со мной померяться.

– В  таком  разе  с  моим  с  превеликим  удо-
вольствием! –  сказал,  раздражительно  торо-
пясь, Мирович.

– На  деньги  или  тоже  в  шутку,  на  подоб-
ный  уговор? –  спросил,  насмешливо  глядя  на
него и на присутствовавших, гвардеец.

– Ин хоть и на уговор!
Игра началась.
С  первых  ходов  Мирович,  и  без  того  блед-

ный, ещё более смутился и оробел. Дрожащей
рукой  намелил  он  кий,  угловато-ухарски  по-
вёл  плечом  и  нацелился.  Его  шар  так  ловко
щёлкнул шар противника, что гвардеец изум-



лённо покосился на него и замялся.
– Может  быть,  вы,  сударь,  на  деньги? –

спросил он. – Что даром время терять?
– А  вот  уж  мы  сперва  по  уговору-с…  сма-

жем  вот  этого, –  сказал  Мирович, –  а  потом
хоть и этого… я не чинюсь… готов…

Кий опять  щёлкнул.  За  красным с  громом
в лузу влетел белый, за белым опять красный
шар. Игра была кончена.

– Пуц,  пуц,  или  как  вы  там,  сударь!  ха-ха!
Лезьте,  значит,  под  бильярд, –  неестественно
зевнув  и  откидывая  волосы,  презрительно
произнёс  Мирович. –  А  для  прохлады,  не  в
пронос слово, испейте, кстати, и холодной во-
дицы…

Артиллерист  прикипел  на  месте.  Румянец
залил его белые, женственно-нежные щёки. В
блестящих  карих,  с  поволокой,  глазах  выра-
зилось  удивление,  почти  детская  досада  и
невольный  стыд.  Он  бросил  растерянный,
робкий вгляд по сторонам, подумал: «Вот бес-
тия!  а  уговор  исполнять  следует –  расплачи-
вайся!» –  и  ловко  скинул  с  себя  дорожный,
расшитый  золотом,  на  соболях,  щегольской
гвардейский кафтан.



Делать  нечего,  он  присел,  с  улыбкой  про-
лез на четвереньках под бильярдом и залпом
выпил поданный хихикающим маркёром ста-
кан воды.

– А  что  ж?  другую  партию! –  сказал  он,  не
одеваясь. –  Три  дня  за  медведями  охотились,
только  что  с  Волхова…  будто  промахнулась
рука… Угодно ли?

– Оставь  его,  оставь! –  шептал,  дёргая  Ми-
ровича  за  рукав  красный,  как  рак,  Ушаков. –
Катериновец ведь  это!..  как  бы он тебе  не  от-
платил…

Мирович  его  не  слушал.  Игра  возобнови-
лась. И во второй раз молодцеватый гвардеец,
в  то  утро  посадивший  на  рогатину  медведя,
полез под бильярд и опять пил поданную ли-
кующим маркёром воду.

Зрителей  надвинулось  на  эту  картину
множество.  Явились,  с  тоненькими кривыми
сигарами и трубками, другие – военные, стат-
ские  и  моряки.  Между  ними  протискался,  в
ермолке,  в  ваточном  халате  и  в  плисовых
туфлях,  сам  царевич,  старик  Леон  Грузин-
ский, имевший обыкновение в таком наряде,
как  хозяин  помещения,  проводить  большую



часть вечеров в вольном доме Дрезденши. По-
сле  новой,  неудачной  партии  гвардеец  оста-
новился.

– Да вы заговорённый;– сказал он, отходя с
Мировичем  к  стороне. –  Попроворили  как
разбить…  Не  угодно  ли  в  таком  разе  и  в  кар-
ты?

– Всеодолженнейший  слуга! –  с  радостной
дрожью  произнёс,  не  поднимая  глаз,  и  над-
менно поклонился Мирович.

– Так  пойдёмте  наверх, –  сказал,  опять  об-
лекаясь в кафтан, гвардеец.

– Только я вот товарища что-то потерял из
виду! –  оглянулся  Мирович. –  Коли  проигра-
юсь, а счастье не вечно везёт, не у кого будет
взять здесь сикурсу…[62]

– В  долг  поверим, –  с  усмешкой смерив пе-
хотинца  глазами,  сказал  гвардеец. –  Мы  по
простоте, сударь, без фасонов…

– И  нам,  государь  мой,  фасоны  не  надоб-
ны! –  с  достоинством ответил Мирович. –  А  в
долг, к слову сказать, ещё не игрывали…

Внутренней, витой лестницей они взошли
в верхние комнаты Дрезденши.

– И  этого-то  человека  и  как  стоптал,  раз-



бил! – шептали между тем гости при проходе
среди них щёголя-артиллериста и его победи-
теля. –  Все  пуан-дешпаны  ему  перемял  этим
лазаньем…  Слыхано  ли?  Первого  в  гвардии
директора  весёлостей  и  всяких  игорных  за-
тей…

– С кем имею честь? – спросил гвардеец.
Мирович назвал себя.
– А вы? – спросил последний.
– Цальмейстер[63]  гвардейской  артилле-

рии  Григорий  Григорьевич  Орлов, –  ответил
красивый  офицер,  концами  нежных,  в  коль-
цах,  пальцев  оправляя  букли  и  на  груди  кру-
жева.

«Он самый и есть! так вот это кто!» – поду-
мал Мирович, с новой, презрительной злобой
вглядываясь  в  пышущее  здоровьем,  румяное
и  удалое  лицо  Григория  Орлова,  которого  он
застал  когда-то  на  несколько  месяцев  в  кор-
пусе.  Орлов  потребовал  шампанского,  бутыл-
ка  которого  тогда  стоила  рубль  тридцать  ко-
пеек.  Они чокнулись и выпили по нескольку
бокалов.

– Коли  в  карты, –  сказал  Орлов, –  так  пой-
дём дальше.



Он  провёл  Мировича  в  следующие  комна-
ты. Там увеселения – некогда потайной, а ны-
не  явной,  модной  австерии –  шли  в  полном
разгаре. Играли в бириби, в ля-муш, в тогдаш-
ний банк-фараон и в «кампас», любимую игру
нового государя и его голштинцев,  в  которой
каждый  получал  несколько  «жизней»  и  кто
переживал,  тот  и  выигрывал.  Дым  кнастера
клубами  стлался  по  комнатам,  смешиваясь  с
дымом  сигар  фидибус.  Из  большой  соседней
залы  явственнее  доносились  звуки  венгер-
ской  струнной  музыки,  нанятой  возвратив-
шимися  с  медвежьей  травли  гвардейцами.
Там шли танцы и слышались смех и весёлые
голоса  итальянских  и  французских  хористок
придворной  оперной  труппы,  любивших
здесь делить время в обществе столичных бо-
гачей.

Сама Дрезденша, она же и Фёлькнерша, пя-
тидесятилетняя  набелённая  и  плотная  жен-
щина,  появлялась  среди  карточных  столов.
Подбоченясь,  она  останавливалась  перед  иг-
рающими: серыми ястребиными глазами сле-
дила  за  теми,  кто  побеждал,  с  возгласами
«Ach,  Herr  Je»  громко  хохотала  над  теми,  кто



проигрывал,  предлагала  яства  и  пития  и  ис-
чезала  во  внутренние  комнаты  всякий  раз,
когда выходил какой-нибудь дебош. Военные
звали  Дрезденшу  командиршей,  моряки –  ад-
миральшей, статские – танточкой.
 

В  одной  из  игральных  комнат,  куда  вслед
за  Орловым  вошёл  Мирович,  за  большим
круглым  столом  сидел  атлетического  вида,
девяти пудов весом, с мужиковатою повадкой
и  площадными  французскими  и  русскими
присловьями,  лицом,  впрочем,  очень  похо-
жий  на  старшего  брата –  красавца  Григория
[64], –  расфранчённый и раздушенный Преоб-
раженский сержант, Алексей Орлов. Его окру-
жали  приехавшие  с  медвежьей  травли  дру-
гие  гвардейцы.  Здесь  играли  в  фараон.  По
просьбе  богатого  товарища-однополчанина,
Михаила  Егорыча  Баскакова,  Алексей  Орлов
метал  банк.  Другие,  стоя,  сидя  и  с  вынутой
картой,  в  волнении  прохаживаясь,  понтиро-
вали. Оживление было общее.

– Место,  Ласунский!  дай  пустить  ерша, –
подходя  и  также  беря  карту,  шепнул  Григо-
рий  Орлов  невысокому,  расфранчённому,  в



серебряных галунах, измайловцу.
– Не  пускай  его, –  усмехнулся  длинный,  в

очках и вялый с виду другой измайловец, Ни-
колай  Рославлев, –  беспременно  проиграет-
ся.  Намедни  насилу  их  разняли  в  Волочке  с
Несвитским и с Хитрово…

– Да  я  не  для  себя,  господа,  parole
d'honneur, –  произнёс Григорий Орлов,  указы-
вая  глазами  на  подведённого  им  нового  пон-
тёра.

Мирович долго не решался ставить карты.
«Гвардейцы,  катериновцы –  ухари,  бога-

чи, –  мыслил он,  замирая, –  не пара… С ними
свяжешься,  не  рад  будешь.  Проиграешься,  на
дне  моря  найдут;  выиграешь,  как  бы  ещё  не
кончилось,  как  тогда  с  Юсуповым…  Нет!  два
года  терпел,  не  зарывался…  Великий  Руссо,
учитель  мой!  Помню  твои  слова…  Силой  во-
ли,  воли  одного  человека,  всё  достигнешь…
Баста, карт в руки не возьму».

У  игрального  стола  шёл  оживлённый  рус-
ско-французский разговор. Слышался изредка
смех.

– Что  же,  отче  многомилостивый? –  уста-
вясь в него и продолжая толстыми, жилисты-



ми  пальцами  метать  фараон,  пробасил  испо-
лин  Алексей  Орлов. –  Уважьте  компанию-с…
Отведайте  в  прусского  короля  счастья.  Кому
тереть,  кому в тёрке быть.  Либо дупеля,  либо
пуделя… voyons, allez vite…[65]

Кто-то  из  посторонних,  ставя  карту,  про-
шептал:

– Была не была, отведай ещё, Хавронья!
Мирович опёрся рукой о стол. Лица понтё-

ров были ему неизвестны. Перед ним лежала
колода.

«Поликсена,  далёкая,  дорогая,  недобрая,
выручай», –  подумал  он,  прикрыв  занятым  у
Ушакова  червонцем  пятёрку,  название  кото-
рой  начиналось  одной  буквой  с  именем  По-
ликсены.

– О-го,  свернул  овце  шею!  Дана, –  пропу-
стил  весёлым  басом  банкомёт.  Озноб  пробе-
жал  с  головы  до  пят  Мировича.  Он  удвоил
ставку  на  той  же  карте,  Алексей  Орлов  при-
нялся  опять  метать  и,  снова  вскинув на  него
удалыми, смеющимися глазами, сказал:

– Дана, сударушка, и эта-с.
Подошли новые игроки. Снизу явился и Ру-

бановский.



– Молодец,  молодец! –  шептал  теперь  ста-
рик Мировичу. – Такому можно постараться…
может, и найду!..

Мирович  не  обращал  внимания  на  окру-
жающих.  Дух  игрока  воскрес  в  нём  с  преж-
ней, давно не испытанной силой. Глаза у него
помутились,  ноздри  расширились,  дух  захва-
тывало.  Забыл  он  и  Руссо,  и  ложу  святого
Иоанна, и силу воли, и всё. Загибая пароли и
ставя угол на пе, он выиграл почти сряду ещё
несколько карт.

– Экое  счастье, –  анафемское,  дьявольское
счастье! – шептали кругом.

– Qui est ca?[66]
– А шут его знает…
– Да откуда взялся?
– Григорий, что ли, привёл…
– Sacre nom![67] Невзрачный, а как загреба-

ет.
– Но  это  случай,  parbleu![68]  не  всё  же  бу-

дет брать…
Мирович между тем поднял глаза к потол-

ку.  Держа  колоду  карт,  он  подумал:  «Пчёлки-
на… Поликсена… две одинаковых буквы в на-
чале  имени  и  фамилии…  Попробуем  ещё



так», –  вынул пятёрку  пик,  загнул на  ней все
четыре угла и пустил таким образом всё,  что
у него было выиграно. Карта снова, к общему
изумлению, взяла.

– Банк  сорвёт!  что  вы! –  дёрнул  за  руку
Алексея Орлова Бредихин. – Где Баскаков?

– С  Машутой  амурится… –  ответил,  указав
на дверь, Хитрово.

– Mais  allez  done[69], –  шепнул  брату  Алек-
сей Орлов. – Пусть бросит амуры и выручает…
какого козыря притащили!..

Гурьев и Хитрово привели Баскакова. Пон-
тёры расступились. Кто-то сказал:

– Поздно, други; скоро станут гасить свечи.
Не сбрызнуть ли поле?

Подали  шампанского.  Ласунский  с  Рос-
лавлевым и Гурьевым принялись сводить ме-
лом счёты проигрыша, выигрыша, за карты и
за  вино.  Посторонние  зрители  стали  поне-
многу расходиться. Где-то в соседней комнате
несколько человек несвязно пели:
  

Лён, лён молодой…  
 



Раздавалось  ухарское  треньканье  гитары.
Хлопали  пробки,  звенели  бросаемые  об  пол
стаканы.

– Что  ж,  господа,  если  не  хотите,  если…  я
сам  готов  метать  банк! –  сказал  Мирович,
неловко  суя  по  карманам  дукаты  и  рубли. –
Только  в  этом  и  радость…  Живём  в  сумни-
тельные времена… Ах, как, матушка, в Киеве
хорошо… –  вдруг  прибавил он,  ни с  того ни с
сего.

Его душил смех, давно не испытанная весё-
лость  подмывала,  раздражала.  Он  начинал
несвязно болтать, заметно покачиваясь. Глаза
слипались.  Хмель  от  выигрыша  смешался  с
хмелем от вина.

Григорий  Орлов  переглянулся  с  приятеля-
ми.

– Если  продолжать,  так  не  лучше  ли  у  ме-
ня? – сказал он. – Или доиграемся у князя Чур-
мантеева!  У  него  нынче  рокамболь  с  ужи-
ном… просил прямо с охоты…

Товарищи решили, что к князю Чурманте-
еву на Васильевский далеко, лучше к Орлову.

– А  вы? –  спросил  Григорий  Мировича. –
Сани мои готовы,  и  я  живу на Мойке,  в  доме



Кнутсена, возле дворца.
– Знаю, знаю, – банкир! – а то хоть и к Чур-

мантееву… готов! – ответил, хватаясь за спин-
ку  стула,  Мирович. –  Я  пехотный,  значит,  не
богат  человек…  инфантерия-с…  пехтура!..  од-
наче,  нет,  извините,  господа!  не  уступлю  ни-
кому, ни-ни… Ах, как, матушка, то есть, в Кие-
ве хорошо…

– А  вы были в  Киеве? –  кто-то  спросил,  по-
дойдя. – Там есть медведи?

Мирович мутными глазами молча посмот-
рел на него.

– Григораш, бери его! – сказал Баскаков Ор-
лову.

– Но как бы он не учинил дебоша?
– Пустяки, бери…
Все  были  согласны,  что  жаль  так  бросить

среди ночи храброго, охмелевшего вконец ар-
мейца, которого и фамилию как-то в суете за-
были,  да  и  его  адреса  теперь  вряд  ли  можно
было  добиться.  Гвардейцы  свели  Мировича
на улицу, посадили в сани Григория Орлова и
повезли на квартиру последнего. Но тем при-
ключения той ночи не были кончены.

Помнил впоследствии Мирович, что, когда



его  подсаживали  в  сани,  у  подъезда  Дрезден-
ши  какой-то  сгорбленный  в  камлотовой  ши-
нельке  старичок  протискался  к  нему  сквозь
толпу провожающих и, ёжась от холода, шеп-
нул:

– Молодчина…  козырь…  и  всё  пятёркой,
пятёркой!.. умру, а найду…

Припомнил также Мирович, что по пути к
квартире Орлова вся эта развесёлая и шумная
ватага  молодых  повес,  гремя  колокольцами,
шумя и громко смеясь, заезжала ещё в две ка-
кие-то  австерии.  В  одной  Мировичу  услуж-
ливые  весельчаки  давали,  для  освежения,
умыться и опять играли на бильярде и пили.
Он  при  этом  был  безмерно  весел,  также  пил,
шутил  и  даже  пел  какую-то  ухарскую,  плясо-
вую украинскую песню.

– Расходились  орлята-шельмецы! –  толко-
вали  окрестные  горожане,  слыша  сквозь
двойные  рамы  и  ставни  топот  коней,  звон
гремушек,  хохот  и  возгласы  носившихся  по
морозным  улицам  знакомых  забубённых  гу-
ляк.

В другой австерии, а именно у землячки и
друга  Дрезденши,  Амбахарши,  случился  ка-



зус.  Там  компания  разгулявшихся  повес
нежданно наткнулась на известного и непри-
миримого  соперника  силачей  Орловых,  на
бывшего  кронштадтского  коменданта  Шван-
вича.

Каждого  из  Орловых  порознь  в  борьбе
Шванвич  легко  осиливал:  двое  же  брали  над
ним  верх.  А  потому  между  ними,  раз  навсе-
гда, было условлено, что если где-нибудь в ав-
стерии Шванвич встретит одного из Орловых,
то  они  должны  будут  немедленно  уходить,
оставляя  в  его  распоряжении  всё  вино,  би-
льярд  и  красавиц.  Где  же  Шванвич  заставал
двух  из  семьи  Орловых,  то  сам,  без  дальней-
шего разговора, должен был им уступать поле
действий.  Повесы  ворвались  в  австерию  Ам-
бахарши на этот раз именно в то время, когда
из  её  дверей  вылетел  во  двор,  вытолкнутый
Шванвичем, третий из Орловых – Фёдор.

– Как, кому? лаптю кланяться? отступать! –
гаркнул  обескураженному  брату  Алексей  Ор-
лов. –  Нет,  Федя,  дудки!  Sacre  nom!  вперёд! –
Все встали с саней.

В  комнатах  Амбахарши  поднялся  невооб-
разимый шум.  Шванвич не  уступал.  Одни из



гостей  держали  сторону  Орловых,  другие  с
осипшими глотками кричали, что так нельзя,
что  они  должны  в  точности  исполнить  уго-
вор. Шванвич увесистою лапой сгрёб опять за
шиворот рослого Фёдора Орлова.  На выручку
младшего  птенца  двинулся  громадина  Алек-
сей…  Два  плечистых  буяна  общими  силами
смяли  противника,  опрокинули  его  навз-
ничь, и Алексей Орлов, с налитым кровью ли-
цом, вытащил под мышки бледного от злости,
брыкающегося моряка за дверь и в свой черёд
столкнул его с крыльца австерии в снег.

Товарищи  потребовали  с  Орловых  при
этом  случае  нового  угощения.  Опять  явилось
вино.  У  Фёдора  Орлова  оказался  изорванный
рукав  и  текла  из  носу  кровь.  Алексей  расти-
рал  снегом  вывихнутые  пальцы.  Шум,  гам  и
смех  слышались  из  трактира  далеко.  Тут  бы-
ли и цыгане. Неугомонные гуляки перешли в
большой кегельный зал и стали там прыгать
друг  через  друга  в  чехарду.  Мирович  возил
кого-то  при  этом  на  себе  верхом…  Григорий
Орлов с красивой, чернобровой цыганкой Ак-
сюшей,  под  хоровую  песню  и  звуки  бандур,
сняв  кафтан  и  камзол,  в  кумачной  рубахе,



размахивая  платком,  плясал  вприсядку  тре-
пака. Гремела опять песня: «Лён, лён…»

Но когда толпа, вдоволь угостившись, дви-
нулась к саням,  Алексей Орлов,  не доходя во-
рот,  вдруг  охнул  и  с  окровавленным  лицом
упал среди двора  на  снег.  Кто-то  в  то  же  вре-
мя кинулся от крыльца бежать по улице…

– Tiens comme il  l'a  balafre![70] –  вскрикнул
Бредихин,  с  подоспевшими  камрадами  наси-
лу  поднимая  Алексея  Орлова,  у  которого
Шванвичем из засады была наискось рассече-
на левая щека.

Некто  из  толпы  выхватил  шпагу  и  с  кри-
ком: –  «Так  вот  какова  честь!  Вот  подлость!
Смерть  предателю!» –  бросился  вдогонку  за
убежавшим Шванвичем.

– Удержать  его,  удержать –  всю  улицу  раз-
будит  и  переполошит! –  раздавались  у  ворот
голоса.  Непрошенного  защитника  привели
обратно  в  трактир.  То  был  Мирович.  Никто
его  не  мог  унять.  Пока  суетились,  перевязы-
вая рану Орлову, он, не выпуская из рук шпа-
ги, продолжал шуметь и, с пеной у рта и скре-
жетом  зубов  крича:  «Убью  изменника,  убью
подлого труса!» – порывался к двери.



Д

Из толпы трактирного люда, с красным от
возлияний  лицом,  озабоченно  выдвинулся
плотный,  в  меховой епанче,  господин.  Замет-
но  покачиваясь,  он  нагнулся  к  Мировичу,
взял его ласково за руку и со вздохом сказал:

– Уймись,  Василий  Яковлевич,  уймись,  ви-
дишь, и я, и ты – дали зарок, а сами…

– Balafre…[71]  зарок!..  У  Чурмантеева  доиг-
рывать…  умру,  а  найду! –  бессознательно  по-
вторял про себя Мирович, уносимый по улице
в санях Ломоносова.

Загоралась  бледная  заря.  Дома,  заборы  и
перекрёстки  начинали  вырезываться  из  тём-
ной  морозной  мглы.  Сани,  скрипя,  останови-
лись  на  берегу  Мойки.  Мирович  взошёл,  ша-
таясь,  на  лестницу  второго  этажа  и,  как  был
одет,  в  шляпе,  в  шинели  и  в  башмаках,  сва-
лился  на  первый  попавшийся  диван  и  как
убитый заснул.
 

V
СЛЕД НАЙДЕН

 
ва  года  назад,  а  именно  в  начале  зимы
1760  года,  после  высылки  Мировича  в  за-



граничную армию,  Пчёлкина обратила на се-
бя  внимание  разом  нескольких  придворных
вздыхателей.

Поликсене  тогда  исполнилось  восемна-
дцать  лет.  Она  подросла  и  стала  не  столько
пригожее,  сколько  миловиднее,  находчивее,
бойчей.  Её  серые глаза,  продолговатые,  как  у
сфинкса, были так же загадочны, бесстрастны
и  насмешливо-холодны.  Золотистые  волосы,
когда она их не пудрила, густыми янтарными
волнами  падали  с  её  сухой,  строгой  и  гордо
посаженной головы. Ухаживали за красивою,
худенькою  камер-медхен  государыни  воен-
ные и статские.

«Пчёлка златая, что ты жужжишь?» – сочи-
нил,  по слухам,  именно о ней один стихотво-
рец, и городские модники распевали под кла-
викорды  эту  песню.  Первые  столичные  щёго-
ли,  на  холостых  пирушках,  не  раз  бились  об
заклад, что не пройдёт недели, если они толь-
ко захотят, –  Пчёлкина будет ими побеждена.
Заклады  проигрывались.  Вздыхатели  ошиба-
лись.

Поликсену сердили их преследования.
– Безмозглые,  противные, –  дрожа  и  блед-



нея,  шептала  она  сквозь  слёзы. –  И  всё  пото-
му, что я подкидыш, ни роду ни племени… По
милости государыни хорошо одета, в моду во-
шла  и  нравлюсь  всем –  вон  целая  корзина
амурных  цидулок  на  полке…  И  уж  хоть  бы
ухаживали  от  сердца…  Гнусные  пустозвоны!
Вертопрах  этот,  богач  Нарышкин,  следом  бе-
гает  целый  месяц;  камергер  Лоскутьев  взду-
мал  ухаживать,  голштинец  Цобельтиш…  От
уличной  щеголихи  к  актрисе,  от  актрисы…
Ну, и за нашей сестрой, за камеристкой, отче-
го не погоняться?

Часто вспоминала и обсуждала Поликсена
своё прошлое – странное, не как у других, оди-
нокое детство, бегание по лестницам, коридо-
рам  и  переходам  старого  Зимнего  дворца  и
первые  сознательные  тревоги,  редкие  радо-
сти,  зато  частые  горькие  слёзы  босоногой
швейки,  потом  ковёрницы  у  статс-дамы
Апраксиной  и,  наконец,  кружевницы  и  ка-
мер-медхен  самой  государыни…  По  случаю
одного  из  придворных  спектаклей,  когда  за-
болела какая-то актриса,  её  начали учить по-
французски,  потом  по-немецки.  Она  оказала
большие  способности.  Иван  Иванович  Шува-



лов[72] задумал определить Пчёлкину в опер-
ный хор и поручил её попечению тогдашней
первой певицы Либеры Сакко, которая давала
своей новой ученице читать драмы, комедии
и  повести  и  успела  её  развить.  Через  неё
Пчёлкина ознакомилась и с Руссо, прочла его
«Эмиля»  и  кое-что  из  его  философских  сочи-
нений.

Никогда  не  могла  забыть  Поликсена  одно-
го дня в своём детстве. Её, резвую и дикую де-
вочку,  сильно  побил  в  игре  какой-то  дворцо-
вый  злюка  арапчонок.  На  её  угрозу:  «Вот  по-
стой,  чёрт  лупоглазый,  маменьке  пожалу-
юсь!» –  лупоглазый  чёрт,  скаля  зубы  и  наста-
вя чёрный кулак, ей ответил:

– Никакой матери у тебя, рыжутка Полька,
нет  и  не  было…  да  и  отца  не  было!..  а  ты,
Полька, нищенка, подмётышек, сорочье дитё!

– Как  подмётышек,  сорочье  дитё? –  стала
накидываться  и  допрашивать  встречных  и
поперечных  девочка.  Ей  объяснили,  что  дей-
ствительно её  нашли в  опорках какой-то  шу-
бейки, на куче сенных выгребков, под дворцо-
вым  конюшенным  крыльцом.  Горько  запла-
кала Поликсена и с  той поры,  забиваясь в уг-



лы  чёрного  двора,  всё  высматривала  на  сме-
тье сорок: какая ей будет матерью?

Прочла  однажды  Поликсена  французскую
драму,  данную  ей  Либерой  Сакко,  и  чуть  не
сошла  с  ума.  В  драме  изображалась  Орлеан-
ская Дева, избранная Провидением для совер-
шения  великого  подвига.  С  той  поры  судьба
Иоанны д'Арк не давала покоя Пчёлкиной. Ей
грезились  громкие  дела,  мировая  слава,  об-
щая признательность. Нередко дни напролёт,
в гардеробной императрицы, она просижива-
ла  молча,  как  истукан.  Ей  мерещился  веко-
вечный, дремучий дубовый лес, мхи и скалы.
Войско  стоит  у  опушки.  Сверкают  латы,  гре-
мит  оружие.  Гонимый  король,  Карл  VII,  ле-
жит у палатки. И вот из леса, в шлеме и с ме-
чом, выходит светозарная девица.

– Я  спасу  тебя,  возведу  на  престол, –  гово-
рит  она  королю.  И  эта  девица –  Поликсена…
Работа валилась из её рук. Роброны и блонды
государыни  долгие  часы  она  гладила  совер-
шенно  остывшим  утюгом,  жгла  воротнички,
вышивала по канве, вместо алых, синие и зе-
лёные розы.

– Влюблена, влюблена, – шептали о ней по-



други-камеристки.  Явилась  в  Петербург  зна-
менитая  ярославская  ворожея,  Варварушка.
Все у неё гадали. Обратилась к ней и Пчёлки-
на.  Она  пробралась  к  ней  на  Охту,  с  женой
Ипатьича,  кучера  государыни,  в  платочке  и
стареньком платьице.

Варварушка долго отказывалась гадать.
– Силы  у  меня  нонче  нетути,  в  косточки

вся  ушла, –  говорила она.  Провожатая  Полик-
сены  положила  перед  нею  два  рублёвика  и
конец холста. Варварушка стала гадать на ко-
фе.  Кучеровой  жене,  страдавшей  запоем,  так
и сказала:

– Смерть  тебе  не  скоро;  блинком  пода-
вишься, только оживёшь.

Поликсене  предсказала  двух  молодых  и
красивых женихов.

– Оба будут тебя вот как любить, и за одно-
го,  девка,  ты  бы  и  пошла,  да  не  станется;  не
выйдешь и за другого.

– Почему? – спросила с испугом Пчёлкина.
– Через шум и через кровь.
– Что же, милостивая, – вмешалась кучеро-

ва жена, – родственники они, эти-то, кровные
меж собой или просто побьются?



– Не  родные,  а  дальние,  и  не  побьются;
только  выходит  через  кровь  и  через  шум, –
подтвердила Варвара.

Кучерова жена приказала долго жить в ту
же зиму, опившись до смерти запеканки-пер-
цовки на именинах кумы, и никаким блином
не давилась.

«Ну,  и обо мне,  знать,  ворожея наплела», –
думала,  неравнодушно  вспоминая  гаданье
Варварушки,  Пчёлкина.  Она  читала  «Эмиля»
и вместе отдавала дань веку –  верила снам и
гаданьям.  Когда  в  числе  вздыхателей подвер-
нулся  ей  кадет  Мирович,  она,  разглядев  то-
гдашний скромный,  простой и добродушный
до  глупости  вид  влюблённого  юноши,  не  раз
с  досадой  спрашивала  себя:  «Да  неужели  ж
этот?».  Ей  льстили  страстные  ухаживания
Мировича,  его  преданность.  Но  она  гнала
прочь  всякую  мысль  о  возможности  остано-
виться выбором над ним.

«Армейский  пехотный  офицеришка  бу-
дет – не велика находка!» – говорила она себе,
охорашиваясь  в  пышных  янтарных  локонах
перед зеркалом. И вот его нет, он разжалован,
выслан. Пожалела его Пчёлкина, даже попла-



кала о  его  судьбе.  Но прошёл год –  о  Мирови-
че  ни  слуха.  Жив  ли  бедный,  робкий  вздыха-
тель?

Наступила  новая,  особенно  весёлая  зима.
Придворные  балы  сменялись  концертами,
концерты –  маскарадами.  Покойная  импера-
трица любила, чтобы хорошенькие из её сви-
ты,  не  только  фрейлины,  даже  камеристки,
запросто  являлись  поплясать  в  её  присут-
ствии на обычных куртагах.

– Пора  Пчёлкину  замуж  отдавать, –  объ-
явила  раз  государыня  статс-даме  Аграфене
Леонтьевне Апраксиной на одном из маскара-
дов,  где  Поликсена  с  другими  из  светских  де-
виц,  в  костюме  нимфы,  танцевала  менуэт  с
наследником  престола. –  Ишь,  Пётр-от  Фёдо-
рыч как перед ней ферлакурит[73].

– А  и  то  правда,  матушка-государыня, –  от-
ветила Апраксина, –  нуко-си,  летом и впрямь
найдём  ей  жениха,  а  осенью,  перед  филип-
повками, сыграем и свадьбу.

– Но у Пчёлкиной чуть ли уж не припасён
суженый,  да  он  на  войне, –  заметил  кто-то
при этом.

– Тем  лучше, –  сказала  Елисавета  Петров-



на, – выпишем молодца – амуры раскончить…
а к той поре, чай, и войне уж не бывать.

В конце той зимы подвернулся особый слу-
чай.

Служивший в военной коллегии, женатый
на  богатой  купеческой  дочке  Ульяне  Пусло-
вой полковник Бехлешов должен был везти в
чужие  края,  на  воды  в  Спа,  больную  жену  и
вызывал  для  неё,  через  «Ведомости»,  знаю-
щую  иностранные  языки  компаньонку.  Уха-
живания Петра Фёдоровича за Пчёлкиной не
прекращались.

«Пусть  проездится», –  решила  императри-
ца, и стороной, через Апраксину, велела посо-
ветовать  своей  камер-медхен  принять  при-
глашение Бехлешова. Пчёлкина была изумле-
на и вместе обрадована.

«Откуда такое счастье? – повторяла она се-
бе. –  Удаляюсь,  кажись,  от важного лица.  Ста-
ло быть, я опасна… Вот что сулил и куда ведёт
жребий».

Она  получила  отпуск  до  сентября  и  в  мае
через  Дрезден  и  Вену  с  Бехлешовыми  уехала
за границу.

Поликсена  часто  писала  оттуда  Птицы-



ным.  Всё  занимало  её  в  чужих  краях:  неви-
данные  нравы  и  обычаи,  отменные  от  всего
того,  к  чему  она  пригляделась  в  России,  рос-
кошные  сады  и  парки,  чистота  и  красота
немецких городов и деревень.  Разнообразное
и оживлённое общество съехалось к модным
целебным  водам.  Здесь  был  цвет  расслаблен-
ной  и  изнеженной  тогдашней  европейской
аристократии.  Между  больными  было  вид-
но  немало  и  раненых  на  войне,  гремевшей
невдали,  в  разбитой  русскими  войсками
Пруссии.

Пчёлкина  с  Бехлешовой  посещала  курзал,
с  жадностью  читала  и  переводила  больной
газетную  болтовню  и  новые  романы.  На  во-
дах  также  произошло  несколько  романов.  У
какого-то  лорда  австрийский  кирасир  увёз
дочь;  жена  рейнского  богатого  виноторговца
бежала  с  парижским  актёром.  Поликсена  то-
же почувствовала себя неладно.

Полковник Бехлешов, привезя жену, думал
пробыть  в  Спа  не  более  недели  и  жил  здесь
целый  месяц.  Сопровождая  жену  и  её  компа-
ньонку  в  прогулках,  он  сперва  был  весьма
сдержан, потом стал, как бы случайно, оказы-



вать  ту  или  другую  услугу  Пчёлкиной:  с  за-
ботливой  вежливостью  подсаживал  её  в  эки-
паж,  приносил  ей  с  почты  письма,  покупал
любимые лакомства,  фрукты,  а  раз  при жене
подарил ей модного штофа на платье. Полик-
сена  от  подарка  отказалась.  Бехлешов  начал
искать предлога для беседы с нею наедине.

«Что  бы  это  значило?» –  думала  она,  теря-
ясь  в  догадках,  и  всякий  раз  обрывала  эти
встречи.  Больной  стало  хуже.  Она  разне-
моглась  от  изменившейся  погоды  и  несколь-
ко времени не выходила из своей комнаты.

Был тёплый, влажный после недавней гро-
зы  вечер.  Бехлешов  встретил  Поликсену  в
небольшом  саду  при  своей  квартире,  попро-
сил  её  сесть  на  скамью  и,  после  некоторого
колебания, шепнул ей:

– Волшебница! я от тебя без ума.
– Стыдитесь, полковник! – вспыхнув, сказа-

ла Поликсена. – У вас сыновья в ученье, жена
так  хворает,  а  вы  ведёте  себя,  извините,  как
мальчик…

– Но,  милая  лапушка, –  ответил  Бехлешов,
загородив дорогу Пчёлкиной, – я всё для тебя,
всё…



Поликсена  метнула  в  него  молнию  из  се-
рых  глаз,  оттолкнула  селадона[74]  и  молча
ушла к себе наверх.

– Погоди  ж  ты,  рыжая  гордячка!  Дам  тебе
отплату! –  проворчал  ей  вслед  взбешённый
неудачей Бехлешов.

Любезничанья  с  Пчёлкиной  толстенького,
седого  и  короткого  ростом  куртизана  прекра-
тились. За чаем, обедом и за ужином он не го-
ворил  с  ней  почти  ни  слова.  Жене  его  стало
лучше,  и  Бехлешов  начал  укладываться  с  це-
лью  возвратиться  в  Петербург.  Пчёлкина,
чтоб смягчить разлад, собиралась просить его
разузнать в коллегии о Мировиче, с которым
она переписывалась  и  от  которого,  перед  вы-
ездом из России, получила кряду два нежных
письма.

«Спросит, не жених ли? – думала она, – на-
рочно  скажу –  жених…  и  побесится,  и  отста-
нет скорее… А чем же Мирович и не жених? –
с  горечью  прибавила  она  и  вздохнула. –  И
влюблён и верен… чего же больше?».

Сидела  Поликсена  как-то  у  себя  наверху.
Была  ночь.  Она  дописывала  письмо  Птицы-
ной  о  приключении  с  Бехлешовым  и  задума-



лась.
«Ведь это, пожалуй, всегда так будет, – ска-

зала она себе. – Где ж конец? И неужели выхо-
да  нет?..  Мирович!  Ну  что  он  такое?  Да  как
все:  добрый,  незнатный,  безродный,  как  и  я;
говорят,  склонен к картам, мотовству… Но от
мотовства и от карт можно ещё исправиться,
в люди выйти… Молод – остепенится… Слыш-
но,  им теперь довольны; даже за отличие по-
высили… Но не то,  всё  не то… Беден,  и то пу-
стяки… Жить нечем будет – государыня помо-
жет. Да о том ли я мечтала, того ли ждала!».

Поликсена  остановилась  писать.  Воспоми-
нания  вновь  зародились  в  её  голове:  злой
арапчонок,  сорочье  дитё,  Иоанна  д'Арк,  с  ме-
чом и шлемом, у опушки дремучего дубового
леса, предсказание ворожеи… кровь и шум…

Она  сидела,  склонясь  горячим  лбом  на  хо-
лодную,  исхудалую  руку.  Слёзы  навёртыва-
лись  на  глаза.  Снизу  по  лестнице  послыша-
лись шаги. Кто-то будто поднялся на несколь-
ко ступенек и остановился.

«Мне  почудилось, –  сказала  себе  Поликсе-
на. –  Счастье!  не  дождаться  мне,  видно,  его…
А  у  других –  вон  в  газетах –  только  и  говору,



что о романах, о любви… И почему мне не ви-
дать счастья? Почему к другим оно приходит,
да  такое  щедрое –  негаданное,  нежданное?..
Мужья знатные, в чести…»

Она опять взялась за перо.
В  раскрытое  окно  мезонина  виднелись

очертания окрестных арденских холмов и ле-
сов,  над  ними –  усеянное  звёздами,  тихое
июльское небо. Под окном был скалистый об-
рыв  над  ручьём.  В  доме  давно  все  улеглись,
заснули.  Наутро  Бехлешов  уезжал  в  Россию.
Недалеко  оставалось  до  зари.  Пчёлкина  мед-
ленно протянула руку к чернильнице, обмак-
нула  перо  и  стала  вновь  прислушиваться.
Пламя  свечи  в  тяжёлом  шандале  будто  ко-
лыхнулось.  Видно,  с  надворья  пахнуло  све-
жим предрассветным ветерком… На ковре, за
стулом,  что-то шелохнулось… Поликсена под-
няла  глаза:  перед  нею,  расфранчённый,  зави-
тый и напудренный,  с  пучком лилий и роз  в
руке,  стоял  кругленький,  толстенький  Бехле-
шов.

– Добрый  вечер,  Поликсена  Ивановна, –
произнёс он, робко улыбаясь.

Она вскочила, взглянула на дверь.



– Здесь  и  снизу  заперто:  тш! –  сказал  он. –
Мы одни… выслушайте меня…

– Что  это  значит? –  спросила  Поликсена. –
Как смеете вы?..

Бехлешов протянул ей букет.
– Райский цветник,  волшебница! –  шептал

он,  не  сходя  с  места. –  Сна  нет,  страдаю,  том-
люсь…

– Роман! –  усмехнулась  Пчёлкина. –  Но  до-
вольно!  Идите,  сударь;  не  вас  мне  жаль –  ва-
шей жены…

– Королева! зорька моя! – сказал, опускаясь
перед ней на колено,  Бехлешов. –  Клянусь те-
бе,  люблю…  убей,  только  выслушай…  Всё  бе-
ри, деньги, алмазы… Осчастливь, убежим…

Поликсена вспомнила слова ворожеи.
– Всё  бери –  ничего  не  пожалею! –  шептал

Бехлешов,  прижимая  к  груди  букет. –  Слово
только скажи… Семью брошу, службу, хоть на
край света с тобой… Озолочу, в кабалу отдам-
ся: сто душ на Урале на тебя отпишу…

Поликсена сложила руки.
– Какое  унижение,  какой  позор! –  сказала

она  с  дрожью. –  Вон  отсюда,  слышите?  вон! –
бешено  топнув  ногой,  продолжала  она,  ука-



зывая  на  дверь. –  Уходите;  иначе,  не  гневай-
тесь, подниму крик, разбужу весь дом…

Бехлешов подошёл к ней. Она бросилась к
окну.

– Шаг сделаете, – вскрикнула она, указывая
на  окно, –  брошусь  туда…  на  вашей  душе  бу-
дет смерть…

– Стойте,  стойте, –  прошептал  Бехлешов, –
ужли на том и конец?..

Пчёлкина  молчала.  Негодующие  серые
глаза  холодно  и  бешено  смотрели  на  него  от
окна.

– Будешь меня помнить! – проговорил, ухо-
дя, Бехлешов.

Поликсена  утром  явилась  к  больной,  по-
просила своё выслуженное жалованье, отпер-
ла сундук, взяла свой паспорт, узелок с веща-
ми  и  сходила  на  почту.  К  обеду  она  вошла  в
кабинет к Бехлешову.  В руках её были книги
и газеты. Полковник, сидя у раскрытого бюро,
сводил счёты. При входе Пчёлкиной он слегка
побледнел, но не оглянулся, будто её не заме-
тил.

– Ошиблись  вы,  Валерьян  Ильич, –  почти-
тельно  и  сдержанно  сказала  Поликсена, –  но



более вас ошиблась я  сама.  Не знала я  допод-
линно,  каковы  ноне  люди  на  свете.  Теперь
знаю…  Гнуснее,  ничтожнее  иного  человека –
ох, ничего не найдёшь…

Бехлешов  упорно  молчал.  Лицо  его  слегка
залила синева. Он тяжело дышал, по-прежне-
му не оглядываясь на говорившую.

– У  вас  даже  совести  нет, –  с  горькой
усмешкой продолжала Поликсена, – ужли ж и
впрямь нету? И все ли нынче таковы? Опозо-
рить, погубить, раздавить бедную, нищую си-
роту –  вам  нипочём.  С  такою-де  можно!..  Но
не  все  сироты  одинаковы…  Ошибаетесь…  И
не  всякой  не  помнящей  родства  подкидышу
по плечу грязь,  ничтожество и позолоченное
бесчестие  из-за  куска  хлеба.  Иная,  сударь,  ве-
рит и в лучшую долю…

Губы  Бехлешова  шевельнулись.  Он  хотел
что-то сказать и опять не отозвался.

– Вы  молчите? –  кончила  Пчёлкина. –  Гор-
ды  вы,  чтоб  покаяться  перед  такой  пусто-
шью?.. Под крыльцом в выгребках её нашли!..
Будьте вы прокляты,  с  вашим богатством и с
вашею  низкой,  одного  токма  себя  любящей
душой… А это –  данное вами,  сударь,  для чте-



ния… Вразумили вы меня окончательно мно-
гим из этого… особенно ж вот этим: в книге я
нашла  к  вам  письмо  от  вашей  фаворитки  из
России.

Поликсена  бросила  книги,  газеты  и  най-
денное  письмо  на  стол,  медленно  вышла  и  в
тот  же  вечер,  в  почтовом  омнибусе,  уехала  в
Вену и далее в Петербург.
 

Осенью минувшего 1761 года императрица
сильно  захворала,  а  в  декабре  скончалась.
Пристроить Поликсену, с Апраксиной и с Шу-
валовым,  она  не  успела –  ни  в  оперу,  ни  за-
муж.  Хотя  во  время  болезни  государыни
Пчёлкину все дворовые волокиты оставили в
покое –  им  тогда  было  не  до  неё, –  но  Бехле-
шов не упускал её из виду. Со смертью госуда-
рыни  всё  изменилось.  Шуваловы  пали.  Влия-
ние  Апраксиной  заменилось  влиянием  Лиза-
веты  Воронцовой.  К  новому  году  Бехлешов,
благодаря покровительству своего родича, Гу-
довича, был назначен помощником оберкриг-
скомиссара,  голштинца  Цейца,  и  произведён
в  генералы.  Служебное  значение  его  в  воен-
ной  коллегии,  а  с  ним  и  его  связи  повыси-



лись.  Несмотря  на  возврат  из  чужих  краёв
жены, он то посылал Пчёлкиной, через её по-
друг, словесные поклоны, то письменно клял-
ся ей в неизменной любви.

Поликсена  колебалась  недолго.  По  совету
Апраксиной она сходила к Лизавете Воронцо-
вой,  просить  места  при  супруге  государя.  Во-
ронцова послала её к своей сестре, Дашковой.
Взглянув на худенькую и бедно одетую каме-
ристку  старого,  ненавистного  ей  двора,  над-
менная  Екатерина  Романовна  презрительно
улыбнулась и, отвернувшись, вполголоса ска-
зала по-французски Никите Панину:

– Какая  дерзость!  всякая  горничная  метит
в наперсницы к новой государыне.

Поликсена  стала  белее  стены,  смерила
взглядом Дашкову и молча удалилась.

«Сочтёмся когда-нибудь», – подумала она.
Оставшись  за  штатом,  она  решилась  не

ждать  более  ничего,  не  просить  и  не  ходить
ни к кому,  а  выехать из столицы, скрыться в
такую глушь, где бы и следов её никто не мог
найти. Задумав это,  она выискала случай и в
середине  зимы  1762  года,  после  похорон  им-
ператрицы,  не  простившись  даже  со  знако-



мыми, наскоро собралась, написала прощаль-
ное письмо также уезжавшей из столицы ак-
трисе  Сакко,  и,  без  сожаления,  так  быстро
оставила  Петербург,  что  ни  Бавыкина,  ни
близкие  её  знакомые  не  знали,  куда  она  де-
лась.
 

Ночная  попойка  заставила  Мировича  бо-
лее  суток  не  выходить  сверху,  из  комнат  Ло-
моносова.  Оба  они  скрывались  там –  один  от
жены,  другой  от  Настасьи  Филатовны.  У  Ло-
моносова,  вследствие  невоздержности,  воз-
вратился  особенный,  судорожный,  с  стран-
ным  и  смешным  присвистом  кашель,  кото-
рым он, как и опухолью ног, страдал в послед-
ние годы. Ломоносов в шутку называл его сво-
им  «соловьём».  И  этот  соловей  имел  своеоб-
разный обычай:  он начинал в нём распевать
именно  всякий  раз,  когда  Ломоносов  не  вы-
держивал  и  заходил  в  ресторан  Иберкампфа,
Гантовера  или  бывший  невдали  от  Синего
моста Амбахарши.

Беседуя с Михаилом Васильевичем, в каби-
нете  последнего,  о  масонстве,  о  чужих  стра-
нах  и  новостях  дня,  Мирович  вкратце  пере-



дал ему и  о  своём,  так  печально кончившем-
ся,  сердечном  романе.  Поликсены  не  было,  и
где она – решительно нельзя было узнать. Ло-
моносов,  выслушав  исповедь  Мировича,  на-
хмурился.

«Вот  она,  судьба, –  думал  он, –  что  любим,
чего жаждем, того и нет… И она-то что за пти-
ца? И чем он ей не пара? Писал, перестала от-
вечать…  А  может,  только  прячется,  испыты-
вает  молодого  человека,  каков  он  и  будет  ли
верен ей?».

Хозяин и гость делали разные предположе-
ния,  судили,  рядили.  Мир  фантастических
грёз  охватил  опять  и  не  покидал  Мировича.
Ночью к постели его слетались странные, тре-
вожные  образы:  опять  война,  он  ранен,  бро-
шен где-то в незнакомом городе.  Собор залит
огнями;  пышные  экипажи,  разряженная  пуб-
лика.  Кого-то  венчают.  Новобрачная  сходит
по  ступеням  паперти –  это  Поликсена.  Ми-
рович  в  рубище,  на  костыле,  пробирается
сквозь  толпу,  хочет  крикнуть –  и  просыпает-
ся…

Вечером  вторых  суток  дочь  Ломоносова,
Леночка,  принесла  наверх  записку,  достав-



ленную с  придворным лакеем.  То  было пись-
мо к Мировичу от камер-фурьера Василия Ки-
риллыча Рубановского.

«Любления  ради  человеческого, –  писал
ему старый ритор-бурсак, –  от  ветхого  и  года-
ми  источенного  древа,  листвию  зелёному  и
многоценному, в разуме же, делех, а такожде
и в забавах искусством умиряющу и всеми да-
рами  сияющу,  государю  моему,  подпоручику
Мировичу, –  поклон!  А  я, –  государь  мой  и
многомилостивый  патрон, –  дознался  для  те-
бя о месте, где днесь пребывает лепокудрая и
нравом достойная,  искомая вами отроковица
Пчёлкина.  А  отъехала она,  в  генваре,  в  город
Шлиссельбург и живёт ныне тамо в крепости
бонною, сиречь – губернёркою, при детях вдо-
вого  капитана  гвардии,  князя  Чурмантеева.
Числится же тот Чурмантеев с нового сего го-
да  главным  приставом  при  тамошней  статс-
тюрьме; а и как вам попасть туда, я несведом.
Цидулку  же  сию  доставит  вам  камер-лакей
внутренних  апартаментов  покойныя  госуда-
рыни, Тихон Касаткин. Он же и отвозил деви-
цу  Пчёлкину  от  двора  в  город  Шлюшин[75].
Засим,  а  ревуар,  здравствуйте…  А  о  пятёрке



чудодейственной не забыть мне отныне и до
веку».

Прочитав  раз  и  другой  это  письмо,  Миро-
вич передал его Ломоносову, а сам поспешил
вниз – объясниться с Касаткиным. Он возвра-
тился радостный, взволнованный…

– Боже  мой,  слышишь? –  вскрикнул  ему
навстречу  Ломоносов. –  Тайная  государствен-
ная тюрьма! Князь Чурмантеев…

– Да, так написано, и посланный то же под-
твердил.

– Но  знаешь  ли  ты,  кто  в  этой  тюрьме  си-
дит? – спросил, уставясь в него, Ломоносов.

– Не  знаю,  Михаил  Васильич,  почём  мне
знать…

– Он…  он! –  продолжал,  волнуясь  и  заглу-
шая рвавшийся из груди судорожный, свистя-
щий  кашель,  Ломоносов. –  От  колыбели!  два-
дцать  второй  год  он  томится  в  душном  за-
стенке…

– Да кто же он?
– Царственный узник!.. помнишь, я тебе го-

ворил?..  Богом назначенный, а людьми сверг-
нутый,  российский,  природный  царям  и  в
России  рождённый  император,  Иоанн  Тре-



тий, как его именовали в актах, Антонович!..
Леночка, видя смущение и даже как бы ис-

пуг отца, присела в тёмном углу, робко выгля-
дывая из-за шкафа. Ломоносов встал, прошёл-
ся  по  кабинету,  вздохнул,  провёл  рукою  по
глазам,  хотел  что-то  сказать  и  не  мог.  Он
ухватился за сердце, бросился к рабочему сто-
лу  и  из  потайного  ящика,  дрожащими  рука-
ми,  достал  несколько  пожелтелых,  истрёпан-
ных печатных листков.

– Оды мои! вот лучшие хвалебные мои оды
в  честь  этого  императора! –  сказал  Ломоно-
сов, блуждающим взором глядя как бы в неко-
торую  светозарную  даль. –  Я,  государь  мой,
прибыл сюда из Германии летом в правление
именно  этого  младенца-царя…  Ты  поймёшь,
как  мне  дорого  это  имя!  Я  писал  от  сердца,  я
был искренно, глубоко восхищён… Слушай…
  

Нагреты нежным воды югом, 
Ликуют светло друг пред дру-
гом — 
Златой начался снова век… 
Природы царской ветвь прекрас-
на, 



Моя надежда, радость, свет. 
Счастливых дней Аврора ясна, 
Монарх-младенец, райский цвет!..  

 
– И ты знаешь? я пошёл с этими стихами в

прежний дворец, прочёл их перед правитель-
ницей Анной Леопольдовной и младенцем, и
она при всём дворе,  в  благодарность,  склони-
ла  мне  с  подушки  августейшую  головку  сы-
на…  Понимаешь  ли,  что  я  тогда  чувствовал?
Вот, смотри, читай…

– Странно! –  произнёс  Мирович. –  Стихи
напечатаны, а я их нигде не встречал…

– Они  явились  в  отдельном  прибавлении
при «Ведомостях»… Но их  отобрали,  когда  на
престол  взошла  Елисавета;  мало  того –  их
жгли  с  манифестами,  указами,  присяжными
листами и другими актами, где только упоми-
налось имя этого несчастнорожденного…

– Манифесты были его имени?
– Как же! Четыреста четыре дня страна чи-

тала:  «Божию  милостию,  мы,  Иоанн  Третий,
император и самодержец всероссийский…»

– Извините  меня,  Михайло  Васильич! –
сказал в глубоком изумлении Мирович. –  Ма-



ло я, как есть, знаю об этих событиях. У нас в
корпусе  о  том  молчали,  за  границей,  видно,
забыли…  Слышал  я  от  одного  товарища  и  от
Настасьи  Филатовны,  да  смутно…  Скупа  она
всегда была на этот счёт. Как и почему всё это
произошло?

– Злополучные аргонавты! – ответил Ломо-
носов. –  Роковое  же  золотое  руно,  выпавшее
им  на  долю,  был  император-застенщик…  Из-
воль,  я  тебе,  что  знаю,  когда-нибудь  при  слу-
чае  расскажу.  Печальный  трактамент  услы-
шишь, печальный….

Он  спрятал  листки  обратно  в  стол,  подло-
жил  в  камин  поленьев,  сел  в  кресле,  закрыл
лицо  рукой  и  задумался.  Мирович  сидел  воз-
ле  него,  не  спуская  с  него  глаз,  и  ждал,  чуть
переводя  дыхание.  Минут  через  десять  Ломо-
носов очнулся, но заговорил о другом.

«Расспрошу  Филатовну», –  подумал,  уходя
от него, Мирович.
 

VI
НЕСЧАСТНОРОЖДЕННЫЙ

 



Дня  через  два  Ломоносов,  поздно  вечером,
позвал  Мировича  наверх  и  подвёл  его  к

окну.  Всё  небо  было  залито  северным  сияни-
ем.

– Сполохи отворённого воздушного моря! –
сказал  Михайло  Васильевич,  наводя  в  фор-
точку новую изобретённую им трубу.

Долго оба они следили за пышными, будто
двигавшимися,  то  розовыми,  то  голубыми ог-
ненными  столбами.  Вдруг  Ломоносов  встал,
прошёлся по комнате и опять сел.

– Эпок  царствования  моей  богини –  Елиса-
вет-Петровны, – начал он, покашливая, – цепь
невесть  каких  противоречий!  И  я  тебе,  госу-
дарь мой, в рассуждении прерванного намед-
ни нашего трактамента доложу, не инако, как
с прискорбием, – много, много лежит греха на
её  советниках…  Сколько  она  страдала,  сколь-
ко ждала! Дщерь Петра – и не была допущена
на родительский престол… Всеми была остав-
лена,  и  ей  не  помогали;  отринута,  пренебре-
жена – и за неё не отмщали!.. Но сама героиня
севера  о  себе  подумала…  Слушай…  Всем  па-
мятна ночь на двадцать пятое ноября семьсот
сорок первого года… Елисавет-Петровна, бого-



равная,  надела  кирасу  на  платье,  помолясь,
села в сани и поехала, с своими партизанами,
в  Преображенские  казармы.  Там  объявила
она  себя  императрицей,  пошла  с  верными
гренадёрами  в  Зимний  дворец  и  арестовала
всю  спавшую  брауншвейгскую  фамилию:
правительницу  государства,  Анну  Леополь-
довну,  её  мужа,  добряка-заику,  генералисси-
муса  Антона-Ульриха,  и  их  сына,  младен-
ца-императора  Ивана  Антоновича.  Малютка
был  объявлен  самодержавцем  двух  месяцев
от  роду…  В  манифесте  его  назвали  Иоанном
Третьим: другие же именовали впоследствии
Пятым и Шестым,  памятуя древних Иоаннов.
Была  в  честь  младенца-монарха  выбита  ме-
даль, и на ней поднимавшаяся к небу импера-
трица  Анна  вручала  ему  корону…  Россия  от
его  лица  управлялась  год  и  тридцать  девять
дней, а всего четыреста четыре дня…

Ломоносов остановился.
– Четыреста четыре дня!..  И за то страдать

годы,  всю  жизнь! –  продолжал  он. –  Где,  в  ка-
кой  стране  отыщешь  подобный,  столь  траги-
ческий и роковой истории пример? Железная
маска?  да  и  тому  государственному  узнику



было легче…
– Спрашивал я Настасью Филатовну, –  про-

говорил Мирович. – Чудные дела.
– Ну, и что ж рассказала она тебе?
– Сильно скорбит об участи несчастного.
– Жестокая,  жестокая  издёвка  судьбы, –

продолжал  Ломоносов, –  когда  императрица
Елисавет-Петровна привезла в своей шубе, по
морозу, низвергнутого малютку-императора в
собственный свой дворец – залилась она, доб-
росклонная,  слезами  и  воскликнула:  «Бедное
дитя!  Ты  ни  в  чём  не  повинно…  Виноваты
твои  родители…»  Вышел  вскоре  манифест.  В
нём  было  объявлено,  что  всю  брауншвейг-
скую фамилию государыня,  предав все их по-
ступки забвению, повелела с надлежащею им
честью  и  достойным  удовольствием  отпу-
стить навсегда обратно за границу – в их оте-
чество.  И повезли их на родину,  в  Германию.
Но  чего  хотели  добрые,  того  не  попустили
злые…  Едва  злосчастные  странники  под  над-
зором  генерал-лейтенанта  Салтыкова,  проби-
раясь  к  Кенигсбергу,  доехали  до  Риги,  едва  с
бывшей  правительницы  взяли  там  присягу
новой  государыне,  Елисавет-Петровна,  по  со-



вету  усердного  Фридриха,  своего  лейб-меди-
куса Лестока, повелела им далее не двигаться.
В то время,  надо тебе сказать,  из Голштинии,
с  великой  тревогой,  ждали  в  Петербурге  дру-
гого генерала,  действительного камергера ба-
рона Корфа, а с ним родного племянника Ели-
саветы –  «чёртушку,  что  жил  в  Голштине»,
как  звала  царица  Анна  ненавистного  ей
принца  Петра  Фёдорыча.  Государыне  шепну-
ли –  как  бы  германские  родичи  низложенно-
го  императора,  в  отместку  ей,  не  задержали
на границе избранного ею наследника. Но он
благополучно прибыл в Петербург. И затеяли
его  учить,  а  вскоре  и  женить.  Приехала  ин-
когнито  из  Цербста,  под  именем  графини
Рейнбуш,  его  невеста,  Екатерина  Алексеевна.
Несчастного ж правнука царя Ивана Алексеи-
ча,  с  семьёй,  стали  держать  в  Рижской  цита-
дели.  Выгодно  было  пугать  государыню.  Ну,
Лесток  с  братией  и  пугал.  Щёголь  и  говорун
был  он,  а  уж  сквернавец  первого  ранжиру…
На  маковке  пудра,  под  маковкой  тундра…  Да
что –  не  могу,  не  могу…  Душа  разрывается.
Спроси  других,  всяк  тебе  нынче  о  том  ска-
жет…



 
Ломоносов смолк опять. Мирович, видя его

волнение,  более  не  расспрашивал.  Ему  и  без
него в эти дни удалось узнать немало нового.
Филатовна была в духе и, не то что в прежние
годы,  не  стеснялась.  Питомец  её  был  теперь
взрослый  человек,  и  страшного  тайного  при-
каза уже третий месяц не существовало. Трях-
нула  она  своими  воспоминаниями.  А  чего
только  по  этому  поводу  не  знала  вдова  лейб-
кампанца  как  от  мужа,  так  и  от  его  товари-
щей!

– Ох,  терпели  высланные  мученики, –  рас-
сказывала Мировичу Филатовна, – прожили в
Риге  более  года.  А  императрице,  свет-матуш-
ке,  доносили всякие слуха и сплетни о  задер-
жанных.  Бывшая  правительница  её-де  не
признаёт.  Да  не  почитает,  а  наперсница  её,
фрейлина  Менгденша,  подбивает-де  её  к  бег-
ству.  Ходил,  Вася,  слух,  будто  правительница
и взаправду покушалась бежать, в мужицком
простом платье,  на корабле.  Из Риги их пере-
вели  в  другую  крепость.  У  Анны  Леопольдов-
ны  здесь  родилась  дочь,  Елизавета.  В  честь
новой  царицы  назвали  её,  бедную…  да  не  к



добру… Пробрехался в Питере спьяну один ка-
мер-лакей, что вскоре снова ждать перемены,
что быть опять царём Ивану Третьему… Твой
земляк  какой-то,  из  старшины,  писал  друго-
му,  будто  все  в  Питере  за  Ивана,  и  это  самое
письмо было перехвачено… Да и фон Миних с
Оштерманом, во время суда над ними, думая,
что  сосланная-то  фамилия  уж  за  границей,
немало на них плели.

– Гнусные  трусы,  себялюбцы! –  произнёс
Мирович,  не  спуская  с  рассказчицы  пылав-
ших, негодующих глаз.

– Так, так, Вася… А перед тем пришёл донос
и о самом генерале Салтыкове –  чай,  слышал
о  нём?  Он  состоял  при  арестованных.  Ребё-
нок-от  император –  он  в  ту  пору  был  по  чет-
вёртому  годку –  играл-де  в  комнате  с  собач-
кой  и  ударил  её,  этак  шутя,  по  лбу  ложкой.
Нянька и спроси Иванушку: «Кому-де, батюш-
ка, как вырастешь, голову отсечёшь?». А ребё-
нок будто и ответил:  «Василию,  мол,  Фёдоры-
чу» –  сиречь  Салтыкову.  Вспрыгались  тут  от
этаких вестей. Норов дитяти, вишь, сказывал-
ся  преострый,  догадливый.  «Сослать  их  пода-
ле,  в  самую  глубь  России! –  стал  твердить  го-



сударыне лекарь ейный, Лешток. – Без того-де
трон  твой  новый  непрочен».  А  тут  поспел,  с
волчьим советом, и немецкий король. «Не ху-
до, –  писал  он  государыне, –  сослать  Ивануш-
ку и его родителев в такой угол, где б о них и
память  умерла…  В  вашей,  мол,  стране,  ваше
царское  величество,  таковых  мест  немало…
Иначе  ждите  бед».  Таки-то  речи  и  порешили
дело…  Подумала  свет-матушка  государыня,
погадала  и  послала  указ:  известных  персон
тайно  отвезти  в  город  Ранибург,  Рязанской,
это  выходит,  губернии.  Снарядили  бедных,
взяли и по зимней стуже, в метели и в бездо-
рожье, через Калугу и Тулу, доставили в Рани-
бург, в начале весны. При этом ошиблись, Ва-
силий,  конвойные  и  мало  не  завезли  их  к
киргизам –  вместо  Ранибурга  в  город  Орен-
бург..

– Эка, варвары! – прошептал Мирович.
– Варвары?  Слушай,  друг.  То  ли  ещё  было

впереди.  На  новом  месте  несчастным  вышло
хуже  прежнего.  Поместили  их –  о  том  мужу
моему  в  тайности  сказывал  опосля  конвой-
ный капрал, – поместили в ветхом и запущен-
ном деревянном доме, где в стары годы содер-



жался  в  ссылке  царёв  любимец,  князь  Мен-
шиков.  Не  было там ни годной провизии,  ни
прислуги;  вода  гнилая,  болотная.  Принцесса
была  опять  в  тягости.  Иванушка  хворый.  А
тут в Питере снова пошли толки о возврате к
правлению  Ивана  Антоныча.  Осенью  были
страшные казни:  ох!  сама ходила –  видела!  А
на  допросе  и  не  то  ещё  подтвердилось…  В
гвардейских  полках,  друг  ты  мой,  так,  сдуру
притом, надеялись, что говорили: «наши, упо-
ваем,  и  за  ружьё,  в  таком  разе,  не  возьмут-
ся…» А тут по весне стала слышна новая мол-
ва… В  городе  шёпотом,  украдкой начали тол-
ковать, будто к заключённым в Ранибург – са-
ма я слышала от кумы-протопопицы – дошёл
для  сборов  на  церковь  некий,  сказать  тебе,
раскольничий  монах  и  что  он  уговорился  с
принцессою  и  с  принцем,  тайно,  с  их  согла-
сия, похитил Иванушку, а дабы его укрыть, до
возраста,  среди  своих  единоверцев,  бежал  с
ним  в  раскольничьи  слободы,  на  Вятку,  в
Польшу…  Беглецов  якобы  настигли  в  лесах
под  Смоленском;  монаха  повезли  на  розыск
в  Питер,  а  Иванушку  в  Валдайский  мона-
стырь… Да не отложить ли, Васенька, сказ на



завтра? Поздно, стемнело…
– Ах, матушка вы моя родная, говорите, го-

ворите! –  сказал,  ухватив  за  руки  Филатовну,
Мирович.

– Ну, после таких слухов, Василий, в Рязан-
скую-то  губернию  к  заключённым,  как  снег
на  голову,  и  прискакал  нонешний  наш  ена-
рал-полицмейстер,  барон  Корф.  Ему  велено
было  тех  арестантов  отвезти  под  сильной
стражей  ещё  далее,  а  именно  в  город  Архан-
гельск,  и  оттоле  ночью,  по  тайности,  в  Соло-
вецкий монастырь… Аки гром сразила заклю-
чённых  эта  весть  о  новом  переезде.  Думали
они,  что  их  везут  в  Сибирь,  в  тот  город,  где
жил всеми клятый Бирон. «Не видать мне бо-
ле  сына! –  вопила,  без  памяти,  принцесса. –
Прощай,  Ваничка,  мой  царь,  прощай  наве-
ки!».  Разлучили  её  с  любимыми  слугами  и  с
наперсницей,  фрейлиной  Менгденшей.  Ото-
брали все её вещи, баулы, часы, дорогие греб-
ни,  перстни… Сестру  Менгденши я  у  Шепеле-
вых  после  видела,  и  она  им  про  то  сказыва-
ла… Аспиды,  как есть аспиды,  последнюю ат-
ласну юбчонку с принцессы сняли, повезли её
в простом платье…



Бавыкина отёрла глаза.
– Иванушку,  по  пятому  годку, –  продолжа-

ла  она, –  под  охраной  енарала  Корфа  повёз  с
собой в коляске майор, не помню, какого пол-
ку,  а  по  прозвищу  Миллер.  Двинулись  осе-
нью,  опять  в  бездорожье,  дождь,  а  потом  в
снег  и  холода.  Подводы  вперёд  и  квартеры
для  ссыльных  готовил  полковник –  прости
господи! –  Чертов…  Помню  я  его.  Страшное
этакое  имя,  а  добрый  был  человек.  К  кучеру
покойной  царицы  хаживал.  Для  сбережения
Иванушки велено ему было иметь при коляс-
ке нарочитого солдата, а ребёнка звать – надо
думать,  в  напоминание  о  проклятом  Гришке
Отрепьеве, –  не  иначе  как  Григорием,  и  кого
везёт,  никому не объявлять,  а  верх в коляске
держать  повсегда  закрытым.  Приехали  пут-
ники к Белому морю… И хотя в тайне от всех
держали  тот  отъезд,  только  слухи  о  нём  всё-
таки  дошли  до  Питера.  Полковник  Чертов
вдруг,  представь,  тронулся  умом, –  господень
перст. А пока узнали о том и увезли его тоже
куда-то, он, среди всякой пустоши, болтал и о
тех  несчастных.  Боле,  Васенька,  ничего  про
них не знаю. Таков-то ноне свет: самый он из-



менчивый,  линущий;  тлёю  везде  пахнет…
смертью.

Передав  рассказ  Бавыкиной  Ломоносову,
Мирович,  неделю  спустя,  улучил  минуту  и,
будто мимоходом, спросил его, что потом про-
изошло с бедными заключёнными?

– Изволь, расскажу, – ответил Ломоносов. –
Как  сблизился  я  с  фаворитом  покойной  госу-
дарыни,  с  Иваном  Иванычем  Шуваловым,
стал  этот  юный  вельможа,  а  мой  патрон  и
друг, езжать ко мне на беседу о пользе наук и
на уроки стихосложения… Тут он иной раз до-
верял  мне  сказывать  и  о  том,  что  слышал  о
младенце-императоре…  «Где  они  теперь?» –
спросил  я  раз  Ивана  Иваныча.  «На  твоей  ро-
дине,  говорит,  в  архиерейском  подворье,  в
Холмогорах». Так у меня, друг ты мой, сердце
и замерло. «А разве не в Соловках?»– «Комму-
никации, –  отвечает, –  по  полугоду  с  берегом
там  не  бывает;  так  боятся  этак-то  поодаль
держать… Да и лёд с осени помешал тронуть-
ся  в  Белое  море». –  «Как  же  они,  спрашиваю,
там  живут?» –  «Иванушку,  объясняет,  по-
рознь содержат от родителей и сестёр… Внес-
ли его,  бедного,  в  монастырский двор,  закры-



того с головой, чтоб никто и не знал, где и ко-
го  там  спрячут».  Тяжело  стало  здесь  заклю-
чённым. В Ранибурге, сам понимаешь, все бы-
ли вместе, да и свободней жили, гуляли по ро-
ще, по реке. А тут не только за ограду двора –
из комнат на крыльцо их не выпускали. Надо,
впрочем,  правду  сказать  о  доставителе  аре-
стантов, о бароне Корфе: он сильно заботился
о сосланных. Но его отозвали, а надзор за сек-
ретными  персонами  поручили  капитану
Миллеру.  По  весне  принцесса  родила  второ-
го  сына,  Петра,  а  через  год  родила  третьего,
Алексея,  и  от  тех родов на двадцать восьмом
году жизни кончилась.  Тело её,  по именному
указу,  было  тайно  в  спирте  привезено  в  Пе-
тербург и с церемонией погребено в Алексан-
дровской  лавре,  рядом  с  её  матерью,  царев-
ной Катериной Ивановной. Императрица при
похоронах  много  плакала…  Сам  я  видел…
Пристав  Миллер  неотлучно  находился  при
Иванушке,  чтоб  он  в  двери  не  ушёл  либо  от
резвости  в  окно  не  выскочил.  Высокая  дере-
вянная  ограда  окружала  двор,  церковь,  пруд
и  дома,  где  поселились  несчастные.  Ворота
постоянно были заперты тяжёлыми замками.



В таком уединении,  унынии и скуке пристав
Миллер,  как  и  капитан  Чертов,  тоже  было
тронулся  умом.  Ему  разрешили  выписать  и
поместить с собой жену, но с тем, чтоб и она,
блюдя  секрет,  в  принцевых  комнатах  неис-
ходна была… На десятом году Иванушка чуть
не  умер  от  повальной  в  тех  местах  какой-то
злокачественной  хворобы.  На  двенадцатом
его  разлучили  с  Миллером,  коего  наградили
деревнями  и  переместили  полковником  фу-
зилёрного какого-то полка в Казань. Перед его
выездом из Холмогор с принцем одновремен-
но произошли два весьма важных события…

– Какие? – спросил Мирович.
– А  вот  постой,  стемнело –  растопим  ка-

мин… Леночка, – обратился Ломоносов к доче-
ри,  сидевшей  тут, –  глянь-ка,  открыта  ль  тру-
ба? По словам одних, караульный солдат, а по
уверению других, из жалости к мальчику, же-
на  Миллера  сообщила  Иоанну  о  его  проис-
хождении.

– Что вы? – изумился Мирович.
– Отец принца, Антон-Ульрих, до той поры,

надо тебе сказать, жил в нескольких стах ша-
гах от  тюрьмы Иванушки и даже не подозре-



вал,  в  каком  небрежении  за  зеленеющими
против  его  окон  вербами  огорода  томился  и
чахнул  его  сын…  Тут  он  умолил,  сказывают,
жену Миллера,  и та,  перед выездом в Казань,
тайно  с  мужем  выучила  принца  молитвам  и
грамоте… После того Иоанн прожил в  Холмо-
горах ещё пять лет… чаша бедств ещё не была
переполнена…  На  семнадцатом  году  злопо-
лучного  принца  перевезли  в  Шлиссельбург-
скую крепость…

– Но по какой же причине перевезли прин-
ца  в  Шлиссельбург? –  спросил  Мирович. –
Сколько теперь и в корпусе я ни допытывался
о том, никто не объяснил.

Михайло  Васильевич  затуманенным  взо-
ром взглянул на него.

– Тот же лукавый и гордый Берлин, тот же
бессердечный  себялюбец  Фридрих,  загнав-
ший  несчастных  в  ледяную  могильную
глушь, был тому причиной, а если хочешь то
и  я  сам! –  сдавленным,  глухим  голосом  доба-
вил  Ломоносов,  подняв  и  опять  бессильно
опустив  руки. –  Да,  государь  мой,  я  в  том  ви-
новат – на мне грех…

– Что вы, Михайло Взсильич, может ли это



быть?
– Не  удивляйся!  Именно  так:  слушай  те-

перь  уж  до  конца…  Дивны  дела  твои,  Госпо-
ди… дивен перст Божий…

Несколько  мгновений  Ломоносов,  пону-
рясь, молча глядел в разгоравшийся камин.

– Года  за  три  до  того,  или  нет,  постой,  не
так! – начал он. – Приходит раз ко мне в лабо-
раторию  пребольшущий  этакой,  густоборо-
дый,  рус  волосом  и  ражий  из  себя  купчина…
Зовётся  тобольским  посадским  Иваном  Зуба-
ревым. Просит образцы сибирских руд испро-
бовать  в  академической  лаборатории.  Подал
я о них апробацию[76]. Думал ли, что стрясёт-
ся  такое  горе!  После,  представь,  образцы  ока-
зались не из Сибири. А между тем он выспра-
шивает  о  Холмогорах.  «Вы,  говорит,  оттоль
родиной:  так  и  так,  мол:  собираюсь  туда  тор-
говать,  коли  казна  не  даст  пособия  на  разра-
ботку  руд».  Я  с  ним  стал  водить  компанию.
Ну, не без того, что и в герберги хаживали, по
душе толковали… Зашла речь и об Иване Ан-
тоныче.  Сердце  у  меня  всегда  по  нём  болело.
Я,  значит,  то  и  другое  ему  о  нём  и  высказал.
Слушает  купчина,  а  сам  на  ус  мотает.  «Вот



бы, – вдруг сказал он, – выкрасть бывшего им-
ператора. То-то пошёл бы сполох…»

– Что  ж  вы  ему  на  то? –  спросил  бледный,
охваченный волнением Мирович.

– Привожу такие и  такие статские и  поли-
тические резоны. «Какой, говорю, может быть
он государь? он одичал, не учился».

Как  попался  Зубарев  с  фальшивыми  руда-
ми, его в сыскной приказ. Но он оттуда дал тя-
гу.  А  через  год  его  поймали  на  посольской
границе, в раскольничьих слободах, как шпи-
она  прусского  короля.  После  уж  я  вспомнил,
что  он  крестился  двуперстно,  был  расколь-
щик да чуть ли к  тому и не скопец… Привез-
ли  его  сначала  в  Киев  с  беглыми  конокрада-
ми, потом опять в Петербург. Тут он, в тайной
канцелярии, по довольному увещанию, с при-
страстием  во  всём  Александру  Иванычу  Шу-
валову  и  покаялся…  Что  же  оказалось?..  Из
приказа  он  бежал,  через  Стародуб,  на  Ветку,
прямо  в  раскольничий  Лаврентьев  мона-
стырь –  куда  перед  тем  метил  и  укрывший
Иванушку  монах-бегун,  а  оттуда  пробрался
через  Кролевец  в  Берлин.  Бывший  в  нашей
службе  выходец  Манштейн  представил  его



королю Фридриху.  Фридрих дал ему чин пол-
ковника  своего  регимента[77]  и  послал  его  к
раскольникам.  Там,  за  обещание  свободного
выбора  попов,  он  должен  был  подготовить
бунт в  пользу Иоанна и затем ехать в  Архан-
гельск,  куда  к  весне  был  снаряжён  прусский
король, –  подкупить  солдат  и  портомойку  и
похитить  Ивана  Антоныча  в  Берлин…  На  до-
рогу  Зубареву  Фридрих  собственноручно  дал
тысячу  червонцев  и  две  медали,  с  портрета-
ми –  своим  и  деда  бывшего  императора.  Во
всём этом Зубарев сознался на допросе и вто-
рично  то  же  подтвердил  перед  смертью,  на
исповеди  в  тайной  экспедиции,  где  и  умер…
Не защити меня фаворит государыни, был бы
и я  на розыске… Впрочем,  спасло и то… о  на-
ших  речах  про  Холмогоры  Зубарев  не  сказал
на розыске ни слова. Чуть он всё объяснил, в
Холмогоры поскакал сержант лейб-кампании
Савин.  Он  в  наглухо  закрытой  карете  секрет-
но ночью и вывез  оттуда принца Иоанна… А
приставу,  сторожившему  принца,  объявили
повеление – никому не подавать ни малейше-
го  вида  о  вывозе  арестанта,  в  кабинет  же  ра-
портовать, что он, с семьёй, под его караулом



находится, как и прежде, а за остальными на-
икрепчайше  смотреть,  чтобы  не  учинили
утечки. Савин доставил секретно Ивана Анто-
ныча  в  Шлиссельбург  по  весне  и  всю  дорогу
отнюдь не смел ему говорить,  куда он его ве-
зёт  и  далеко  ли  будет  то  место  от  столиц.
Здесь  принцу  Иоанну  дали  прозвище  колод-
ника  Безымянного,  а  ближайшими пристава-
ми  над  ним  назначили  какого-то  прапорщи-
ка  да  сержанта…  Фаворит  Шувалов  немало
удивлялся,  что  один  из  них  судился  за  убий-
ство на экзекуции солдата и помилован, с пе-
реводом  в  эту  должность,  а  другого  самого
солдаты  чуть  не  запороли,  за  жестокости, –
так  их  сквозь  строй  гоняли,  а  его  в  крепость
упрятали…  В  инструкции  приставам  было
сказано:  кроме их,  в  казарму принца никому
не  ходить  и  его  не  видеть;  каков  арестант,
стар или молод, русский или иностранец, ни-
кому не говорить; и в письмах в дома свои не
упоминать, где сами они находятся и из кото-
рого  места  пишут.  С  воцарением нового  госу-
даря,  в  прошлом  январе,  главным  стражем
над  принцем  назначили  капитана  гвардии
князя Чурмантеева.



– Вот  случай!  вот  кстати! –  радостно  пере-
бил  Мирович. –  Ах,  Боже  мой!  все  эти  дни  я
думал-думал…  представьте,  вечер-то  у  Дрез-
денши…  там  именно  толковали…  и  Рубанов-
ский пишет…

– Не  радуйся,  Василий  Яковлич,  не  радуй-
ся! – как бы не расслышав его, продолжал Ло-
моносов. – Помни одно, строгостей в этом, ду-
маю, отнюдь не убавили… Тамошнему комен-
данту  давно  дан  такой  приказ,  чтоб  в  кре-
пость,  кто  бы  ни  приехал,  хотя  бы  генерал,
или фельдмаршал, или подобный им, никого
не пускать. Но вот что ещё ему добавили: что
если из комнат его высочества, великого кня-
зя  Петра  Фёдорыча,  камердинер  в  крепость
приедет, то и того камердинера не пускать, а
объявить  ему,  что  без  указа  тайной  канцеля-
рии  не  велено.  Много  сатирствовал  над  этой
добавкой  к  указу  фаворит  покойной  госуда-
рыни… И тех инструкций не отменили…

– Умереть –  не  понимаю! –  сказал  Миро-
вич. –  Из-за  чего  тут  был  упомянут  великий
князь?

– Упомянут  он  был  здесь  недаром…  В  то
время наследник особенно враждовал с своей



женой.  А  разойдясь  с  ней,  по  слепотству  к
прусскому  королю,  он  чуть  вконец  не  разо-
шёлся  и  с  государыней-тёткой.  Императрица
до глубины души была возмущена таким ши-
канством и противностями своего племянни-
ка.  Примирить его с женой ей не удалось,  да-
же для вида. А в поклонениях Пруссии он был
до  того  продерзостен,  что  не  верил  победам
русских  и  даже  сообщал  Фридриху  тайные
планы  нашей  армии.  Тогда-то  одумавшийся
канцлер  Бестужев  дал  Елисавете  совет:  вы-
слать  племянника  обратно  за  границу,  а  на
его  место,  в  наследники  русского  престола,
призвать из заточения Ивана Антоныча…

– Быть  не  может! –  произнёс,  чуть  не  при-
вскочив,  Мирович. –  Опять  на  трон  этого  уз-
ника? железную маску?..

– Верь мне, знаю это, как тебя вижу… Пять
лет назад – так кончу я печальную отповедь –
государыня  Елисавет-Петровна  объявила  же-
лание тайно увидеть принца Иоанна.

– И видела?
– Одни  говорят,  что  это  свидание  было  в

доме Шувалова, на Невском, у старого дворца;
другие же, что государыня, при пособии канц-



лера Воронцова, виделась с принцем у Смоль-
ного, в доме бывшего секретаря тайной экспе-
диции. Принца, под предлогом совета с докто-
ром,  привезли  на  курьерских  к  ночи;  рано
утром  он  опять  был  в  Шлиссельбурге.  Одели
его  в  дорогу  прилично.  Петербургский  фор-
штадт[78]  он  принял  за  слободу  и  не  догады-
вался, с кем, через шестнадцать лет, ему при-
шлось  снова  встретиться…  Елисавет-Петров-
на  на  это  свидание  явилась  в  мужском  пла-
тье. Кроткий и важный вид несчастного юно-
ши  глубоко  её  тронул.  Она  взяла  его  за  руку,
несмело, под видом доктора, сделала ему два-
три  ласковых  вопроса.  Но,  когда  ничего  не
знавший принц взглянул ей в глаза и, в ответ
ей,  послышался  его  жалобный,  раздиравший
душу голос,  государыня вздрогнула,  залилась
слезами  и,  прошептав  окружавшим:  «Голубь,
подстреленный голубь! не могу его видеть!», –
уехала и более его не видела и о нём не спра-
шивала… А на замыслы Фридриха освободить
принца  объявила:  «Ничего  не  поделает  ко-
роль;  сунется,  велю  Иванушке  голову  отру-
бить…»

Ломоносов помешал в камине. Посыпалось



несколько искр, но дрова, запылавшие внача-
ле,  понемногу  угасли.  В  комнате  окончатель-
но  стемнело.  Столбы  северного  сияния  силь-
ней разыгрались,  пышно мерцая голубыми и
розовыми  полосами  сквозь  ветви  безлистых,
глядевших в окно дерев.

– Высылка за границы Петра Фёдоровича, –
заключил  Ломоносов, –  разумеется,  была  от-
менена.  Но великий князь дознался о  секрет-
ной  встрече  тётки  с  Иваном  Антонычем.  Он
сильно стал опасаться этого тайного соперни-
ка  и –  странно  сказать! –  в  то  же  время,  по
природной доброте,  всем сердцем ему состра-
дал и сочувствовал. «Каков он, да где и как со-
держится? –  допытывал во  дворце Пётр Фёдо-
рыч  встречных-поперечных,  распудренных
дворянчиков. –  Да что он говорил с  государы-
ней, в каком месте было рандеву и что между
них,  при  той  конверсации[79],  условлено?».
Точных ответов на это он ни от кого,  разуме-
ется,  не  добился,  а  только  больше  и  больше
сердил  без  того  недовольную  государыню…
Так прошёл год, и два, и целых пять… Со смер-
ти императрицы все снова забыли о принце…
И  живёт  он,  двадцать  второй  год  живёт  в  за-



стенке,  под  замком…  И  не  видит,  не  слышит
никого,  кроме своей стражи. И вряд ли знает
он, живы ли его родители, что делается на Бо-
жьем свете и где,  на каком конце его  былого
царства  находится  его  тюрьма…  что  и  гово-
рить!  царствовать  он  уже  не  может:  куда  о
том  и  думать!..  Да  хоть  бы  на  волю  его,  дать
увидеть  свет,  умягчить  сердце  бедного,  ум…
Ах,  если  б  тебе  удалось…  побывать  там  и
узнать!..  только  узнать…  Да  неужели  ж  не
явится Божьего, сильного чуда, чтоб избавить
ни в чём не повинного этого мученика?..

Ломоносов  смолк.  В  тёмном  углу,  за  шка-
фом,  послышался  подавленный  вздох.  Кто-то
незримый  там  тихо  дышал  и  будто  плакал.
«Неужели? –  суеверно,  с  шевельнувшимися
на  голове  волосами,  подумал  Мирович. –
Неужели дух принца слетел и слушает нас?».
Ломоносов встал.  За  шкапом была его  Леноч-
ка. Он притянул её к себе, осыпал поцелуями.

– Да за что же, за что? – повторяла, дрожа и
ломая  руки,  потрясённая  рассказом  отца  де-
вочка. –  Ах,  скверные  люди!..  Какие  они
злые!.. Иди, папа, к царю – проси за бедного…

– Слышишь,  Василий  Яковлевич? –  произ-



нёс,  прижимая  дочь  к  груди,  Ломоносов. –
Слышишь?.. дети вопиют!.. А они ведь увидят
царствие небесное!..

– Я  поеду в  Шлиссельбург,  к  приставу Чур-
мантееву! –  сказал,  отирая  пылавшее  лицо,
Мирович. –  Что бы ни случилось,  а  я  проник-
ну  туда;  авось  что-нибудь  проведаю  и  о  бед-
ном,  забытом  всеми  затворнике…  Генералов,
вон,  даже  фельдмаршалов  туда  не  пускают…
ну да посмотрим – была не была…

– Эхма,  стар  становлюсь,  а  то  бы  и  я  с  то-
бою покатил, – произнёс Ломоносов. – Погоди,
не отыщу ли какой-нибудь подходящей тебе в
оном любовном деле протекции…

Ломоносов  не  мог  оказать  пособия  Миро-
вичу.  Выручил  последнего  знакомец  Григо-
рия  Орлова,  князь  Чурмантеев,  к  которому
тот  с  товарищами  собирался  в  памятную  ку-
тёжную  ночь  доигрывать  в  карты.  Этот  Чур-
мантеев  был  отцом  пристава  шлиссельбург-
ской  тюрьмы.  Мирович  добыл  от  него,  через
Орлова,  письмо  к  его  сыну  Юрию  Андреичу,
справил  себе  на  выигранные  деньги  полное
обмундирование, по новому прусскому образ-
цу, нанял чухонскую тройку и поехал в Шлис-



сельбург.  Приятель  Ушаков  оказал  ему  при
этом  случае  другую  услугу,  достал  ему  реко-
мендацию  к  коменданту  Бередникову,  с  пле-
мянником  которого  оба  они  служили  в  по-
следнюю прусскую войну.

Шестьдесят  вёрст  берегом  Невы,  а  потом
лесными,  глухими  просёлками  мелькнули
незаметно.  Некоторые  сведения,  переданные
камер-лакеем  Касаткиным,  сильно  смутили
Мировича. Тот, между прочим, сказал:

– Как было не уйти барышне? За нею здесь
так  гонялись,  что  другая,  не  токма  в  Шлю-
шин, на край света бы ушла…

– Боюсь  я  за  тебя,  боюсь, –  толковала,  про-
вожая  с  Ушаковым  Мировича,  всё  узнавшая
от него Филатовна.

– Но чего вы, смешно, право, боитесь?
– Да  ведь  я  же  видела,  Василий,  сказываю

тебе, как полосовал кат на Сытном рынке – за
эвтого за самого, за Иванушку, – первую статс-
даму, Наталью Лопухину[80], а с нею писаную
красавицу  Анну  Бестужеву…  Ой,  смертный
страх и вспомнить!.. Бил тройчаткой в клочья
тело,  рассекал  в  кровь  спины,  тянул  клещой
изо  ртов,  при  всём  народе,  языки…  Куда



едешь? опомнись…
– Бог с вами, что вы, не бойтесь; не те нын-

че  времена, –  сказал  Филатовне  Ушаков, –
вернётся  с  несомненным  успехом,  свадебку
сыграем…

– Тебе всё свадьбы, шилохвост, блюдолиз! –
огрызнулась Бавыкина.

Была суббота в конце четвёртой недели ве-
ликого поста.

Мирович  всё  это  хорошо  помнил,  так  как
отлучка  из  Петербурга  ему  была  разрешена
только до Пасхи, на первый день которой им-
ператор собирался перейти в новый, окончен-
ный постройкой Зимний дворец, и всем нахо-
дившимся в столице офицерам был объявлен
приказ явиться в тот день ко дворцу, на вахт-
парад.

Отпустив  чухонца,  Мирович  переночевал
в  Шлиссельбурге,  на  постоялом,  побродил  по
городу  и  по  берегу  Ладожского  озера,  а  когда
стало  смеркаться  и  в  крепостной  церкви  за-
звонили к вечерне,  он прошёл по льду к кре-
пости.  Здесь  у  ворот  Мирович  объявил,  что
привёз  письмо  коменданту  и  приставу  Чур-
мантееву.  Его  впустили в  крепость.  Он взгля-



В

нул на церковь.
«Спрошу  кого-нибудь  из  богомольцев,  как

лучше пройти к князю», – подумал он, всходя
на паперть.

В мягком мглистом воздухе ещё морозило,
но уже слышалась близость недалёкой весны
и тепла.
 

VII
В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ

 
ечерня  кончилась.  Богомольцы  стали  вы-
ходить  из  церкви,  горожане –  к  воротам,

гарнизонные  обыватели –  по  разным  углам
крепости. Мирович обратился к священнику.

– Письмо  к  Юрию  Андреичу? –  ласково
спросил  его  плотный,  рябой  и  белолицый,  с
тёмно-русой  бородой,  отец  Исай. –  От  родите-
ля, сударик, изволили доставить?

– Точно так-с; комиссия от его отца – лично
отдать.

Священник  пожевал  губами,  погладил  пу-
шистую  бороду.  Он  был  большой  добряк,  но
лентяй невообразимый; день-деньской лежал
у  себя  на  диванчике,  даже  иной  раз  лёжа  и



пищу  принимал  от  столь  же  ленивой,  добро-
сердечной  и  располневшей  дочери.  А  когда
жил он в  селе,  до  перевода в  крепость,  то  ни
плетня,  ни  канав  не  было  у  его  двора,  сарай
много лет стоял без крыши, и лошадёнки с ко-
ровой  пребывали  на  привязи  на  открытом
воздухе  либо  мыкались  по  соседним  дворам.
Его и самого звали там «поп-мытарь».

– Видите ли,  как бы вам,  то есть, –  в разду-
мье  произнёс  отец  Исай,  косясь  в  глубь  дво-
ра, –  князь  наш  болен  теперь,  да  и  живёт  он
не  здесь,  не  с  нами  со  всеми,  а  в  отдельном
доме, за тою – вон видите – особою стенкой, за
мостом…  Эвось,  макушечка-то…  тёмной  кры-
ши макушечка… видно вам?

Отец Исай придержал рясу на правой руке,
кашлянул и указал на башню поверх высокой
стены, замыкавшей особо ограждённое место
в левом углу крепостного двора.

– Как же быть? – произнёс Мирович.
– Да  вам  очень,  тово…  нужно? –  спросил,

поглядывая мягкими,  сонными глазами в  ли-
цо Мировича, священник.

– Ещё бы… затем и ехал!  издалёка-с!..  дело
нетерпящее…  и  с  племянником  коменданта



в  походе  был…  нельзя  ли,  батюшка,  как-ни-
будь?

– Вот-вот…  а  ведь  и  не  удастся,  не  удастся,
пожалуй! –  сказал,  опять  задвигав  губами,
отец  Исай. –  И  ворота  скоро  запрут…  и  всё!
оно, если хотите, вольготнее у нас нынче ста-
ло…  вот  и  я  в  крепости  теперь,  а  не  в  городе
живу… только всё ещё, ой, как строго… Из Пи-
тера прибыли?

– Из Питера…
– И  будете  недовольны!..  а-а?  сколько  еха-

ли!..  Разве  вот  что-с,  заверните-ка  сюда… Это,
вот, за комендатскими, мои келейки. Обожди-
те; попробую, снесусь цидулочкой с князем. У
нас с ним частые передачи. Его гувернёрка и
моих подросточков в бурсу теперича готовит;
сойдутся –  чистый  пинцыон…  Третий  месяц
уже этак-то живём; прежде не то было. Отслу-
жил службу, да и за ворота в Шлюшин… а те-
перь  слободнее,  при  государе-то  Петре  Фёдо-
ровиче!.. пожалуйте-с.

Священник  провёл  Мировича  к  себе,  уса-
дил  его,  а  сам  вышел  отправить  обещанную
цидулку к Чурмантееву.

– За  письмом  от  князя  пришли-с, –  погодя,



сказал он Мировичу.
Он отворил дверь в боковую, внутреннюю

горницу.  Мирович  вошёл  туда.  Там,  лицом  к
окну,  залитому  блеском  заходящей  зари,  сто-
ял  княжеский  посол.  Мирович  вздрогнул,  по-
пятился: перед ним была Поликсена.

Отец  Исай  увидел,  как  офицер  и  девушка
смешались,  как  в  лицах  их  изобразилось
недоумение и радость и как первый – горячо,
вторая – растерянно протянули друг другу ру-
ки  и  несколько  мгновений  молчали,  глядя
друг на друга.

«Вот  оно  что!  влюблённые,  сиречь,  пташ-
ки! тайная встреча! – подумал священник, от-
ступив за порог и притворяя за собою дверь. –
Чего не бывает! и в нашей трущобе свет жиз-
ни взойдёт: Ревекку открывый, Исааку уневе-
стивый… Исайя, ликуй!».

– Какими  судьбами?  вот  нежданно! –  вся
вспыхнув  и  через  мгновение  побледнев,  про-
изнесла  Пчёлкина,  в  загорелом,  сдержанном
и  мужественно-погрубевшем  воине  узнавая
черты  когда-то  застенчивого,  робкого  и  до
глупости влюблённого  в  неё  кадета. –  Откуда
Бог принёс?



– Из  армии,  вас  видеть  жаждал! –  ответил
Мирович. – Всё бросил, службу…

– Узнали?
– Вас-то?
Мирович  не  сводил  тихо-радостных,  сы-

павших  искры  глаз  с  Поликсены.  Она,  опу-
стив руки и,  по привычке,  слегка склонив го-
лову,  вполоборота,  с  улыбкой,  как  бы  что-то
обдумывая, глядела на него.

– Нет  больше  вашей  пастушки, –  тихо  ска-
зала  она,  шутливо  хмуря  брови, –  не  та,  не
та… Не правда ли? Унесло время… Зачем при-
ехали?

– Всё  в  вас  то  же,  полноте!  не  изменились
вы! –  ответил  Мирович. –  Я  только  не  выпол-
нил  завета…  Не  стал  ни  знатней,  ни  богаче.
Только  вас  зато,  видите,  не  забыл…  чуть  вы-
рвался, приехал. Отчего вы не писали? отчего
вдруг  замолкли?  Или  ещё  больше  помучить
хотели?

Поликсена  усадила  гостя  рядом  с  собой,
ещё  раз  взглянула  на  него,  ласково  улыбну-
лась.  Он  сообщил  ей  о  письмах  к  Чурмантее-
ву и к коменданту Бередникову.

– Вот как устроил, – заключил он.



– Ну,  можно  ли, –  сказала  она, –  какое  дет-
ство!  из-за  меня  ехать,  бросать  дело.  Стоило
ли того! А сколько событий с нашей разлуки,
сколько перемен!

– Вы  так  исчезли,  скрылись, –  продолжал
Мирович, – что и след ваш замело. Верите ли,
уж отчаивался, насилу вас отыскал.

– А что здесь делается,  что здесь! –  сказала
Поликсена, указывая в окно на мрачные, вни-
зу  стемневшие,  вверху  кое-где  ещё  освещён-
ные  зарёй  стены  крепости. –  Слышали?..  И
как  вас  пропустили,  как  вы  решились  явить-
ся сюда?

– Если б  вы были на дне моря,  в  могиле,  я
бросился  бы  к  вам…  Скажите,  я  кое-что  слы-
шал… кто вас преследовал? Назовите его… От
кого вы скрылись?

– Здесь  могила, –  ответила  Пчёлкина. –  И
знаете ли, слышали, кто здесь заключён?

– Знаю.
– Навеки  ведь,  с  детства, –  продолжала  По-

ликсена. –  Ребёнком  заперт  в  четыре  стены –
без воздуха, света, без живого людского слова,
а он теперь уж не дитя, человек!

– Да, –  произнёс  Мирович, –  слышал  я,  не



верилось;  не  приведи  Господь  никому  друго-
му.

Внезапная  мысль  мелькнула  в  голове  По-
ликсены.  «Отважен,  смел, –  подумала  она, –
попытаться?..»

– Вы  хотели  видеть  Юрия  Андреича? –
спросила она. – Зачем?..

– Никого!  вас  однех  хотел  я  видеть,  вас! –
прошептал  Мирович. –  Князь  только  пред-
лог…

– И с племянником коменданта были в по-
ходе?

– При  мне  он  был  ранен,  под  Берлином,  в
отряде  Хорвата,  при  бомбардировке  Галль-
ских ворот. Я с товарищем, Ушаковым, был и
на его похоронах.

– Давайте,  давайте  скорее  письма! –  сказа-
ла,  заторопившись,  Поликсена. –  Приходите
завтра.  Сегодня  уж  поздно.  Князь  болен;  но  с
оглядкой,  помните,  к  нам надо идти… Будьте
осторожней… Есть на то особая причина.

– Какая?
– Юрий  Андреич  заболел, –  ответила  Пчёл-

кина, помедлив. – Недели две назад он сильно
потревожился,  испугался,  как  загорелось  но-



чью  в  казарме  той  персоны.  Труба,  что  ли,  в
печке  лопнула,  затлелась  перегородка,  а  там
и дверь.

– Что ж, спасли узника?
– Спасли,  но  князь  свихнул  себе  ногу,  как

выбежал на морозную лестницу ночью, спро-
сонок.  Все  в  этом  переполохе  потеряли  голо-
вы. Каземат починяют теперь, переделывают.

– А  куда  же  дели,  на  время  перестройки,
принца?

Пчёлкина  опять  замолчала,  прислушива-
ясь.

– Пока стали переделывать печь и чинить
дверь,  князь,  видите ли, –  открою вам по сек-
рету, – перевёл принца в своё помещение.

– Как? он и теперь у Чурмантеева?
– Ну да… у него… Никому князь не доверя-

ет… Только, ради Бога, молчите про это. Нико-
му не скажете? Даёте слово?

– И вы видели принца? видели? –  спросил,
задыхаясь, Мирович.

«Как ему ответить? что сказать?» – подума-
ла Пчёлкина.

– Да… то есть нет, – ответила она, – разуме-
ется,  не  видела… видеть нельзя… Но если бы



и случилось, вам что из того?
– Как?  принца  Иоанна?  При  таких  строго-

стях?
– Да,  было  бы  чудо,  не  правда  ли? –  произ-

несла  Пчёлкина. –  Комендант,  всем  известно,
строгий-престрогий,  одна  форма,  машина,  не
допустил бы принца перейти к князю. Только
сам он, понимаете ли, винен в этой печи; ну и
боится,  что  чуть  не  удушили  принца…  Не  за-
слышь  караульный  дыма  из  сеней –  всё  бы
пропало… Теперь же молчит главный началь-
ник, молчат и остальные.

– Чем же тут виноват Бередников?
– Князь  и  его  помощники  неоднова  репор-

товали  коменданту,  что  нужны  починки  в
том  помещении,  пророчили  беду…  По  стату-
ту,  князь  тоже  должен  был  донести  в  Питер,
что  комендант  его  не  слушает;  и  его,  стало,
есть доля ответа в этом.

– Где же помещается у князя принц?
– Нашего дома отсюда не видно, – ответила

Поликсена, – он в два этажа, в том вон дворе,
за стеной. Вверху мы помещаемся, внизу – ка-
раульные.  У  нас  семь  комнат…  Принц…  ах,
нет… даёте ли слово молчать?



– Клянусь…
– Принц заперт в дальней, под замком; там

и  окно  с  решёткой.  Один  ход  от  арестанта  к
нам,  другой  наружу,  к  кухне,  где  часовой.  С
той стороны комнату ему чистят; от нас носят
пищу. И ключи от дверей у князя.

– Кто же носит пищу принцу?
– Сам  князь, –  ответила,  подумав,  Поликсе-

на.
– Но  он  болен,  вы  говорите;  как  он  может

прислуживать?
Глаза Пчёлкиной сверкнули досадой.
– Сам,  говорю,  через  силу  подаёт,  кому  ж

больше? –  ответила  она  недовольно. –  Хоть
трудно, однако других не пускает.

– А помощники князя? их, слышно, двое…
– Да…  но  принц  давно  не  выносит  их  при-

сутствия.  Больно  уж  они  его  обижали,  при
прежних  старших  приставах.  Знаете,  какие
строгости  предписаны?  Буде  кто  отважился
бы  освобождать  арестанта,  живого  в  руки  не
велено  его  отдавать…  А  за  непорядки  и  про-
тивности  приставу,  дозволено  сажать  его  на
цепь  пока  не  усмирится,  а  то  бить  палкою  и
плетью.



– Страшно! – сказал Мирович.
– Уходите, Василий Яковлич, до завтра. Но,

ради  всего  святого,  о  слышанном  от  меня  ни
слова. Ещё наговоримся… И, может быть, вы…
или  кто  другой…  мало  ли…  впрочем,  это  по-
сле… Да вот ещё – не забудьте попросить кня-
зя и Бередникова о разрешении нам и впредь
видеться… До свидания.

Мирович припал к протянутой ему руке.
«Ну, целуются! – подумал подошедший в то

время к двери отец Исай. – Дело идёт на лад…
На  Фоминой,  пожалуй,  и  свадьбу  сыграем…
Вот  они,  новые-то  времена!..  Уневестивый
Исааку, открывый Ревекку…»
 

Наутро  Мирович  явился  к  князю  Чурман-
тееву.  Он  не  показал  вида,  что  знает,  какая
особа теперь гостила у него. Подготовленный
Пчёлкиной, больной – хотя и был в постели –
принял  Мировича  отменно  ласково.  Он  ска-
зал, что ушиб ногу на ледяной горке, устроен-
ной  о  масляной  для  его  девочек.  Благодарил
Мировича  за  вести  об  отце  и  долго  его  рас-
спрашивал о племяннике коменданта.

– Рад будет старик услышать от вас… А по-



ка вот наша общая опекунша и утешительни-
ца, –  сказал  Чурмантеев,  обратясь  к  Пчёлки-
ной. – И сирот, моих девочек, досматривает, и
меня,  больного.  Только  недолго  теперь,  вид-
но, быть ей с нами! Улетит сера утушка за си-
зым  селезнем, –  прибавил  князь,  подмигивая
гостю.

Поликсена его не слушала. Мысли её были
далеко.

«И  здесь,  чародейка,  всех  пленила  и  обво-
рожила!» –  тревожно  подумал  Мирович.  Он
встал  и  обратился  к  приставу  с  просьбой  о
дозволении продолжать ему визиты. Чурман-
теев потёр переносицу.

– А  комендант? –  сказал  он  в  раздумье. –
Разве  вот  что,  сударь, –  не  играете  ли  в  шах-
маты? Наш старик великий охотник.

– Игрывал,  да  уж  давно, –  ответил  Миро-
вич, – разве для развлечения.

– И  отлично,  снесёмся, –  решил  пристав, –
зайдите  к  нашему  шефу,  окажите  решпект
[81]. Не снимут, чай, головы за то, что жених…
извините,  что  так  говорю…  ну,  влюблённый
Адонис  станет  к  своей  Филомеле  хаживать,
хоть  бы  и  в  такой,  прости  господи,  гробовой



трущобе,  как  наша…  Не  те  времена…  У  меня
не  дозволит  видеться,  у  него  самого  просите
встречаться…

В качестве искателя руки Поликсены, хотя
и  не  помолвленному  с  ней,  Мировичу  были
разрешены  посещения  крепости.  Комендант
принял его холоднее и суше, чем Чурмантеев.
Но, когда в следующий вечер Мирович проиг-
рал  ему  несколько  новеньких  рублей  с  порт-
ретом Петра III, дело и тут устроилось.

– Юрий  Андреич  просит  за  вас, –  сказал  с
важностью  Бередников. –  Любовные,  сударь,
резоны  извинительны.  А  просит,  то  пусть  за
вас и отвечает. Не крадёте, впрочем, невесту –
сама  идёт  за  вас…  Приходя  к  князю,  не  забы-
вайте и нас.

– А что, государынька, теперь, небось, и ве-
селее  стали? –  спросил  Чурмантеев  Поликсе-
ну. – Эх-эх, опоздал я… Дай вам Бог, дай… Я же
паче  всего  теперь  надеюсь  на  вашу  скром-
ность…  С  молодым  человеком  о  чувствах  мо-
жете, а о прочем-с ни гугу. Понимаете?

Пчёлкина всеми святыми клялась не выда-
вать тайны. Она между тем была далеко не по
себе: провела без сна несколько ночей, плака-



ла и томилась, не помня себя.
Гарнизон к Мировичу вскоре пригляделся.

Часовые у ворот крепости и у входа в особый
двор,  где  помещался  главный  пристав,  про-
пускали его беспрепятственно. Василий Яков-
лич  заходил  к  коменданту,  беседовал  с  ним,
играл  в  шахматы,  потом  к  Чурмантееву,  и
оставался  у  последнего  нередко  до  позднего
вечера. В разговорах с Поликсеной и с князем
он  с  невольным  трепетом  приглядывался  к
стенам,  прислушивался  к  мирной  домашней
хлопотне,  не  мелькнёт  ли  хоть  некое  веяние
того,  кто,  как  он  знал,  был  где-то  в  одной  из
этих самых комнат, под одною с ним кровлей,
дышал одним с ним воздухом.

Ничего не примечалось. Стены были немы
либо оглашались смехом и беганьем девочек
Чурмантеева,  комнаты  которых  были,  как
угадывал  Мирович,  смежны  с  временной
тюрьмой  узника.  Он  даже  разглядел  в  глуби-
не  детских  покоев  перегородку  с  наглухо  за-
пертою дверью. За нею, очевидно, и был ход к
арестанту.

Поликсена, в хорошую погоду, брала своих
питомиц  и,  сопровождении  Мировича,  выхо-



дила  с  ними  в  церковный  сад  либо  за  стены
крепости.  Девочки  резвились,  играли.  Миро-
вич  вёл  нескончаемые  речи  о  прошлом,  о
корпусе,  о  походе,  строил  планы  о  будущем,
перебирал в уме, как и когда ему приступить
к концу, просить о помолвке и о назначении
срока  свадьбы.  Поликсена  слушала  его  с  раз-
дражением,  с  тайною  болью  в  сердце.  Ей  бы-
ло  и  жаль  его,  и  досадно,  жутко  думать,  что
не тем были заняты её мысли.

«А тот бедняк,  тот застенщик,  сидит,  и ни-
кто  о  нём  не  помышляет!» –  говорила  она  се-
бе, рассеянно внимая речам Мировича.

Было  решено:  едва  Чурмантеев  переведёт
в  прежнее  помещение  вверенного  ему  за-
творника  и  оправится  в  своём  здоровье,  По-
ликсена  уедет  в  Петербург,  остановится  у
Птицыных  и  оттуда  на  своё  место,  к  детям
Чурмантеева, вышлет другую няню.

– А  тогда  и  свадьба,  не  правда  ли? –  спра-
шивал, вглядываясь в неё, Мирович.

– Не уйдёт от нас, – отвечала она. – Больше
ждали,  ещё  подождём…  Не  в  том  дело.  Ах,
поймите же, не в том…

– Да в чём же? – спрашивал Мирович.



– Испытать вас хочу, что вы за человек…
– Пытайте,  налагайте  искус,  да  тяжелее,

поскорей.
– Нет,  о  нет!  в  другой  раз…  время  идёт,

будьте готовы…
– Когда же?
– Увидите; будьте только готовы…
«Что  у  неё  на  уме?» –  терялся  в  догадках

Мирович.  Чурмантеев  обратился  к  Пчёлки-
ной с просьбой.

– Вы отходите от нас, – сказал он ей наеди-
не. –  Что  делать.  Судьбы  закон!  помоги  вам
Бог. Но, пока вы здесь, мне хотелось бы, чтобы
мои  девочки  при  вас  отговели,  а  чтоб  их  ша-
лости  и  беготни  вконец  не  досаждали  прин-
цу,  начните,  Поликсена  Ивановна,  хоть  нын-
че.

Пчёлкина  стала  водить  своих  воспитан-
ниц утром и вечером в церковь.

Мирович  в  её  отсутствие  не  удалялся  от
ширмы, за которою лежал в постели больной
Чурмантеев.  Он  рассказывал  князю  о  виден-
ном  и  слышанном  в  чужих  краях,  перевязы-
вал  ему  больную  ногу,  подавал  лекарства,  а
когда Чурмантеев в томившей его лихорадке



страдал  бессонницей,  читал  ему  любимую
книгу  покойной  жены  князя,  купленный  ею
гамбургский  перевод  на  немецкий  язык  «Ро-
бинзона Крузо».

Раз, –  то  было  на  второй  неделе  пребыва-
ния Мировича в Шлиссельбурге, – пришёл он,
по просьбе Чурмантеева, перед вечером из го-
рода в крепость. Пчёлкина напоила больного
и гостя сбитнем, взяла из-под подушки князя
связку  ключей,  куда-то  отнесла  закрытый,  с
закуской поднос,  щёлкнула в дальней комна-
те ключом, помедлила, снова возвратилась и,
положив  ключи  обратно  под  подушку  князя,
ушла  с  девочками  в  церковь.  Там  после  все-
нощной они и их старуха нянька должны бы-
ли  в  тот  вечер  исповедоваться.  Чурмантеев
остался  с  гостем,  к  которому  за  это  время  он
невольно привязался.

Мирович  раскрыл  «Робинзона»,  прочёл  с
десяток-другой страниц,  и  когда  дошёл до  то-
го  места,  где  Робинзон  от  людоедов  спасает
отца  Пятницы, –  из-за  ширмы  больного  раз-
дался  тихий,  а  потом  более  и  более  явствен-
ный  храп.  Мучимый  долгою  бессонницей,
Чурмантеев  на  этот  раз  крепко  и  сладко  за-



снул. «Ну, пусть себе спит!» – решил, понижая
голос,  Мирович.  Он  закрыл  книгу,  свечку  пе-
ренёс на другой бок ширмы, сам плотнее при-
гнездился  в  кресле,  задумался  и  тоже  стал
дремать. «Кризис болезни, – мыслил он, – ско-
ро встанет… Но какой искус на меня хочет на-
ложить  Поликсена?  Куда  её  мысли  глядят?
Себя  не  пожалею,  а  уж  всё,  что  скажет,  сде-
лаю…»

Долго  ли,  нет  ли,  сидел  так,  рассуждал  и
дремал  Мирович,  он  этого  не  помнил.  Но
вдруг он проснулся и стал прислушиваться.

Ему где-то, в дальних комнатах, явственно
послышался  скрип  перегородки  или  двери  и
лёгкий  шорох  шагов.  Точно  как  бы  кто  дви-
нул  мебелью,  пошёл  и  остановился.  Сперва
он подумал,  что ему так померещилось,  а  по-
том,  что  звуки  те  шли  снаружи,  с  крыльца, –
из  нижнего  яруса  дома… Шорох шагов  затих,
но опять возобновился.

«Няня,  видно, –  подумал  Мирович, –  про-
шла мимо меня, постлала детям постели и те-
перь  идёт  восвояси…  Так  нет,  и  она  отправи-
лась ко всенощной…»

Дверь  из  ближайшей  комнаты  медленно,



беззвучно  полуоткрылась.  На  её  пороге  обо-
значилась  фигура  человека,  Мирович  при-
крыл  глаза  ладонью,  взглянул  от  ширмы  на
эту  фигуру  и  остолбенел.  Волосы  невольно
шевельнулись на его голове…

В дверях со свечой в исхудалой бледной ру-
ке  стоял  сухощавый,  футов  шести  ростом,  с
длинным прямым носом и выдающейся боль-
шою  нижнею  челюстью  молодой  человек.  У
него  были  большие  светло-голубые  глаза,
каштановая,  чуть  пробивавшаяся  клином  бо-
родка  и  длинные,  как  у  монаха,  до  плеч  спа-
давшие белокурые пушистые волосы. На нём
были –  старая,  заношенная,  нараспашку,  мат-
росская  куртка,  грубая  белая  посконная  руба-
ха,  синие  холщовые  полосатые  шаровары  и
на босу ногу башмаки. Поразительно белый и
нежный цвет его лица показывал, что солнце
никогда  не  роняет  на  него  своих  лучей.  Вид
его  был,  как  у  некоторых  схимников-постни-
ков,  важно  величавый  и  вместе  кроткий.
Блуждающий,  робкий  и  пытливый,  как  у  ди-
каря,  взгляд  был  напряжённо  устремлён  впе-
рёд.  Полуоткрытые,  детски  недоумевающие
бледные  губы  что-то  шептали.  Завидя  незна-



комого офицера,  он несколько мгновений по-
медлил, отступил обратно в соседнюю комна-
ту  и  продолжал  оттуда  пристально,  несмело
смотреть.

«Неужели? –  молнией  пробежало  в  голове
у  Мировича. –  Неужели  это  он,  царственный
узник, – он – двадцать лет томящийся в тюрь-
ме под замком? И как он вышел? непостижи-
мо! Отомкнул, взломал задвижку? перелез че-
рез  перегородку?  или  Поликсена,  второпях,
забыла запереть дверь?».

– Подойдите! –  раздался  тихий,  странно
звенящий,  раздиравший  душу  шёпот. –  О,
умоляю! господин офицер, сюда…

Мирович  подумал:  «Поликсена!..  ей,  бед-
ной, придётся ответить за всё»! – взглянул на
спящего Чурмантеева, быстро встал и, не пом-
ня  себя  от  смущения  и  страха,  на  цыпочках
шагнул в раскрытую дверь.

– Я  дух!  бесплотный! –  шептал,  озираясь,
узник. – Святой Григорий, – не бойтесь…

Сказал и замолчал, вглядываясь в Мирови-
ча.

– Я душа принца Иоанна, – продолжал он, –
меня взаперти… О! спасите! Где та ласковая?..



– Кто,  ваше…  величество? –  не  спуская  с
него глаз, проговорил Мирович.

– Та… женщина… тоненькая, – не знаю, как
звать… святая Евфразия…

«Бредит…  или  сошёл  с  ума! –  пробежало  в
мыслях  Мировича. –  И  как  заикается –  едва
его разберёшь, – родная, знать, черта в его фа-
милии…»

– Какая Евфразия? – спросил, не двигаясь с
места, Мирович.

– Да девушка та… золотые волосы… пахнут
ладаном,  что  ли…  няня  при  детях  этого!..  по-
зови её, батюшка офицер…

Мирович молча глядел на колодника.
– Какого  вы  чина,  извините,  несведом, –

продолжал,  жалко  торопясь  и  заикаясь,  уз-
ник. – Сна нет, все такие сны… всё ей, всё, ко-
гда вырвусь отсель…

«Что  слышу,  влюбился  в  Поликсену! –  за-
мирая  от  нового  страха,  подумал  Мирович. –
Так вот что… она проникала к нему и скрыла
от меня…»

– Её нет… что вам угодно?
– Она новую книжку обещала, книжечку…

листки…



– Какую?
Принц медлил ответом. Недоверие, боязнь

изобразились на его лице.
– Не  бойтесь, –  продолжал  Мирович, –  ка-

кие книги она вам приносила? Может, и я до-
стану… ей передам…

– Летописец краткий… родословие царей…
опять же…

Арестант  остановился  опять,  боязливо  по-
глядывая на незнакомца.

«Неужели  книги  Ломоносова? –  подумал
Мирович. –  Вот  судьба –  ожидал  ли  того  Ми-
хайло Васильич?».

– Про царей там, –  продолжал узник, –  про
Петра  и  его  брата,  моего  прадеда,  царя  Ива-
на…

Волнение более и более охватывало Миро-
вича.

– Я вам все, какие угодно, – сказал он.
– В Маргарите Златоустого сказано, как по-

губили  крестителя  Иоанна…  Я  ведь,  сударь,
тоже Иоанн, и меня Иродиада с Фридрихом со
света гонит…

– Какая Иродиада?
– Читали  вы  про  злющую?  читали? –  спро-



сил,  с  силой  ухватя  за  руку  Мировича,  уз-
ник. –  О!  паки  Иродиада  бесится  и  пляшет,
требует главы!

Арестант  замолчал.  Глаза  его  сверкали  бе-
шенством,  ужасом  и  отчаянием.  Губы  судо-
рожно вздрагивали.

– Скажите, –  вдруг  произнёс  он,  улыбнув-
шись, – верно, рыжей-то нет уже на свете?

– Кого?
– Да  Петровны,  сударь…  царицы  Лизаве-

ты! – продолжал он. – Не един убо зверь подо-
бен  жене  злей…  Змеи  и  аспиды  в  пустыне
убояшася; Иродиада же на обеде его усече…

Далее  трудно  было  разобрать  арестанта.
Глаза  его  были  широко  раскрыты,  губы,  по-
крытые пеной, шептали бессвязные слова.

– Государыня  скончалась, –  ответил  Миро-
вич, –  и  притом,  сударь,  это  была  великого
сердца монархиня.

– Так  померла?  Иродиады  нет  боле  на  све-
те? –  чуть  не  выронив  свечи,  вскрикнул  аре-
стант.

Грудь  его  тяжело,  порывисто  дышала.  Он
не спускал глаз с Мировича.

– Кто  же  ноне  в  моём  дворце? –  спросил



Иванушка.
– Новый государь.
– Кто?
– Пётр Фёдорыч.
– Так…  Вольней  быдто  стало.  Добрый  он?

Будет прибавка провизии? или останется две
полтины на обед и на всё?

– Нет  сомнения,  о  вас  вспомнят, –  сказал
Мирович.

– Мучители,  подло, –  продолжал  затвор-
ник. –  Нет сердца у жён… Никого же,  бесстуд-
ная,  не  щадит,  ни  левиты  стыдится…  ни  свя-
щенника чтит…

– Откройте, –  прибавил  он,  помолчав  и  с
трудом подыскивая слова, –  какой он из себя,
этот новый царь?

Мирович вынул из кармана и подал прин-
цу  новый  рублёвик,  с  портретом  Петра  Фёдо-
рыча. Тот жадно схватил его, поднёс к свече и
долго пристально на него смотрел.

– Силы,  силы  Давида! –  шептал  Иванушка,
путаясь в  словах и  задыхаясь. –  Слышите убо
людие, виждь Господи… невинен погребён…

Мирович  опять  не  разобрал  некоторых
слов принца.



– Ваше  благородие,  вы  не  здешний,  помо-
гите! – вдруг обратился к нему узник.

– В чём, государь?
– Уйти отсюда можно… по галерее в окно, –

зашептал  арестант, –  пилку  мне,  пилку;  ре-
шётка, катер на озере… на берегу б лошадей…
Лесом, горами!.. горы за озером видны…

– Сударь! мне вас жаль, вот как жаль! – ду-
шимый слезами, проговорил Мирович. – Но я
присягал  императору  Петру  Фёдорычу…  из-
менником быть не желаю…

– Вы  читаете,  верно,  умеете  и  писать, –
продолжал  Мирович, –  напишите  вашему  дя-
де-императору. Голову отсекут, а уж я ему ва-
ше  письмо  доставлю.  И  если  когда-нибудь, –
сорвалось вдруг от сердца у Мировича, – если
вы  и  после  того  будете  так  же  угнетаемы  и
несчастны,  дайте  мне  знать…  я  явлюсь  к
вам… положу за вас жизнь…

Принц Иоанн,  с  удивлением и детскою ра-
достью  глядя  на  Мировича,  робко  протянул
ему руку, тронул его за плечо.

– Спасибо, –  прошептал  он, –  они  подло,  а
за вас молиться буду…

– Чернил и пера не достанете, – продолжал



Мирович, вынув записную книжку, – вот вам
клочок  бумаги  и  карандаш…  Выбросьте  ци-
дулку  в  окно…  в  форточку…  Всё  откровенно
изложите государю… Он добрый; лично не от-
зовётся,  вспомнит  через  других…  Умеете  пи-
сать? два слова!..

Мирович  не  кончил.  Сзади  его  послышал-
ся  заглушённый  возглас,  торопливые  шаги.
Он оглянулся: то была Поликсена.

– Безумцы!  Что  вы  наделали?  Скорее,  ско-
рей! – проговорила она, схватив за руку прин-
ца и увлекая его обратно в его комнату. – Спе-
шите; дети раздеваются, войдут сюда с няней,
и мы пропали…

Через  мгновение  дверь  Иоанна  Антонови-
ча  была  опять  замкнута  на  задвижку.  Пчёл-
кина  бережно,  мимо  спящего  Чурмантеева,
вывела  Мировича  на  крыльцо,  возвратилась
к  ширме,  вновь  убедилась,  что  больной  ещё
не  просыпался,  взяла  у  него  из-под  подушки
ключи, заперла дверь к принцу на замок, уло-
жила  детей  спать,  погасила  свечу  и,  горько,
нервически рыдая, упала лицом в подушку.

В  следующее  утро  Мирович  явился  к  Чур-
мантееву  пасмурный,  терзаемый  ревностью,



сомнениями,  догадками.  «Так  вот  в  чём  де-
ло! – рассуждал он. – Но какая причина заста-
вила её  утаить от  меня правду?  Что  у  неё  на
уме?  Та  же  сатанинская  гордость,  безумие?
Или  судьба  несчастного  так  её  тронула,  по-
трясла,  что  она  сама  невольно  стала  к  нему
неравнодушна?  Мудрёного  нет –  сколько  бы-
ло  примеров,  жёны,  дочери  тюремщиков
влюблялись в заключённых… отдавались им,
бежали или гибли с ними».

– Так  вы  виделись  с  узником? –  угрюмо
спросил Мирович Поликсену.

– Виделась… Ну,  и  что ж из того?  Надо бы-
ло  помочь  князю.  Никому  не  обязана  отчё-
том…

– Но зачем же вы скрыли от меня? Ужли не
доверяли?

– Ах, полноте… какое детство!.. Дело ясно…
Неужто  не  догадались?  Не  моя  ведь  это  тай-
на… А досталась она вам мимо меня, берегите
её свято… Шутить с огнём опасно. Знаете, чем
грозит  здешний  статут?  Вы  же  притом  воен-
ный; с вас взыщется строже.

– Знаю,  знаю, –  а  вы  всё-таки  не  доверили
мне!  Это обидно… Чем я заслужил?..  Я  ли вы-



зывался выполнить всякий ваш искус, наказ?
Поликсена  пересилила  себя.  Ласковой  ко-

шечкой приникла она к Мировичу,  взяла его
за  руку,  взглянула  ему  в  глаза  с  доверчивой
детской улыбкой.

– О!  много  ещё  испытаний  впереди! –  ска-
зала  она. –  Друг  мой…  вы  не  знаете  меня!
Жизнь перед вами целая, – мало ли… всё ещё,
всего можно ждать… А он-то, он! в том же за-
точении,  в  той  же  могиле  ведь  останется…  и
никто, никто не придёт ему на помощь, не об-
легчит его судьбы.

Искренние  слёзы  хлынули  и  не  дали  кон-
чить Поликсене… Она плакала, не отрывая го-
ловы  от  плеча  Мировича  и  как  бы  не  чув-
ствуя, как тот осыпал эту полную загадок, гор-
дую  и  чуткую  к  бедствиям  ближнего  голову
жаркими, давно сдержанными поцелуями.

К концу пятой недели поста каземат Иоан-
на  Антоновича  был  оправлен.  Нога  Чурман-
теева  также  настолько  поджила,  что  он  мог
подняться  без  костылей  и  ночью,  под  своим
надзором,  перевёл  арестанта  Безымянного  в
его  прежнюю казарму,  в  среднем этаже Свет-
личной башни.



Мирович  торопил  Поликсену  к  отъезду,  а
сам с  сердитой тревогой поглядывал на  окна
башни и всё поджидал, не выкинет ли принц
Иоанн  в  форточку  или  не  перешлёт  ли  ему
каким-либо способом письма к государю? Ему
вспомнилось,  как  он  когда-то  спас  утопав-
шую,  слабую  собачонку.  «Спасу  и  его», –  по-
вторял он себе.

Прошло  ещё  несколько  дней.  Форточка  в
каземате  арестанта  была  наглухо  заперта,  и
никто письма от него Мировичу не приносил.
Попытался  было  Василий  Яковлевич  спро-
сить  Поликсену,  была  ли  она  при  переводе
принца  от  Чурмантеева  и  в  каком  настрое-
нии  оказался  при  этом  узник,  что  говорил  и
на  кого  и  на  что  надеялся?  Поликсена  жало-
валась,  что  арестанта  переместили  в  ночное
время и в таком секрете, что она о том узнала
лишь на другой день.

Отъезд  Пчёлкиной  в  Петербург  был  услов-
лен в конце страстной недели. В исходе пятой
она  пригласила  Мировича  на  совещание  к
священнику. Они остались вдвоём.

– Виновата  я  перед  вами,  Василий  Яковле-
вич, –  сказала она,  в  смущении опустив голо-



ву, –  столько  заставляла  вас  тревожиться,
ждать;  объявляла,  простите, –  в  то  время, –
невозможные детские условия. Теперь я вижу
всё ясно… Я вас оценила, я верю вам…

Мировича  подхватили  эти  слова,  унесли
на седьмое небо.  Его  бросало то  в  холод,  то  в
жар. Он жадно слушал.

– Но  я  забыла, –  продолжала,  ещё  ниже
склонясь  лицом,  Поликсена, –  скажу  вам  от-
кровенно… я упустила из виду главное, имен-
но свои собственные к вам обязанности. Если
б  случилось…  Ну,  положим,  если  б  всё  было
кончено…  скажите,  что  принесу  я  вам  сама?
Ведь я  сирота –  чай,  знаете,  без  роду,  без  пле-
мени… Я бедна… притом мои привычки, мой
несдержанный, строптивый нрав…

– Не  думайте  о  том,  скажите  слово,  будьте
моею, и ничего нам больше не надо.

– Нет, нет! не говорите так… Я от вас тогда
в  шутку  требовала;  теперь,  не  шутя,  требую
того же от себя… Жизнь – ведь это тернистый
путь; я узнала… Слушайте.

Она обернулась,  подсела  ближе к  Мирови-
чу.

– Я выросла при дворе, – продолжала она, –



сколько лет служила покойной государыне. И
мною  были  довольны.  Не  оставят  меня  и  те-
перь,  авось,  ни при чём.  Так вот что я приду-
мала,  вот  моё  решение…  Доверяю  вам  эту
мою тайну.

Она остановилась, подумала.
– Поезжайте в  Петербург,  немедленно,  зав-

тра,  даже  сегодня,  и  опустите  в  ящик,  что  у
дворца, вот это моё письмо.

Поликсена вынула из-под лифа запечатан-
ный и обёрнутый в бумагу пакет.

– На имя государя? – удивился, взглянув на
надпись, Мирович.

– Да…  государь  сам  отмыкает  тот  ящик  и
прочтёт это письмо. Выполнит он мою прось-
бу,  я  ваша…  без  того,  простите,  не  могу…  я
прошу о пособии…

Мирович  стал  отговаривать,  доказывать,
что  ничего  подобного  не  нужно.  Поликсена
стояла на своём.

– А  если  ответа  не  будет? –  спросил  он. –
Сколько ж опять ждать?..

– Не ответят к Пасхе – ну, в таком разе, даю
слово, поедем отсюда на Фоминой…

Мирович  съездил  в  Петербург  и  опустил



Б

вручённое ему письмо в ящик у дворца.
 

VIII
ДВА ИМПЕРАТОРА

 
ыло семнадцатое марта. В воздухе заметно
тянуло  теплом.  С  крыш  дружно  капало.

Снег на солнечных пригревах таял и исчезал.
Лёд вокруг крепости посинел, взбухнул и, хру-
стя  под  ногами,  пророчил  близкое  вскрытие
Невы.  Из  Шлиссельбурга  утром  шли  рабочие
по  льду  в  крепость,  ожидая  что  к  вечеру  на
берег, быть может, придётся вернуться на вёс-
лах.  Туман  далеко  залёг  по  озеру.  Но  подул
крепкий,  порывистый  ветер  и  стал  его  разго-
нять.

К  ночи  поднялась  сильная,  с  метелью,  бу-
ря. Она рвала крыши, кружила вороха падаю-
щего снега,  ревела в бойницах и башнях, сту-
чала железными ставнями и дверьми.  Утром
18-го  комендант  Бередников  и  старший  и
младший тюремные пристава взошли на кре-
постную стену взглянуть на реку.  Ветер стих.
По  вскрывшейся  вкруг  острова  Неве  плыл
сплошными белыми грудами лёд. Лодки пере-



возили уже с берега в крепость и обратно ра-
бочий  и  служебный  народ.  На  берегу,  как  яс-
но увидел в подзорную трубу Бередников, сто-
яли два, шестериком, крытых возка. Кучка ло-
дочников озабоченно толпилась возле них.

– Кто бы это был? – спросил в раздумье Бе-
редников.

– Из Питера, знать, – машут…
«Уж не ревизия ли? –  пронеслось в  старой

голове Бередникова. –  Не проведали ли в  сто-
лице о пожаре в тайной тюрьме? Ну да всё те-
перь благополучно кончено…»

– Веребьев! Надо послать катер, а пожалуй,
и  лишнюю  шлюпку! –  сказал  он  капралу,
оправляя  на  себе  портупею  и  тревожно  ко-
сясь  на  поношенные,  старой  формы  кафта-
ны – как свой, так и прочих господ офицеров.

«Видно,  новенького  какого  опять  привез-
ли!» –  со  вздохом  сказал  себе  тем  временем
князь Чурмантеев.

Офицеры сошли со стены. Шестнадцативё-
сельный  катер,  а  за  ним  восьмивёсельная
шлюпка,  расталкивая  баграми  льдины,  дви-
нулись от крепости к Шлиссельбургу.
 



На  городском  берегу,  прикрывая  медве-
жьими  шубами  звёзды,  в  треуголках  и  собо-
льих шапках,  стояли у взмыленных шестери-
ков  нежданные-негаданные  гости:  рыжий,  в
веснушках,  лет под тридцать,  любимый гене-
рал-адъютант  императора  барон  Карл  Карло-
вич  Унгерн-Штернберг,  петербургский  гене-
рал-полицмейстер,  сухощавый,  круглолицый,
добродушный  старик  Николай  Андреевич
Корф,  щеголеватый  и  надменный  оберштал-
мейстер Лев Александрович Нарышкин, гене-
рал Мельгунов и, лет тридцати четырёх, сред-
него роста и заметно сутуловатый тайный го-
сударев  секретарь,  статский  действительный
советник  Дмитрий  Васильевич  Волков.  Ям-
щики  и  лодочники,  глядя  на  Нарышкина,
бывшего  представительнее  и  выше  осталь-
ных  ростом,  принимали  его  за  государя.  На-
род, стекаясь из города, толпился в стороне и,
без шапок, глазел на прибывших. Унгерн хло-
потал о переправе.

В  кругу  пышно  разряженных,  важных
вельмож,  в  небольшой,  на  прусский  образец,
треуголке,  с  тростью,  с  огромным  палашом,
в  высоких  ботфортах  и  в  простой,  без  меха



епанче,  стоял  среднего  роста,  вертлявый,
невзрачный,  плоскогрудый  и  сильно  трону-
тый  оспой  гвардейский  штаб-офицер.  Круг-
лые, сероватые глазки его были заспаны, пря-
мой, добрый носик покраснел от ветра, не вы-
бритый  в  то  утро  полный  белый  подбородок,
как  и  простоватые,  весёлые  губы,  то  и  дело
вздрагивал  от  громкого,  почти  детского  сме-
ха. Он шутил с вельможами. А те, несмотря на
свою  важность  и  на  его  скромный  вид  и  на-
ряд,  почтительно  внимали  как  его  шуткам,
так и вообще его резкому «скоросому» – дале-
ко слышному, с заметным акцентом и отлич-
ному от прочих голосу.

– Да  знаешь  ли,  Дмитрий  Васильич, –  про-
должал офицер,  обращаясь к  тайному госуда-
реву  секретарю,  Волкову, –  говорят,  что  ты,
батюшка,  с  этим  dass  Ihr  Beide  mit  deisen
renommirten  Chicaneur –  с  этим надутым при-
дирщиком  Ломоносовым –  прожектец  соста-
вил – всех немцев из России выгнать? Правда
ли то? Ха-ха! Отвечай-ка мне…

– То,  ваше  величество,  сугубая  напрасли-
на, –  покраснев  и  низко  склонясь,  ответил
Волков, – и я сему негоциатору вольнодумцев



не похлебник!..
– То-то,  Васильич,  берегись, –  и,  смеясь,

скороговоркой  продолжал  Пётр  Фёдорович, –
и  я  тебя,  каналью,  за  то  намедни  чуть  не  за-
колол…  Und  noch  ein  Punkt…  и  вот  ещё  один
пункт,  Васильич…  Saperment!  Voyons…  Дол-
жен бы ты, батюшка, за это под арестом поси-
деть…  Милости  пожалуйста!..  Попроворил  в
газетном артикуле, про кончину покойной го-
сударыни, мою жену императрицей назвать!..
Но я  помню прежние твои услуги.  Сей гранд-
д'эспань,  господа,  мне,  как  великому  князю,
копии с секретных протоколов тайной конфе-
ренции  выдавал…  Покойной  государыне  из-
менял,  мне  зато  верно  служил…  Ха-ха!..  Что,
братец, выдал твои плутни? Погибнет птичка
от своего язычка…

– Никогда того не было, ваше величество! –
из  красного  став  бледным  и  ещё  ниже  скло-
нясь, ответил Волков.

– Но,  может,  ты,  Васильич, –  не  унимался
трунить Пётр Фёдорович, –  может,  ты и моей
жене теперь всё так же переносишь, как про-
ворил и мне? Pah! s'ist mir alles Eins!.. Мне, гос-
пода, всё одно! Милости пожалуйста!..  Мадам



«La Ressource»[82] и без усердных предателей,
пожалуй,  всё  знает…  Бессердечные  и  хитрые
женщины –  те  же колдовки… А вот  и  катер…
Карл  Карлыч,  Лев  Александрыч,  герр  барон!
садитесь… Nun, vorwarts!..[83] едем…

Унгерн,  Корф  и  Мельгунов  сели  с  госуда-
рем  в  катер.  Нарышкин  и  Волков  поехали
вслед за ними в шлюпке.

– И  такое  великое  хохотание  постоянно!
как видите! – усевшись в шлюпку, вполголоса
и  несколько  по  привычке  заикаясь  и  в  нос,
воскликнул Волков. – Срамит и шпыняет при
всех: не знаешь, куда и глядеть…

– А  сама  эта  поездка? –  нагнувшись  к  Вол-
кову, сердито произнёс обыкновенно весёлый
и  беспечный  Нарышкин. –  Собрался,  пред-
ставь, как на пожар. Даже дядя принц Жорж о
том  не  проведал.  И  меня  взял  случайно,  уж
садясь  в  возок…  Что  ему!  Была  бы  корзина  с
кнастером  да  с  коллекцией  солдатских  тру-
бок.  Надумал  что,  крикнет:  «Vorwarts  drauf
los!» – и вся недолга…

– Да  что  же,  что  он  надумал  теперь? –  до-
пытывал Волков. – В чём тут новые конъюнк-
туры?  И  как  о  том  не  предупредили  Алек-



сандра Иваныча?
Волкову ясно вспомнился в эти мгновения

сердитый  правый  глаз  Александра  Иваныча
Шувалова,  расстроенный  нередко  потрясав-
шими  сценами  допросов  и  пыток  в  недавно
закрытой  тайной  канцелярии.  «Как  замигал
бы  этот  глаз, –  думалось  Волкову, –  как  скри-
вил  бы  и  всю  правую  сторону  лица,  если  б
ему  сказали,  что  государь  очертя  голову  бро-
сился на такое неподобающее свидание!».

– Вся  сия  препозиция,  ясно  уж  видно,  на
какой фасон, – косясь на гребцов, презритель-
но  ответил  Нарышкин, –  государь,  очевидно,
получил  отсель,  из  Шлюшина,  некое  подмёт-
ное  письмо:  ну  и  поехал…  Иванушка,  вишь,
сильно ему понадобился…

– Но для чего, для чего? – продолжал допра-
шивать Волков.

– Дело  ясное…  чтоб  насолить  жене…  Твер-
дит  одно:  не  знал  я,  каково  принцу…  надо,
вишь, ему помочь…

– Чего ж ты на то скажешь?
– Да  пустяки, –  ответил  Нарышкин, –  дура-

чок  ведь  принц  Иван,  совсем  умишком  вы-
сох!  Александр  Иваныч  ещё  недавно  о  нём



вспоминал…  А  уж  ему  ли  доподлинно  не
знать  про  то?  Все  репорты  шли  через  его  ру-
ки.  Беспамятен,  сказывает,  косноязычен  стал
и  скорбен  главой…  И  с  этакой-то  дурафьей
ещё возиться затеяли… Один смут и толчение
воды… Вот и вечер у Воронцовых пропущен –
а  нынче  там  бириби  в  двух  салонах  и  граф
Сен-Жермен о мёртвых обещал рассказать! – с
досадой прибавил Нарышкин.

– Будет  нам  и  с  живыми  немало  возни! –
произнёс  Волков. –  Подмётное  письмо!  Чья
рука тут колобродит? и как отвратить?

«Ужли  из  Берлина,  Фридриховы  новые  хо-
ды опять? –  прибавил про  себя  Волков. –  Или
здесь, поближе, искать новых затей?».

Катер  и  шлюпка  причалили  к  острову.  На
катере шёл иной разговор.

– Боюсь, боюсь я этого свидания! не выдер-
жу! – в искреннем волнении и страхе, шептал
между  тем  по-русски  Пётр  Фёдорович  Кор-
фу. – Как хочешь, брат, а он ведь человек, при-
том какой семьи!

– И  я  в  немалом  амбара, –  отвечал  Корф, –
вёз  когда-то  его  дитятичкой  в  Холмогор…  Но,
courage,  Majestat[84],  смелей!  являйте  себе  до-



стойно ваш сан…
– Да ведь – schlicht und recht – по правде, не

мне  бы  следовало  на  троне  быть,  а  ему, –  не
унимался Пётр Фёдорович. – Как я на него по-
смотрю и что ему скажу?

– В таком разе, Majestat, – чопорно и важно
вмешался Унгерн, – напрасно было уф… в эти
места ехать…

– Напрасно,  напрасно!..  двадцать  лет  бед-
ный взаперти сидит… Экие вы! Но вы ещё про
меня услышите…

Сойдя  на  плоский  берег  у  крепости,  импе-
ратор  и  его  свита  пошли  влево  к  воротам.
Здесь  их  встретил,  ставший  от  страха  хуже
малого  дитяти,  комендант  Бередников.  Хотя
император желал выдержать строжайшее ин-
когнито, Бередников сразу его узнал. Пётр Фё-
дорович  взял  у  Унгерна,  за  собственным  сво-
им,  от  17  марта,  подписанием,  именной  на
имя Бередникова указ и, приложа руку к шля-
пе, почтительно вручил его коменданту.

В указе было изображено:
«Имеете  тотчас  допустить  нашего  гене-

рал-адъютанта Унгерна и прочих с ним, когда
он  прикажет,  высоких  подателей  сего  монар-



шего  повеления,  к  осмотру  государственной
Шлиссельбургской  тюрьмы,  а  буде  они  того
пожелают, то и к свиданию, даже без свидете-
лей,  с  известною,  тамо  заключённой  персо-
ной. И если Унгерн прикажет Чурмантееву, с
арестантом  и  его  командою,  из  крепости  в
другое  какое  место  по  нашему  соизволению
выехать, то того не воспрещать».

– Это что? – спросил, ткнув тростью в тяжё-
лые, дубовые ворота, император. На левой по-
ловине  ворот  государевой  башни  была  швед-
ская надпись: «1649 года – 18 мая».

– Виноват, ваше… казните, как есть, забыл
соскоблить!..  стереть! –  заговорил,  отдуваясь,
весь красный, Бередников.

– Но разве такие надписи, господин комен-
дант,  стирают? –  насмешливо  его  оглядев,
произнёс  император. –  Эти  литеры,  господа,
со времён шведов… Я ведь учился, маракую…
По  сим  же  плитам  шестьдесят  лет  назад  сам
Пётр Великий изволил прохаживаться…

– Плиты  не  вынуты,  так  точно-с! –  утирая
лицо и жалобно взглянув, на свиту, сказал Бе-
редников.

– Ещё  бы  вам  крылечко  из  них  помо-



стить! – улыбнулся император. – Где арестант
Безымянный? ведите нас к нему!

На  дворе  у  церкви  высоким  посетителям
Бередников представил князя Чурмантеева.

– Хромаете?  В  войне с  Пруссией ранены? –
нахмурясь, спросил генерал.

– Упал  здесь  намедни  с  лестницы, –  отве-
тил старший пристав.

– Зять  Ольдерога, –  шепнул  государю  Ун-
герн, – из Риги in der Garde[85] переведён…

– А,  очень рад!  веди же нас,  сударь, –  обра-
тился  император  к  Чурмантееву, –  только  и
нам,  батюшка,  просим,  ноги  или  руки  при
верной оказии не сломай…

Посетители  обогнули  церковь.  Влево,  по
двору,  вдоль крепостной куртины, шли в два
яруса,  с  открытой  галереей,  тяжёлые  камен-
ные казармы внутренней стражи. Дом комен-
данта  особняком  стоял  вправо,  у  церкви.  В
глубине двора,  за  внутренним каналом,  посе-
тителям  предстояла  другая,  мрачная,  оброс-
шая мхом стена. Через канал вёл подъёмный
мост. Против моста были ворота, и возле них
стоял  часовой.  За  стеною,  как  объяснил  ко-
мендант,  находился  другой  внутренний  двор



и  там,  вправо,  дом  старшего  пристава  Чур-
мантеева,  влево –  отдельная,  в  два  решётча-
тых окна,  двухъярусная  Светличная башня,  с
казематом известной персоны.

– Ist aber fest zugestopft alle Wetter![86] – ска-
зал,  входя в этот двор,  Пётр Фёдорович. –  Све-
ту  маловато,  окно  узко  и  то,  saperment,  за-
граждено снизу дровами.

Государь отозвал Чурмантеева к стороне.
– Каков  темпераментом  принц? –  спросил

он, разглядывая лицо пристава.
– Как  вам  доложить? –  смешался  Чурман-

теев. –  Недавно  я,  государь,  при  нём  и  пото-
му…

– Правду,  правду  мне  говори, –  перебил
Пётр Фёдорович, – по душе, откровенно als ein
Soldat[87].

– Временем  робок  он,  уклонен, –  начал
пристав, –  вежлив и  даже стыдлив;  нрава  ти-
хого, бывает же, сударь, и вот как понятлив…
Как спокоен – говорит обо всём добропорядоч-
но,  толково;  сказывает  Евангелием,  Минеею,
Прологом  и  книгою  Маргарит[88];  толкует,
где и что в них написано…

– Но  как  же,  tausend  Teufel!..  как  же  твой



комендант  доносил, –  сердито  топнул  ногою
государь, –  всё  Шуваловым  на  угоду…
Sklavisches  Pack![89]  уверял,  что  принц  слабо-
умен и вообще выглядит точно зверь лесной.

– Как не быть зверем, коли выведут из тер-
пения, – покосившись на помощников, сказал
Чурмантеев, –  взбаламутит  его  какая  при-
жимка –  зовёт  всех  еретиками,  шептунами,
сам  плачет,  говорит  немо,  невнятно  и  так  от
смуты  косноязычит,  что  и  привычным  не  в
силу  его  разуметь.  Да  и  не  всем  открывает
свои способности…

– Скрытен? о!  я  угадал!..  Den Nagel  auf  dem
Korf  getroffen[90],  гвоздём  в  центрум  попал.
Ну, а когда тих?

– В  тихости  весело  и  кротко  так  смеётся, –
продолжал  Чурмантеев, –  и –  дерзаю  доло-
жить – на приклад даже становится забавен…
весел,  надеется  на  всё  и  прыгает,  аки  малый
ребёнок… а то строит рожи…

– Кто его здесь дразнит? Говори, – поглядев
вокруг, произнёс государь.

Он достал из камзола инбирную карамель-
ку  и,  с  целью  отбить  изжогу  минувшей  бес-
сонной ночи, опустил её в рот.



– Не усмотришь за всеми,  больше солдаты
с  галереи, –  сказал  Чурмантеев, –  а  бывает,
кто и выше… Ну, и не стерпит… Горд притом
и  любит,  чтоб  был  во  всём  порядок…  Неуч
иной  часовой,  у  его  дверей,  ночью  начнёт
вертеться,  ногу  об  ногу  чесать  либо  громко
кашлянет,  ружьём  невежливо  стукнет –
принц  тотчас  осерчает,  жалуется  мне  утром,
смеет  ли  грубиян,  тот  солдат,  так  его  оби-
жать? Я-де, говорит, вот как его уйму… И в ту
пору вновь старается доказать, какова он для
всех высокая, важная персона…

– И что ж ты ему на это? – спросил Пётр Фё-
дорович.

– Говорю:  «Полноте,  сударь:  всё  то  враньё!
И лучше вам такой пустоши о себе не думать
и впредь не врать…» Куда! Весь почернеет от
гнева,  клянётся,  дрожит…  Звери  вы,  говорит,
колдуны  и  еретики!  Мучите  меня,  и  Господь
вас за невинного страдальца разразит и прах
ваш по ветру развеет…

«Так,  так!  наклеветал  Шувалов! –  подумал
государь. – В письме истина поведана…»

Он подошёл к башне.  Из-за дома пристава
выбежала  с  саночками  девочка,  за  нею  дру-



гая.  Увидев  нежданных  гостей,  они  в  испуге
остановились и бросились к крыльцу, у кото-
рого ни жива ни мертва стояла Поликсена.

– Ба-ба-ба!  Это  что? –  воскликнул  госу-
дарь. –  Юные  милые  создания  и  с  ними  ко-
мендантшей фея, прекрасное существо!.. В та-
ких ужасных местах!

– Мои  дети  и  их  бонна, –  пояснил  князь
Чурмантеев.

Пётр Фёдорович взглянул пристальнее. Он
узнал  Пчёлкину  и  ласково,  рассеянно  ей  по-
клонился.

«Боже,  неужели  всё  это  через  меня?» –  за-
мирала  тем  временем,  боясь  поднять  глаза,
Поликсена.

По  стоптанным,  белокаменным  ступеням
внутренней лестницы гости вошли налево,  в
тесные  сени  государственной  тюрьмы.  Чур-
мантеев  вынул  из  кармана  большой  чёрный
ключ,  отомкнул  им  низенькую,  чёрную,  око-
ванную  железом  дверь,  ввёл  гостей  в  другие
сени,  отворил  из  них  новую  дверь,  прямо,  и
отступил.  Свита  также  посторонилась.  Ун-
герн  первый  вошёл  в  каземат  Ивана  Антоно-
вича,  за  ним,  сбросив  верхние  одежды,  госу-



дарь, Волков, Корф и остальные.
Каземат  принца  Иоанна  был  аршин  в  де-

сять  длины  и  в  пять  ширины.  Мрачные  под-
новлённые его стены были со сводом. Узкое, с
толстыми решётками окно, вправо, невысоко
от пола, выходило на галерею. Влево от входа
стояла  большая,  из  зелёных  кафлей  печь,  с
топкою из сеней. Поперёк всей комнаты шла
тёсовая  ширма.  За  ширмой  помещалась  по-
стель. Возле окна – стол; у стола скамья. Дрова
скрадывали свет, и без того слабо падавший в
комнату.

– И  только?  Oh  uber  das  Elend![91]  какой
ужас!  гроб,  а  не  жильё! –  сказал  вполголоса
Пётр Фёдорович Унгерну. – Душно и темно… А
Шувалов  как  расписывал!  Nichts  als  Lug  und
Trug!..[92]  Ненавидую  гнусные  интриги,  об-
ман… Но где же он в этом каменном мешке?

– За  ширмой, –  ответил  Чурмантеев, –  он
по статуту… думает, что пришли его комнату
убирать…  Запрещено  его  видеть  даже  слу-
гам…

– Зовите  его, –  негромко  сказал,  не  сходя  с
своего места, государь.

Чурмантеев  кликнул  арестанта.  Иван  Ан-



тонович вышел из-за ширмы. Вид блестящей
государевой  свиты  его  ослепил.  Он  зашатал-
ся,  чуть  не  упал  и,  озираясь,  как  пойманный
жалкий зверёк, смешным и неловким движе-
нием попятился назад за перегородку.

– Не опасайтесь, сударь! – с напускной сме-
лостью,  дрогнувшим голосом сказал Пётр Фё-
дорович. –  Я  к  вам послом… от самого госуда-
ря.  Подойдите ближе:  смелей… вот так… Ну!..
скажите,  что-нибудь  вам  в  этих  местах  недо-
стаёт?..  Скажите!  Ваши  слова  примут  не  ина-
ко, как с должным вниманием.

Иванушка  бросил  беглый  взгляд  на  узко-
плечего, плоскогрудого, невзрачного и рябого
офицера,  в  белом,  с  бирюзовыми  обшлагами,
кафтане,  с  доброй  улыбкой  и  грубо-капраль-
ской  выправкой,  стоявшего  впереди  других.
Что-то  странное,  что-то  хватавшее  и  уносив-
шее  куда-то  далеко  отозвалось,  заговорило
в  душе  узника.  «Где-то  видел,  видел…  но
где?..» –  обливаясь  кровью,  шептало  ему  бед-
ное,  робко  бившееся  сердце.  Он  ступил  шаг
вперёд, протянул руки.

– О-о, – начал он, не спуская глаз с Петра, –
я… я…



Он упал пред ним на колени.
– Встаньте, принц! – с рыцарскою вежливо-

стью,  тронув  его  лосиной  перчаткой  по  пле-
чу, сказал Пётр Фёдорович. – Будьте добры, ку-
раж!  я  облегчу…  я  попрошу  государя…  облег-
чить  и  улучшить  вашу  участь…  Я  близок  к
нему; меня он слушает. Просите, что вам нуж-
но?

Лицо узника страшно побледнело; губы ис-
казились от усилий проронить слово. Речь от-
казывалась ему служить.

Язык  коснел.  Кровь  молотом  стучала  в  го-
лову. Он, озираясь на всех, не вставал.

– Просите,  просите  милостей! –  шептали
стоявшие вокруг.

– Я  не  тот,  за  кого…  Душно! –  проговорил
узник. –  Тут  вовсе  душно –  воздуху  нетути… –
продолжал  он  скороговоркой,  сдерживая  ру-
кой  дрожавший,  как  в  лихорадке,  подборо-
док. –  Повидать  бы  небушко…  зелень  тоже…
походить бы на земле, по цветам!.. от всего за
то, всё отдам… Я их прошу, а они… подло…

Он не мог говорить далее, робел и дико на
всех смотрел.

– Кто  вы? –  спросил,  поднимая  его,  госу-



дарь.
Принц медлил ответом.
– Кто  вы  и  как  сюда  попали? –  ласково  по-

вторил, улыбаясь, Пётр Фёдорович.
Арестант  вздрогнул,  вытянулся,  стал  шеп-

тать.
– Я…  император, –  точно  сорвавшись,  про-

говорил  он  громко. –  Божиею  милостью…  ну,
Иоанн Третий, император… царь!

– Кто  тебе  сказал,  что  ты  император? –  на-
хмурясь  и  брякнув  палашом,  спросил  Пётр
Фёдорович.

– Я  не  тот,  за  кого! –  ответил,  боязливо  по-
пятившись,  узник. –  Да,  да!  Иоанн  давно  по-
мер,  взят  на  небо.  Я  видел  его –  он  здесь,  во
мне…

– Кто  тебя  уверил,  что  ты  государь? –  спо-
койнее повторил Пётр Фёдорович.

– Кто сказал? стойте – вспомнил!..  Учитель
сказал… потом караульный…

– Император  не  сидел  бы  в  таком  месте,
притом  в  бороде… –  произнёс  Пётр  Фёдоро-
вич.

– Меня заперли.  Но… я лучше их… чистый
дух, – а они злюки, еретики.



– Что вы помните о детстве, о прошлых го-
дах? – спросил государь.

– Где  помнить!  Голова  темна,  тошнёхонь-
ко…

– Однако  же  поведайте,  что  вспомятовано
будет.

– Всё  мучили…  Был  я  вот  какой  ребёнок,
махотка-детка. Разлучили с матерью, отцом…
Живы ли, не знаю…

– Ну, ну…
– Стали звать меня Гришкой, –  ты не царь,

а колодник! Отдали в руки аспидов, колдунов.
Да,  да…  колдуны…  У  них  дым  изо  рта…  И  на-
чали возить из крепости в крепость. И вот те-
перь Иванушкин дворец…

Узник  смолк.  Окружавшие  молча  на  него
смотрели.

– Все  ли  приставленные  к  вам  были  злые
люди? Не было ли меж них и добрых? – спро-
сил государь.

– Было  двое…  Один –  старик  с  женой!  В
Холмогорах  выучил  молитвам,  письму…  Дру-
гой – помоложе… да, совсем молодой…

– Ну, и что ж этот другой? Не бойтесь, гово-
рите…



– Он  меня,  ребёнка,  махотку,  провожал  от
матери  и  всю  дорогу,  всю,  как  это  ехали,  во
как ласкал, жалел и плакал.

– А потом?
– Как  приехали  это  к  морю,  давал  этот-то

молодой бегать по берегу, в саду; сад большу-
щий, пахло так – цветы… и от монахов прино-
сил игрушки…

– Где  ж  он  теперь? –  спросил  Пётр  Фёдоро-
вич.

– Видно,  помер,  снится  всё…  В  книгах  на-
писано… оскудеша… излияся слава во прах…

«Начётчик,  всё  по-словенски!» –  подумал
государь.

– Помните  ли  вы  имена  этих  людей? –
спросил Пётр Фёдорович.

Лицо  арестанта  опять  исказилось,  выра-
жая  ужас  и  волнение.  «Он,  он! –  звучало  у
него  где-то  на  дне  души. –  Он…  Не  во  сне  ль
его я видел?».

Иванушка хотел говорить и не мог.
– Courage,  prince,  courage![93]  я  вас  слу-

шаю! – обратился к нему государь.
– Первого звали… постойте… ох, забыл…
– А второго?



– Второго… Вспомнил… Корф, да, Корф.
Государь  оглянулся.  Николай  Андреевич

Корф,  усиливаясь  что-то  достать  из  заднего
кармана,  кривился  и  хмурился,  всячески
удерживаясь, чтоб не заплакать. Слёзы между
тем  катились  по  его  вздрагивавшим,  морщи-
нистым щекам.

– Merkwurdig,  Majestat,  о!  fabulos![94] –
громко сморкаясь, крякнул он в платок.

Государь  был  искренне,  глубоко  тронут.
Обыкновенно  беспечный  Нарышкин  стоял
сердитый и опешенный. Мельгунов и Волков
угрюмо смотрели в землю.

«Не  малоумный,  не  дурафья,  чёрт  возь-
ми», –  думали  они.  Унгерн  не  спускал  расте-
рянных глаз с государя.

– Бедный,  жаль мне тебя, –  сорвалось  чуть
слышно  с  языка  Петра  Фёдоровича, –  видите,
барон, добрые-то дела?..

Он хотел ещё что-то сказать, но и его круг-
лые,  выпуклые  глазки  замигали.  Он  странно,
по-детски  всхлипнул,  повернулся  и,  гремя
шпорами  и  палашом,  неуклюже  пошёл  вон
из комнаты.

– Государь!  О,  государь! –  закричал  вдруг,



кинувшись за ним сквозь толпу окружавших,
Иван Антонович.

– Как знаешь ты, что я государь? – спросил,
обернувшись к нему, Пётр Фёдорович. – Изме-
на!  предупредили? –  продолжал  он,  с  гневом
взглянув на окружавших.

– По  портрету! –  объяснил  Иван  Антоно-
вич. –  Монета!..  вот,  вот!..  это  ты…  Мы  одной
крови… ты дядя мне и  ты брат  по  престолу…
Брат! помоги… Брат! Освободи… в глушь, в Си-
бирь… только волю…

Пётр Фёдорович остолбенел.
Было  мгновение –  император  царствую-

щий  был  готов  броситься  в  объятия  импера-
тора-узника.

– Я  подумаю…  готов!..  О,  я  свет  удивлю! –
искренне  воскликнул  Пётр  Фёдорович. –  Му-
чители,  бандиты  человечества!  Истины  не
упрячешь,  сквозь  щели  тюрьмы,  сквозь
крышку гроба: везде она пробьётся.

– Николай  Андреич,  Дмитрий  Васильич, –
обернулся  он, –  и  вы,  господа  гарнизонный
караул,  на  пару  слов.  Ласкаюсь  надеждой –
взять резонабельных мер…

Он  с  облегчённым  сердцем  быстро  вышел



П

из  каземата  во  двор.  Следом  за  ним  вышли
Корф, Нарышкин, Волков и тюремное началь-
ство. С принцем остался один Унгерн.

– Проклятый Фридрих, змей, сатана! – заво-
пил,  стуча  себе  в  грудь,  Иван  Антонович. –
Это он, через него…

– Что ты, батюшка, ш-ш! – зашипел на него
Унгерн. –  Да  Пётр-то  Фёдорович  молится  на
него… Герр готт![95]. А ты ручку лучше его ве-
личеству поцелуй, в ножки поклонись да про-
си его, проси…

Иван Антонович бросился на колени перед
тёмным, старого письма образом Спаса. Длин-
ные,  светло-русые  волосы  его  падали  на  хо-
лодный пол при каждом его поклоне. Он кре-
стился большим крестом и торопливо шептал
горячие, несвязные молитвы.
 

IX
ОРАНЖЕВЫЙ ВОРОТНИК

 
ётр  Фёдорович  мерными  шагами  ходил,
взволнованный,  перед  башней.  Рядом,

прихрамывая и стараясь попадать с ним в но-
гу,  ходил  старший  тюремный  пристав,  князь



Чурмантеев.  Нарышкин  и  Волков,  перешёп-
тываясь,  стояли  здесь  же  во  дворе,  за  дрова-
ми;  Унгерн  и  Корф –  в  глубине  площадки,  у
ворот.

На коменданта государь осерчал при выхо-
де из каземата и прогнал его за ворота. Там, у
входа на мост, робко жались младшие тюрем-
ные пристава, Власьев и Чекин, и прочие гар-
низонные офицеры. Далее, у церкви, стояли –
подоспевшая  посадская  полиция,  священник
крепости  и  кое-кто  из  семейств  офицеров  и
именитых горожан.

Между  последними  был  и  Мирович.  Он
узнал  императора  ещё  на  берегу  и,  проник-
нув вслед за посадскими, стоял сильно озада-
ченный.

«Что бы это значило? – рассуждал он с лёг-
кой  дрожью. –  Как  нежданно  подъехал  госу-
дарь! Что как принц выдаст ему о свидании и
разговоре со мной?..  Могут найти у него мою
бумагу.  Надо  быть  готовым  ко  всему.  Могут
потребовать,  спрашивать.  Не  отрекусь  ни  от
чего…  Пропадай  голова,  всё  расскажу.  Ужли
мучиться ему доле?».

Император остановился.



– Ну, а послушай-ка, сударь, теперь, – обра-
тился  он  к  Чурмантееву, –  скажи-ка  ты  мне,
да опять по чистой правде, была речь принце-
ва и на мой счёт?

Чурмантеев  замялся.  «Как  ему  сказать? –
подумал  он. –  И  что,  из  того  выйдет?  И  дей-
ствительно  ли  он  желает  облегчить  участь
принца?».

– Увольте,  государь, –  ответил  он. –  Не
сметь мне, рабу…

– Сказывай, один ведь тебя слушаю! – с дет-
ским  нетерпением,  хлопая  лосиной  перчат-
кой по перчатке, настаивал Пётр Фёдорович.

Он вынул из камзола другую инбирную ка-
рамельку  и  опустил  её  в  пересохший  от  вол-
нения рот.

– С нового года, как я сюда прибыл, – начал
Чурмантеев, –  принц  ни  разу  не  упоминал
про  вас;  и  знал  ли  он  о  вашем  восшествии,
про то не ведаю… А недавно…

– Что же было недавно?
– Точно во сне ему привиделось или слете-

ло  на  него  какое  прозрение…  в  страх  даже
привёл… вдруг заговорил.

– На какой же манер он заговорил?



– «Ныне  правящий  царь –  это  ведь  Петро-
вич,  внук  Петра, –  сказал  мне  намедни
принц, – да и я-де, как и он, здешней империи
принц  и  ваш  государь,  только  Иваныч…  От
Ивана-царя… И пора бы, говорит, Петровичам
с  Иванычами  мир  навсегда  положить…  Сла-
ва-де в вышних Богу и на земле мир, в челове-
цех  благоволение…»  Так  и  сказал…  Проясне-
ние  на  него  будто  нашло;  инда  в  страх  по-
верг!..  Было бы,  говорит,  то угодно Господу,  и
тихость же святая сошла бы на наше царство,
и славе о том Петра и моей не умереть бы то-
гда отныне и до веку…

– Так и сказал?
– Так, доподлинно…
– Да  он  филозоф,  saperment!  Wahr,  sehr

wahr!..[96] Правда! Надо в момент, без промед-
ления  и  ни  на  какие  дела  не  смотря,  конец
всему  положить…  Лицедеи,  душегубы!
Sklavisches Pack! банда могильных геен…

Пётр Фёдорович повернул спину к Чурман-
тееву и снова направился ко входу в каземат.
Здесь его встретил Волков.

– Одно  слово,  ваше  величество, –  сказал,
склоняясь, тайный государев секретарь.



– Что тебе? скорей…
– Умоляю об одном: что бы вы ни решили,

не приводите в исполнение теперь же…
Пётр Фёдорович молча нахмурился.
– Письмо,  ваше  величество…  тайное  о

принце письмо…
– Ну, так что же?
– Не  козни  ль  то,  простите,  злых  советни-

ков государыни, вашей супруги?
– Вздор,  Васильич!  совсем  дурашные,  не

идущие слова.
Волков оживился, глаза его блеснули твёр-

достью.
– Освободив  принца, –  продолжал  он, –  вы

создадите себе, государь, клянусь вам, опасно-
го, гибельного соперника! И одни лишь отече-
ства  предатели,  льстецы,  могут  давать  такие
антиполитические  советы…  Да  и  ещё  осме-
люсь прибавить…

– Говори, –  ох,  уж разумники! Что там ещё
умыслил  и  на  бобах  развёл?  Не  испытывал,
видно, сам тюрьмы, оттого и храбришься…

– Обижать  изволите,  государь…  Не  в  моём
праве давать советы о тюремных закрепах да
о  цепях…  Ведать  изволите,  кто  возымел  сча-



стье  преславный манифест  о  вольностях дво-
рянства  поднести  к  вашему  подписанию?..
Шаг  один  отныне,  сами  такожде  то  сознать
удостоили –  к  освобождению  и  прочих  рос-
сийских рабов… Но не следует упускать из ви-
ду гласа бессмертием одарённых гениев…

Волков помолчал и ещё более ободрился.
– Его величество король Фридрих, –  сказал

он,  вновь  склоняясь, –  неоднова  дружески со-
ветовал вам остерегаться и покрепче держать
взаперти  принца  Ивана,  дабы  чья-либо  горя-
чая  голова,  от  мечтательной  дерзости  и  лже-
мыслия,  не  вздумала  возвести  его  на  пре-
стол…

– Пустяки,  суесловство! –  резко  перебил  и
отвернулся  от  Волкова  Пётр  Фёдорович. –  О
троне  речи  нет!..  Кто  тебе  наврал?..  Я  один,
слышишь ты, один о том могу говорить…

Имя  Фридриха,  однако,  заметно  смутило
государя.  «А  ведь,  пожалуй,  и  правду  сказал
этот  бессердечный  и  ловкий  всезнайка-гово-
рун? – подумал он, сердито глянув в продолго-
ватое,  сухое,  с  большим белым лбом и краси-
вым носом, лицо Волкова, серые, умные глаза
которого  почтительно  и  с  строгим  внимани-



ем  следили  за  ним. –  У  таких  краснобаев-со-
ветников  всегда  найдутся  резоны  кстати…
Опасно-неопасно, а дело и впрямь надо бы по-
хитрее  и  ловче  обделать…  Я  уже  писал  коро-
лю,  что  держу  Ивана  в  надёжных  руках,  вза-
перти…»

Пётр  Фёдорович  ещё  раз  бросил  взгляд  на
Волкова, досадливо одёрнул на себе портупею
и не так уж смело взялся за  скобу тюремных
дверей.

– Господа! –  обратился  он к  свите. –  Комен-
дант, сюда, и вы следуйте за мной… Что мож-
но  и  что  политические  и  штатские  резоны
позволят, всё сделаю, не глядя ни на что. Я не
забочусь  о  его  мнимых  правах –  выбью  глу-
пую  дурь  из  его  головы –  сделаю  его  челове-
ком,  слугой  трона…  из  него  выйдет  бравый
солдат…

Он  снова  вошёл  в  каземат  Ивана  Антоно-
вича.  Свита,  пристава и комендант размести-
лись за ним у порога.

– Князь! –  обратился  император  к  прин-
цу. –  Скоро  день  благовещения…  В  народе
принято  в  этот  день  на  волю  выпускать…
Вы… вы…



Тут  резкий,  странно  дребезжавший  голос
Петра Фёдоровича мягко дрогнул и оборвался.
Добрые,  искренние  слёзы  выступили  на  его
глазах.

– Я  обещал…  я  слово  дал  мир  удивить! –
продолжал  он  с  детски  ласковой  улыбкой. –
Не  от  своей  персоны  говорю!  И  вы  ошиба-
лись,  если  меня  приняли…  думали…  Я  про-
стой  офицер;  но  меня  государь  любит  и  мне
аудиенции  даёт…  Господин  комендант,  слу-
шайте… Положение арестанта, поистине надо
то сказать,  ужасно.  Поглядите на эти аркады,
эти  стены!  с  решёткой  окно…  Du  lieber  Gott!..
[97]  Здесь  и  при  солнце  без  свечки  трудно
оставаться…  Воздух  душен…  Государь  из  од-
ного откровенного письма всё узнал… Мне да-
ли комиссию в этих делах убедиться,  и я  убе-
дился…  Содержится  принц  хуже,  чем  послед-
ний колодник,  злодей… Стыдитесь,  господа, –
фуй, стыдитесь…

Государь  остановился.  Все  взоры  были
устремлены  на  Ивана  Антоновича.  Он  стоял,
понурившись, и, тяжело дыша, длинными бе-
лыми  пальцами  судорожно  разглаживал
свою шелковистую, каштановую бородку.



– Не  в  кушанье  дело,  господин  комен-
дант, –  в  обхождении! –  строго  крикнул  госу-
дарь  Бередникову. –  Принца  в  невежестве
оставляют,  в  дикости,  без  наук.  Вы  про  то
молчать  изволили;  я  от  посторонних  персон
всё  узнавал.  Это  должно  быть  изменено…  А
потому, господин главный начальник здесь, и
вы  тоже,  старший  пристав…  Im  Namen –  от
имени государя императора – и в силу данной
мне высочайшей резолюции,  вменяю вам от-
ныне –  над  лучшим  положением  принца  на-
блюдение  иметь…  Колесо  фортуны –  гексен-
мейстерский  каприз! –  сегодня  внизу,  завтра
вверху.  Извольте –  слышите  ли  то? –  выво-
дить  принца,  время  от  времени,  гулять  внут-
ри крепости, а там и за стенами. Пусть прогу-
ливается,  укрепляется добрым воздухом. Учи-
те  его…  Читать  он  знает,  но  того  мало.  Сего
пункта надо усиливать… Свет науки да засве-
тит его ум… Sind aber hier?..[98] Есть ли в этих
местах  хорошие  учителя?..  Ласкаюсь  надеж-
дой, найдёте…

Узник бросился к ногам Петра Фёдоровича,
Грудь  его  вздымалась  от  сдержанных  рыда-
ний.



– О! – визгливо вскрикнул он, хватая импе-
ратора  за  полы  кафтана. –  Пётр,  Пётр!..  брат
мой!.. Всё бери себе, всё отдаю…

Государь положил ему руку на плечо.
– Выстроить ему, господин комендант, осо-

бый,  хороший,  просторный дом, –  продолжал
Пётр, ласково кивая принцу, – да чтобы окош-
ки были не узенькие и на солнце. А когда зда-
ние будет готово, сам я приеду сюда, чтоб пер-
сонально его туда перепроводить. К моему… к
государеву тезоименитству… чтоб всё то было
готово!..  А  потом  мы  вас,  принц,  в  военную
службу –  будете  бравым  воином,  в  офицеры,
в  генералы  дослужитесь…  Довольны  ли  вы,
принц?

– Сжалься,  не  уходи,  не  откладывай! –
крикнул,  порываясь  к  императору,  узник. –
Брат!.. Пётр! не скрывайся, ты ведь государь!..
Зачем отсрочка?.. смилуйся!

Унгерн  и  Корф  бросились  к  принцу.  Госу-
дарь их остановил.

– Выпусти меня сейчас, выпусти!.. Призвах
имя  твоё  во  гробех, –  косноязыча  и  дико  ози-
раясь,  кричал  узник. –  Дай  жить  с  нею!..  ви-
деть  её,  слышать!.. –  Волнение  более  и  более



охватывало  его,  путало  слова. –  В  леса,  в  Си-
бирь… только не здесь… Уйдёшь,  ни тебя,  ни
её не увижу… Брат, брат, помилуй!..

Присутствующие были изумлены, потрясе-
ны.

– О  ком  это?  с  какою  персоной  он  думает
жить? –  спросил  государь  Унгерна.  Тот  взгля-
нул на Бередникова, последний на Чурманте-
ева.

– Бредит,  знать:  из  Маргарит  что-нибудь
вычитал  и –  простите –  врёт! –  ответил  до
крайности  озадаченный  Чурмантеев. –  Что
ни  день,  новые,  как  видите,  пустоши,  новое
враньё…

Иван  Антонович  плакал,  вставал  и  снова
бросался  на  колени  перед  императором,  хва-
тая его за руки,  волочась за ним и целуя ему
ноги, одежду. Бессвязной, дикой, молящей его
речи нельзя уж было понять. Окружавшие не
могли его оттащить, остановить.

– Herr  Gott…  Armes  Kind![99]  сил  нет  смот-
реть,  пустите  его! –  сказал  государь,  замед-
лясь  на  пороге  и  добродушно,  глазами,  пол-
ными  слёз,  смотрел  на  принца. –  Пусть  вый-
дет…  пусть  свежим  воздухом  вздохнёт…  на



крыльцо его, на крыльцо…
– Но  у  него  нет  тёплого, –  вмешался  Вол-

ков, – ещё простудится…
– Э,  батюшка!  когда  я  хочу,  так  ты!!.  кол-

пак! –  сердито  крикнул  и  топнул  ногой  госу-
дарь. –  Вот  мой  плащ,  пусть  надевает  пока!
Auf  Wiedersehen!..  до  свидания,  принц! –  то-
ропливо  и  сконфуженно  отворачиваясь  от
Иоанна  Антоновича,  кивнул  ему  головой
Пётр  Фёдорович. –  Карл  Карлыч!  sagen  Sie,
dass man…[100] вели ему из кареты мой шлаф-
рок в презент принести… пусть себе, пусть…

Свита,  с  своей  стороны,  поспешила  вру-
чить  узнику  подарки –  кольца  на  память,  та-
бакерки,  часы.  Он  неумелыми,  похолодевши-
ми руками неловко брал эти вещи, тыча их в
карманы куртки и шаровар.
 

Лица,  стоявшие  на  дворе,  и  в  числе  их
Пчёлкина,  видели,  как  у  Светличной  башни
вновь показалась царская свита и как рядом с
государем, между Унгерном и Чурмантеевым,
вышел на крыльцо высокий, с светло-русыми,
монашескими волосами и в  голубой гвардей-
ской  епанче,  бледный  юноша.  Государь,  раз-



махивая  перчаткой,  что-то  с  сердцем  выска-
зывал коменданту. Этот с рукой у шляпы, вы-
тянувшись, молча стоял перед ним.

«Чем-то  решено,  какой  конец? –  мыслила
тем  временем,  жадно  пожирая  глазами  госу-
даря,  Поликсена. –  Освободит  ли  он  бедного,
раздавленного  судьбой  родича?  Что  говорил
он с ним? Что решено? Столько я учила прин-
ца,  наставляла  и  всё,  всё  ему  рассказывала…
Как  он  жаждал  свободы!  Как  выпытывал  о
свете, о людях, клялся…»

«Ужли, –  рассуждал  в  то  же  время  у  церк-
ви, в толпе других, Мирович, – ужли наконец
и  мне  окажет  милость  мачеха-фортуна?  Не
верится! Кто обратит внимание на столь мел-
кого человека? Но если произойдёт чудо, если
решат  возвратить  ко  двору  принца?  кто  луч-
ше  его  сумеет  тогда  быть  защитником,  охра-
ной всех несчастных, сирых всех, обделённых
судьбою?..

Тогда  и  я  подам  прошение  о  возврате  де-
довских  имений…  Эка,  чёрт,  какие  мысли!
Так  вот  о  тебе,  собаке,  и  подумают!  О  голш-
тинце каком-нибудь, о лакее подумают, а не о
тебе.  Боже-господи! Ну отчего бы теперь госу-



дарю, и без принца, не обратить на меня вни-
мания?  Что  ни  говори –  проклятые  связи!  А
ведь я был на войне, трудился… Нет! – заклю-
чил  Мирович,  прячась  за  спины  других. –
Лучше  пусть  он,  добрый,  бессильный,  нере-
шительный,  лучше  пусть  и  не  заметит  меня,
ещё,  пожалуй,  узнает,  что  через  меня  достав-
лены  пропозиции  Панина  о  продлении  вой-
ны… Пронеси его мимо, злосчастная судьба…»

– Господин  офицер!  эй!  оранжевый  ворот-
ник! –  долетел  до  него  из-за  моста  громкий,
стремительный голос.

Мирович  оглянулся.  Все  взоры  были  поче-
му-то устремлены на него. Кто-то усердно тол-
кал его под бок. Он подался вперёд. Толпа пе-
ред ним расступилась. В нескольких шагах от
него, вывернув врозь тупоносые ступни тяжё-
лых  ботфортов  и  держа  наотмашь  огромный
палаш, стоял император.

– Kreuz  schock-bomben-donnerwetter-
element![101]  Форм  не  соблюдаете, –  сильно
горячась, кричал на кого-то Пётр Фёдорович, –
а  вот  примерный  офицер, –  прибавил  он  ко-
менданту, указывая на куцый и узкий, новой
прусской  формы  кафтан  Мировича. –  Но  это,



сударь, жалко – не из ваших! Срам, срам, гово-
рю  я…  шалберничество,  вертопрашие!  У  того
шляпа,  как  седло  на  голове,  у  этого –  сукно
неуказанной  толщины,  портупея  без  бляхи.
Не  потерплю  того –  слышите  ли?  Saperment!..
не  потерплю…  У  вас  самих,  господин  комен-
дант, епанча не по табели… кошкиным мехом
подбита…  Бабам  шубки  такие  носить,  а  не
военным!  Служба  тут  ни  ползёт,  знать,  ни
едет…

«Великий  Боже! –  думал  тем  временем,
глаз  на  глаз  перед  государем,  Мирович. –  О
люди! Видят ли меня? Чудо чудное! Война, ка-
торга  походов  не  вывезла,  вывез  новый  каф-
тан…  Иные  всю  забитую,  затёртую,  оплёван-
ную жизнь добиваются,  стремятся,  а  мне лег-
ко  так  выпало  на  долю…  Ужли  ж  сейчас  по-
дойдёт, станет, в отличие другим, говорить со
мной, расспрашивать?..»

– А это,  это что? – шагнув в сторону от Ми-
ровича,  напустился вдруг Пётр Фёдорович на
помощника  пристава,  выпялившего  глаза
солдафона Власьева. – Мало тебе, сударь, что в
старой, отменённой форме, да и ту ещё небре-
жительно  изволишь  содержать!..  Что  гля-



дишь?..  Третья  пуговка  от  галстука –  ногами
вверх  пришита…  Разве  то  порядок?  дисци-
плина? Так по обержам только шляться,  а не
на службе!..  Чтоб то было всё записано и мне
доложено! –  заключил  Пётр  Фёдорович,  на-
правляясь  к  выходу  из  крепости. –  Приеду  в
мае,  чтоб  всё  было  в  аккурате,  да  не  инако,
как  со  старательством…  Будьте  настороже,
господин  комендант…  узнавайте  гарнизон-
ный  устав…  Вас  первого  заставлю  прометать
весь артикул…

Государь подошёл к воротам. Унгерн наки-
нул  на  него  снятую  с  Ивана  Антоновича  ши-
нель.  Пётр  Фёдорович  глянул  к  башне,  где
оставил принца. На опустевшей площадке по-
прежнему  расхаживал  часовой.  «Бедный!
Опять заперли тебя!» – со вздохом подумал го-
сударь.  Он  отвернулся,  взглянул  к  дому  Чур-
мантеева,  где  стояла  Поликсена,  но  и  её  там
уже не было.

«И  только, –  сказал  себе  оставленный  от-
хлынувшей толпой Мирович, – и для того бы-
ли  ожидания  принца,  грёзы,  мечты?  Чем  по-
решил  он  судьбу  несчастного?  Ужли  ничем?
Ужли  уйдёт,  и  никогда  более  хоть  бы  и  мне,



мелкой сошке, ничтожеству, праху от его ног,
никогда более не придётся стоять так близко
возле  него,  глядеть  на  него,  его  слушать?  А  я
готовился  всю  правду  сказать  о  принце,  про-
сить  о  себе…  Проклятая  судьба,  проклятая!..
Был один случай, и тот пропустил…»

– Эй!  Оранжевый  воротник! –  долетел  до
него тот же резкий, далеко слышный голос. –
Милости-с, пожалуйста-с. Интересоват вас ви-
деть поближе…

– Вас зовут, вас! – заговорили вокруг Миро-
вича бледные, заискивающие лица.

«Иди,  говори,  проси!..  всё  теперь  испол-
нит!»–  жгучей  волной  пронеслось  в  голове
Мировича.  Он  встрепенулся,  журавлём,  в
темп отбивая на прусский лад шаги, пошёл к
воротам и, с рукой у треуголки, вытянувшись,
замер перед императором.

– Эссена, бывшего Нарвского полка? – спро-
сил Пётр Фёдорович.

– Точно так, ваше величество…
– Фамилия?
Мирович назвал себя.
– В командировке или в отпуску?
– В командировке был из штаба, теперь по



домашним делам в отпуску.
Чурмантеев объяснил императору, что Ми-

рович жених, посватался за его бонну.
Глаза государя весело блеснули.
– А!  очень  рад! –  добродушно,  усмехнулся

он. –  Вкус  недурён,  шельмовская  парочка  бу-
дет,  хоть  куда…  Aber  voyons!..[102]  Невесту  я,
кажись,  уже  встречал:  при  покойной  тётке
служила…  мы  вместе  танцами  забавлялись…
А ты при ком в штабе атташирован был?..

– Генеральс-адъютантом  при  Панине, –  от-
ветил Мирович.

Государь поморщился.
– Перемирие,  господа,  подписано! –  сказал

он,  круто  обернувшись  к  гарнизонным  вла-
стям  и  щёлкнув  шпорами. –  Gratulire,  по-
здравляю! Скоро и вовсе конец войне…

Все молча отвесили поклон.
– Собираясь  сюда, –  продолжал  Пётр  Фёдо-

рович, –  я  в  печать  отдавал  полученные  кон-
диции  перемирия;  скоро  явятся  в  ведомо-
стях…  Довольно  из  пустяков  кровь  проли-
вать.  А  тебя,  господин  подпоручик  Мирович,
за  добропорядочное  выгляденье  и  молодец-
кую муштровку даже вне фронта, жалую, не в



пример прочим, персональным моим поруче-
нием… Отчисляю от Панина в столичный гар-
низон…

Кровь бросилась в голову Мировичу.
«Вот когда, вот! – мелькнуло у него в уме. –

Боги!  Фортуна  (внемлю  твоим  велениям», –
сказал он себе, с забившимся сердцем опуска-
ясь перед государем на одно колено.

– Явись  завтра  на  вахтпарад! –  продолжал
Пётр Фёдорович. – Или нет, ещё день даю тебе
в презент… побудь с невестой, – послезавтра…
Рапортуй  себя  на  плацу  обер-кригскомисса-
ру…  Понял?  Он  уж  дальше  о  тебе  доложит…
От коллегии курьером поедешь, с дальнейши-
ми  негоциями  о  мире,  к  Бутурлину…  А  как
возвратишься  назад, –  глаза  императора
опять  добродушно  и  весело  забегали, –  зови,
батюшка,  на  пир,  на  свадебку.  Tres  content,
tres content!..[103] В память тётки, изволь, сам
я и посажённым быть готов… Не просишь?

Мирович  был  ошеломлён,  потрясён.  Во-
круг него раздавались поздравления.  Ему жа-
ли  руки,  что-то  ему  говорили.  Он  ничего  не
понимал.  Бессознательно  ответив  на  вопрос
тайного  государева  секретаря,  на  ходу  запи-



савшего  объявленное  о  нём  повеление,  он
увидел,  что  все  бросились  из  крепости на  бе-
рег  за  императором,  и  сам  пошёл  туда  же,
вслед за другими…

– Herr Du, mein Heiland, ist das ein Volk![104]
 – садясь в катер, сказал Унгерну Пётр Фёдоро-
вич. –  Крокодилово  отродье!  Бедный  принц!..
Из  ума  нейдёт…  А  где  ж  мы,  voyons,  господа,
важные  дела  сделавши,  нашу  солдатскую
трубку выкуривать будем?

– Alles ist im Posthause bereit, Majestat![105] –
подсаживая государя, ответил барон Унгерн.

На  городском  берегу  Петра  Фёдоровича
встретила  депутация  от  крестьян  и  мещан-
ства.  Впереди нескольких,  без  шапок,  старых
и молодых, в тулупах и охабнях, бородачей к
нему  выступил  с  хлебом-солью  высокий,  то-
щий,  с  тусклыми  оловянными  глазами,  жел-
толицый  и,  как  юноша,  безбородый  петер-
бургский  мещанин,  недавно  записавшийся  в
здешние  купцы.  Посадский  пристав,  завидев
его  с  лодки,  стал  бел,  как  снег.  Купчина  был
тамошний  салотопенный  заводчик,  из  толка
бегунов,  известных  в  околотке  и  в  столице,
скопец Кондратий Селиванов.  Он содержал в



Шлиссельбурге  подворье,  где  стоял  и  Миро-
вич.

– Государь-батюшка,  второй  наш  искупи-
тель! –  сказал,  опускаясь  на  колени,  Селива-
нов. –  Бьют  нас,  мучат  иудеи,  злы  посадски
фарисеи! Ты один наша надежда! Сократился
с  небеси…  Удостой,  батюшка,  своим  заездом
верных, хоть и малых твоих людишек… Завод
мой  тута  неподалечку,  в  лесу,  и  тебе,  сударь,
по дороге…

– Уважь,  родимый,  уважь,  батюшко! –  по-
клонились прочие из толпы.

– Сектант! –  вполголоса  сказал  Унгери. –
Пристав аттестует – раскольщик…

– Вероправность… der Glaube muss frei  sein
[106], – ответил император.

Пётр  Фёдорович  заехал  к  Селиванову.  Там
государь кушал завтрак, было потом курение
всею компанией трубок и обильное угощение
всей  свиты.  Доставались  и  приносились  из
погреба  водянки-холодянки,  бархатное  пиво,
вина и сладкий медок.

Уезжая, государь пригласил Селиванова на
свои именины в гости, в Ораниенбаум.

– К попу в крепости не зашёл,  не заглянул



и  в  церковь, –  шептали  по  курным,  тёмным
хатёнкам, на рынке и по кружалам в городе, –
а к толстосуму-скопцу заехал… Знать, близки
последни времена.
 

На обратном пути с Петром Фёдоровичем в
возке  ехали  Корф  и  Волков.  Волков  дремал.
Корф  усердно  беседовал  с  государем.  Угоще-
ния  на  селивановском  заводе  развязали  сло-
воохотливый язык старого барона.  Он то сме-
ялся,  то  сыпал  забавными  городскими  анек-
дотами. Передразнивая тех, о ком говорил, он
сообщил,  между  прочим,  свежие  сплетни  о
недовольстве  уволенного  на  отдых  от  всех
дел  графа  Алексея  Разумовского  и  о  новых
любовных интрижках старого и беззубого по-
дагрика,  князя Никиты Трубецкого.  При этом
зашла  речь  и  об  Орловых…  Корф  помолчал,
что-то  подумал  и  спросил  государя,  слышал
ли он о том, что Шванвич, изрубивший млад-
шего  из  Орловых,  вновь  показался  в  Петер-
бурге?

– Фанфарон  и  трус  этот  твой  Шванвич!  И
чего  он  ретировался! –  сказал,  нахмурясь,
Пётр Фёдорович. – Не худо бы и другого, стар-



шего  из  Орловых,  ему  в  дисциплину  приве-
сти…  Наш  риваль[107] –  Григорий –  уж  боль-
но  фанаберит…  да  не  по  носу  табак…  А  с  жё-
нушкой мы ещё посчитаемся…

– Обсервирую[108],  ваше  величество,  об-
сервирую! – сказал Корф. – Все акции, все плу-
товства  их  у  меня  пренумерованы…  Момент,
ассюрирую[109]  вас,  момент,  и  всех  накры-
вать будем…

Государь улыбнулся, весело посвистал.
– И  у  меня,  барон,  резонабельный  и  бра-

вый прожектец изготовлен, – сказал он, – свет
изумится! Потерпите только немного…

Поздно за полночь оба возка въехали в Пе-
тербург.  Волков,  уткнувшись  в  угол  кареты,
храпел. Корф также начинал подрёмывать.

– Э,  браво!  тайный  мой  конференц-секре-
тарь спит, – обратился Пётр Фёдорович к Кор-
фу. –  Даёшь  слово  молчать?  ein  Wort  ein
Mann?[110]

– Ich schwore! клянусь, ваше величество!
– Так держи ж секрет – вот что мне совету-

ют… И ты, как честный солдат, пособляй мне
во всём.  В  мае или –  что то же –  в  июне возь-
му  я  Иванушку  из  крепости  в  Петербург,  об-



венчаю его с дочкой моего дяди принца Голш-
тейн-Бекского,  и  прокламирую –  как  своего
наследника…

Корф помертвел.
– Herr  Gott!..  А  государыня,  а  ваш  сын? –

спросил  он  под  скрип  тяжёлого  возка,  ныр-
нувшего в уличный громадный ухаб.

Дремота мигом слетела с головы барона.
– Мейне либе фрау[111], – улыбнулся импе-

ратор, –  я  постригу  в  монахини,  как  сделал
мой  дед,  великий  Пётр,  с  первой  женою, –
пусть  молится  и  кается!  И  посажу  с  сыном  в
Шлиссельбург, в тот самый дом, который для
принца  Ивана  велел  построить…  Ну?  was
willst  du sagen?[112]  И дом тот будет им похо-
ронный катафалк, каструм долорис…

– Lieber  Gott,  ist  das  moglich,  Majestat?[113]
Чтобы  с  того  не  вышла  гибель  для  государ-
ства, а то и для вас самих…

– Пустяки!  vogue  la  galere!..  сдумано,  сдела-
но! –  сказал  Пётр  Фёдорович. –  Таков  мой  ры-
царский  девиз…  Не  отступать,  чёрт  побери,
не  отступать!  Что?  форсировано  маленько?
Трусишь?  Wir  wollen,  голубчик,  ein  bischen
Rebellion machen.[114]



– Что до моей роли касается, можете, ваше
величество,  фундаментально  спокойны
быть, –  ответил  генерал-полицмейстер. –
Meine  Ergebenheit,  моя  преданность  к  вам,
Majestat, из мрамора, из гранита… и тайну эту
из моей души до смерти не вырвут…

На  другой  день,  поздно  вечером,  Корф
подъехал  с  Мойки  к  апартаментам  импера-
трицы, был тайно, по чёрной лестнице, к ней
введён и сообщил ей всё слышанное от импе-
ратора. Но его предупредили.

Волков  ещё  ранее,  а  именно  утром  того
дня,  проник  к  камер-фрау  государыни,  Кате-
рине  Ивановне  Шаргородской,  и  через  дове-
ренную особу – с которой он давно уж вёл на
всякий  случай  переговоры –  сообщил  Екате-
рине Алексеевне не только то, что говорил го-
сударь Пётр Фёдорович, но и то, что было при
том отвечено Корфом.

«Петровцы» заметно начинали переходить
в  лагерь  «екатериновцев».  Приближались  со-
бытия, так характерно названные в одном из
украинских  мемуаров  того  времени  «Похож-
дениями известных петербургских действ» .
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ПОМОЩНИЦА ПРИСТАВА
 

ежданное  посещение  императором  Пет-
ром  Фёдоровичем  Шлиссельбургской

тюрьмы  и  посылка  Мировича  с  бумагами  в
заграничную  армию  возбудили  немало  тол-
ков и подозрений в высшей столичной петер-
бургской среде.

Голштинская  партия  ещё  более  подняла
голову.  Хотя  её  вожаки  старались  соблюдать
тайну,  но  по  их  лицам,  движениям,  двусмыс-
ленным  улыбкам  и  речам  можно  было  дога-
даться,  что  при  дворе  затевалось  нечто
необычайное.  Представители  русской  пар-
тии – друзья императрицы – с тревогой всмат-



ривались в близкое будущее.
Пчёлкина  из  первых  узнала  о  последстви-

ях  свидания  государя  с  его  несчастным  род-
ственником.  В  участи  секретного  арестанта,
очевидно,  готовились  новые  облегчения.  Ко-
мендант и старший пристав, князь Чурманте-
ев  суетились,  шептались,  готовились  присту-
пить  к  чему-то,  что  волновало  и  смущало их
всех.

Мирович  выехал  в  Петербург  через  сутки
после  отъезда  государя  из  Шлиссельбургской
крепости  и  написал  оттуда  Пчёлкиной,  что
его  снарядили  за  границу,  дали  ему  щедрое
пособие  на  подъём,  а  вскоре  из  Нарвы  он  со-
общил ей, что уж находится по пути к отряду
Бутурлина.

Пчёлкина  старалась  собраться  с  мыслями,
обдумать  своё  положение,  успокоиться –  и
волновалась более. Всё, что с нею произошло
в последнее время, было так неожиданно, так
странно.

Она  вспомнила  свой  приезд  в  Шлиссель-
бург,  перебирала  в  уме  малейшие  подробно-
сти  первых  дней  своего  пребывания  в  семье
Чурмантеева. Здесь она думала найти мир от



треволнений  недавней  дворской  жизни;  но,
узнав  некоторые подробности о  неизвестном
арестанте,  томившемся  в  соседней  с  домом
пристава  Светличной  башне,  она  потеряла
душевный  покой.  Таинственный,  незнаемый
светом  образ  несчастного  колодника  сразу
приковал к себе внимание Пчёлкиной. Дни и
ночи напролёт она думала о нём, жадно при-
слушивалась  к  малейшему  о  нём  намёку  в
крепости,  старалась  по-своему  представить
себе  его  незримые,  скрытые  за  стенами  Свет-
личной башни, черты. Тогда ещё не было слу-
чая  с  пожаром  в  помещении  принца;  таин-
ственный, столь оберегаемый узник находил-
ся  через  двор,  против  квартиры  пристава,  в
особом  секретном  каземате.  Поликсена  не
спускала глаз с крыльца этой башни, где мол-
ча  ходил  с  ружьём  часовой  и  всякий  вечер
вверху  тускло  освещалось  ограждённое  чёр-
ной  решёткой  узкое  окно.  Расспрашивать
Чурмантеева  Пчёлкина  боялась;  но  добро-
душный  пристав  сам  иной  раз  ронял  то  или
другое  слово о  заключённом.  Он от  души жа-
лел порученного ему страдальца и радовался
всякому  слуху,  изредка  долетавшему  из  сто-



лицы,  о  возможности  улучшения  его  судьбы.
Перемен, однако, тогда ещё не было. Дни шли
за днями в той же,  давно размеренной,  мёрт-
венно-тихой и однообразной среде.

Кончив занятия с детьми, Поликсена сади-
лась с работой в их классной и, в то время, ко-
гда девочки Чурмантеева играли в куклы, бе-
гали  и  резвились,  принималась  упорно  ду-
мать  о  «молчаливом  призраке»,  томившем-
ся  в  таинственной  башне.  Каков  он  да  что  с
ним?  Как  отразилась  на  бедном  затворнике
двадцатилетняя тесная, скудная дневным све-
том и воздухом, одиночная тюрьма?

Поликсена  представляла  его  себе  ма-
лосмысленным, изуродованным вечною, мед-
ленною  пыткой,  не  по  летам  слабым  ребён-
ком.  Всё  так  ясно  она  обсудила,  прежде  чем
нежданный случай привёл её увидеть заклю-
чённого.

«Он  едва  должен  ходить  по  комнате, –
представляла  себе  Пчёлкина  узника, –  днев-
ной свет болезненно раздражает его и мог бы
навсегда его ослепить, если б вздумали вдруг
его вывести на воздух. Человеческая мысль и
речь вряд ли ему знакомы; а если несчастный



арестант и может произнести несколько слов,
то  они  должны  походить  на  крик  жалкого
зверя или ночной птицы».

Думая о его лице, Поликсена представляла
себе его черты чертами одичавшего, больного
от рождения, запутанного и всеми нелюбимо-
го  дитяти,  потерявшего  даже сознание  о  том,
что он давно пришёл в возраст и стал челове-
ком.

«Нет  сомнения, –  продолжала  рассуждать
Поликсена, –  он  лишился  возможности  отли-
чать  и  познавать  обыкновенные  вещи.  Если
его выпустить на свободу,  он станет протяги-
вать тощие,  слабые руки к отдалённым пред-
метам,  считая  их  вблизи  себя…  Всё  будет  его
радовать, занимать и сильно удивлять… Ноги
и руки его оставались без употребления, а по-
тому  кожа  на  них  и  на  лице  должна  быть
нежна  и  бледна,  зрение  слабо  и  тупо  от  веч-
ной,  безрассветной,  гнетущей  полутьмы.  Все
способности  несчастного  замерли,  спят.  Но, –
заключала  свои  мысли  Поликсена, –  он  дол-
жен быть кроткого, мягкого, привлекательно-
го  нрава,  послушен,  нежен  и  ласков,  как  го-
лубь, как ягнёнок. И что, если его призвать к



жизни,  разбудить?  Что,  если  отпереть  ему
дверь  и  сказать:  «Ты  свободен,  иди»…  Кто  на
это решится? кому суждено? И где тот избави-
тель,  отважный  Колумб,  который  пойдёт  к
этому новому, забытому людьми, полному чу-
десных  спящих  сил,  девственному  миру –  и
скажет: проснись, живи!».

Поликсена  изобретала  множество  догадок
и  смелых  предположений,  как  она  умолит,
увлечёт и склонит Чурмантеева допустить её
к  посещению  арестанта,  как  начнёт  тайно
действовать  на  заключённого,  воспитает  его,
просветит его  сердце и ум… С пробуждением
мыслей  и  воображения  затворник  расцветёт
нравственно и физически. Она станет ему но-
сить  книги,  вместе  с  ним  их  читать,  объяс-
нять  ему  события  мира,  героев  истории,  раз-
личие зла и добра.

«Бывали, –  рассуждала  она, –  подобные
примеры…  Столько  смелых  людей  увлека-
лись судьбой узников,  проникали к  ним хит-
ростью,  мольбами  и,  воспитав  их,  давали  им
средства  бежать.  Это,  очевидно,  не  простой
человек. В то время, как всё будет подготовле-
но, –  решала  в  мыслях  Поликсена, –  я  выберу



удобную минуту, явлюсь к несчастному в луч-
шей  своей  одежде,  в  шёлковом,  придворном
платье  и  в  убранных  по  моде  волосах…  Он
бросится  к  моим  ногам;  сердце  его  загово-
рит…  И  мою  руку  он  поставит  ценой  своей
свободы… Мы обдумаем средства к побегу… Я
одену его в мундир, плащ и шляпу Чурманте-
ева; мы в сумерки выйдем под руку из крепо-
сти,  скроемся  на  лодке,  потом  на  тройке  в
ближних  финских  лесах,  а  там –  в  Швецию…
Придёт  срок,  и  где-нибудь  далеко,  в  чужих
краях,  он  явится  свету,  его  вспомнят  и,  быть
может, возвратят ему его права…»

Мучительным, страстным грёзам Поликсе-
ны  суждено  было  исполниться  ранее,  хотя
несколько  иначе,  чем  она  ожидала.  Ночной
пожар  в  каземате  принца  напугал  крепост-
ные власти.  Комендант Бередников растерял-
ся  более  других.  Надо  было,  втайне  от  глав-
ной,  секретной  экспедиции,  произвести  по-
чинки  и  переделки  в  печи,  в  трубе,  перего-
родке и полу,  всё заново оштукатурить, окра-
сить  и  побелить.  Бередников  и  Чурмантеев
условились с подрядчиком. Печников и плот-
ников впускали в крепость ночью; те работа-



ли  при  фонарях.  Князь  Чурмантеев  перевёл
арестанта к себе, пустив слух, что тот заболел
и  находится  в  секретной  крепостной  больни-
це.

– Сам  буду  его  кормить  и  смотреть  за
ним, –  объявил  он  коменданту, –  помощник
мой на побывке в Ладоге; просил отсрочки, и
я,  к  сожалению,  ему  написал,  что  он  может
остаться долее. Справлюсь пока и один.

И  действительно,  князь  отсрочил  отпуск
своему  помощнику,  Власьеву.  Наскоро  осмот-
рели и укрепили решётки в окнах цейхгауза,
смежного  с  жильём  Чурмантеева.  Под  видом
сбережения в  лучшей сухости будто  бы пере-
несённой туда арестантской амуниции и про-
визии у наружных дверей поставили особого
часового.  Такие  перемещения  в  крепости  не
были новостью.

Чурмантеев мог успокоиться. Кроме гарни-
зонного фельдфебеля да фельдшера, никто бы
и  не  знал,  где  именно  находится  вверенный
ему Безымянный арестант. Но сперва не заме-
ченный  вывих  ноги  вскоре  дал  себя  знать
Чурмантееву.

– Вот, сударыня, одного буйного колодника



перевёл  я  под  свой  кров  и  фавор, –  сказал  он
Пчёлкиной,  пробираясь  утром  с  ключами  и
с  чашкой  арестантской  стряпни  через  две
нежилые горницы, бывшие за детскою спаль-
ной и носившие название «старой кладовой».
Этих  комнат  давно  никто  не  видел,  и  они  в
последние  годы  были  под  замком.  Сходил  ту-
да Чурмантеев ещё раз в обед, потом вечером,
в ужин; но к ночи слёг и разохался: ни спать,
ни сесть от опухшей, ломившей ноги.

– Ох,  к  Власьеву  написать,  что  ли,  в  Ладо-
гу, – говорил со стоном пристав, – вызвать бы
его…  и  куда,  в  самом  деле,  одному  со  всем
справиться?

– Хорошо  сделаете, –  сказала  Поликсена. –
Диктуйте, я принесу бумаги и перо.

– Нет, матушка, подожду уж… Не полегчит
ли к утру?

А  за  ночь  хватила  лихорадка,  жар  и  бред.
Чурмантеев  метался  в  бессоннице,  поминут-
но звал к себе няню-чухонку,  что-то всё соби-
рался  ей  сказать  и  не  мог:  она  была  совсем
глухая и малопонятливая баба.

«Не  догадается,  не  поймёт, –  думал  о  ней,
мучась, Чурмантеев, – но другим может прий-



ти в  голову,  станут её  пытать,  и  она объявит
секрет».

На  рассвете  Поликсена  пришла  проведать
больного  князя.  Он  лежал  с  открытыми,  го-
ревшими, испуганными глазами.

– Что с вами? – спросила она.
– Тот-то…  колодник-то, –  прошептал  Чур-

мантеев,  поднимаясь  и  шаря  рукой  под  по-
душкой. –  Свежей  водицы  б  ему,  хлеба,  моло-
ка… дура эта чухонка… фельдфебеля звать не
хочется.

– Давайте, я ему снесу; дети ещё спят.
– И он кстати спит… Отнеси, матушка; там

перегородка,  и  опять  дверь…  отомкни,  по-
ставь  бережно  и  скорёхонько  уходи.  Ох,  он
ведь… за всем следят…

Голова  Чурмантеева  закружилась.  Он  не
договорил,  подал  ключи  и  в  изнеможении
упал на постель.  Поликсена была в красивой
ночной блузе. Накинув на голову платок, она
пробралась в бывшую кладовую. Няня и дети
ещё спали. Утренние лучи уже пробивались с
надворья.  Пчёлкина  отперла  первую  дверь,
вторую; тихо нажав последнюю дверную руч-
ку, она ступила за порог.



«Кто,  однако,  этот  заключённый? –  спра-
шивала  она  себя. –  Фанатик-раскольник,  бун-
товщик против власти или важный военный
дезертир?  И  каков  он  из  себя?  где  спит?  ста-
рый  или  молодой?  Или  впрямь  это  тот  са-
мый…  таинственный,  запрятанный  сюда
принц, о котором говорят?»

Поликсена помедлила при входе.  В  комна-
те  было  темно.  Она  отодвинула  складной,
внутренний оконный ставень, оглянулась во-
круг  себя.  Вправо  от  входа,  на  железной,  за-
ржавленной  кровати,  покрытой  старым  сби-
тым войлоком, в посконной мужичьей рубахе
и в заношенных, на босу ногу, башмаках, спал
худощавый,  бледный  молодой  человек.  Ру-
сые, длинные волосы мягкими прядями укры-
вали  подушку  и  часть  красивого,  с  рыжева-
той  бородкой,  лица.  Нежная,  женственно-бе-
лая  рука  свешивалась  из-под  наброшенного
на спящего грубого матросского плаща.

«Так  молод –  и  уж  колодник, –  подумала
Поликсена,  бережно  ставя  воду  и  завтрак  на
стол,  где  лежала  полураскрытая,  почернелая,
старой церковной печати, книга, – скорее рас-
кольник,  их  архимандрит  или  епископ –  и,



видно, опасный», – досказала себе Поликсена,
отходя к порогу.

Арестант  проснулся,  вскочил,  присел  на
кровати; его испугало невиданное явление. И
никогда, в остальные годы жизни, Поликсена
не  могла  забыть  этих  кротких  глаз  и  этого
изумлённого  лица.  «Принц», –  подумала  она,
чувствуя, как молния пронеслась у неё в мыс-
лях,  обдав  её  страхом  и  мучительной  радо-
стью. Она окаменела.

Арестант  протянул  перед  собой  руки,  про-
тёр  себе  глаза  и  что-то  заговорил  несмелым,
молящим шёпотом. Что говорил он в это вре-
мя  и  за  кого  принимал,  в  полусне,  в  полусо-
знании,  вошедшую  к  нему  гостью –  трудно
было  решить.  В  его  детских  впечатлениях
остались смутные воспоминания о другом по-
добном,  ласковом  и  нежном  существе;  но  то
была  жалкая,  высокая  и  худая  особа,  с  вечно
заплаканным  лицом,  в  чёрном,  траурном
платье и с глазами, полными ужаса и скорби.
Арестанту  впоследствии  казалось,  или  ему
это  говорили,  что  то  была  его  несчастная,  со-
сланная  с  ним  мать,  принцесса  Анна  Лео-
польдовна.  И  он  часто,  с  болью  сердца,  раз-



дражительно  думал  о  прошлом,  приставал  к
окружавшим  с  расспросами  о  ней,  старался
мысленно  себе  представить  эту  далёкую,  до-
рогую,  заплаканную  мать.  Нередко,  в  смут-
ном  тяжёлом  сне,  Иванушке  мелькал  на  миг
её  неуловимый,  скорбный  и  вместе  плени-
тельный,  куда-то  в  безжалостный  мрак  убе-
жавший  образ.  И  вдруг  ему  снова  теперь  по-
казалось, что он спит и во сне нежданно уви-
дел этот образ. Нет, это не она. Той нельзя бы-
ло  разглядеть,  как  он  ни  усиливался,  как  ни
мучился.  А  эта –  вон  она  стоит,  у  двери;  её
светлые,  чарующие  глаза  смотрят  на  него  с
удивлением  и  участием,  лёгкий  стан  её  ко-
леблется,  яркоцветная  блуза  шелестит…
Щёлкнул дверной замок – гостья скрылась…

С того дня Пчёлкина стала беспрепятствен-
но  навещать  арестанта.  Чурмантеев  хоть  и
сознавал  неудобство  этих  свиданий,  но  было
трудно их избежать: он лежал больной, непо-
движный.  В  Петербург  о  его  болезни  не  ра-
портовали.  Притом  из  столицы  неслись  уте-
шительные вести; везде сказывались облегче-
ния, послабления.

«Авось  вспомнят  и  нас,  забытых,  не  каз-



нят, –  думал пристав,  прикованный вывихом
ноги к постели. –  Бог мне послал помощницу
разумную, скромную».

И действительно, Поликсена держала себя
так обдуманно, строго. Лишнего слова не ска-
жет: осмотрительна, горда. Сторожей надо ли
впустить, убрать комнату принца, – она выве-
дет  арестанта,  запрёт  в  смежную  пустую  го-
ренку,  впустит  фельдфебеля  к  князю,  за  клю-
чами, а сама накинет шубку и стоит у наруж-
ных  дверей,  пока  гарнизонные  солдаты  ме-
тут,  моют  полы  и  проветривают  помещение
принца.

Днём  Поликсена  приносила  пищу,  питьё
и книги арестанту; ночью сама читала с ним,
учила  его  писать,  чертила  ему  виды  крепо-
сти,  озера,  окрестных  мест,  рассказывала  о
Петербурге.  Заметив его  заикание,  а  при вол-
нении  даже  косноязычие,  она  заставляла  его
медленно, внятно читать и повторять за нею
трудные  для  него  слова.  Затворник  оказался
вовсе не таким малосмысленным, слабым ре-
бёнком,  каким  его  представляла  себе  Полик-
сена.  Он  был  сметлив,  находчив  и,  когда  ни-
чего  его  не  раздражало,  быстро  усваивал  но-



вые  понятия  и  радовался  всему  безгранично.
Эта  радость  иногда  переходила  в  весёлость,
неудержимую  смешливость.  Принц  вскаки-
вал,  прыгал  по  комнате,  делал  забавные  вы-
ходки.

«Боже,  когда  бы  скорее,  скорей! –  торопи-
лась  и  трепетала  Поликсена,  со  страхом  при-
глядываясь  к  работе,  производившейся  в  по-
стоянной  тюрьме  арестанта. –  Успею  ли  всё
ему передать, рассказать?».

Она видела, как по ночам через двор, с фо-
нарями, выносили из башни мусор, закопчён-
ный  кирпич;  новая  труба  поднялась  на  кры-
ше; вымели кучу щепок с крыльца; Устроили
у  лестницы  творило  для  извести,  и,  под  кон-
воем  инвалидов,  стал  ходить  в  башню,  с  ве-
дёрком  и  с  кистью,  посадский  маляр.  Пере-
делки подходили к концу.

Раз, –  это  было  вечером, –  к  больной  ноге
Чурмантеева,  дня  за  два  перед  тем,  привяза-
лось рожистое воспаление, и чувствовал себя
очень  неладно.  Поликсена  прошла,  с  корзи-
ной кушанья и новой книгой, к арестанту.

«Пусть  себе, –  думал,  глядя  на  неё,  при-
став, –  не  велика беда:  не  встану,  умру –  хоть



добром помянут за неповинного,  всеми забы-
того страдальца!».

Поликсена вошла к узнику, замкнула за со-
бою  дверь,  надвинула  оконный  ставень,  за-
жгла принесённую восковую свечу и раскры-
ла  книгу.  Арестант  сел  рядом  с  нею  у  стола.
Она смотрела на него, стараясь проникнуть в
его мысли. Что думал о ней принц? чего ждал
от  неё,  от  своей  судьбы?  Он  был  не  по  себе;
смотрел сумрачно. Тихо взяв её за руку и неж-
но глядя ей в глаза, он робко коснулся к этой
руке губами.

– Что  вы? –  спросила,  вспыхнув,  Поликсе-
на.

– Все  ли  вы…  таковы? –  произнёс  Ивануш-
ка.

– Много есть лучше, – ответила Поликсена.
– Имя твоё?
– На что вам имя? зовите – другом…
– Останься, не уходи… будь вечно со мной!
Арестант  прижал  руку  гостьи  к  своей  гру-

ди.
– Друг,  прикажи  меня  выпустить, –  сказал

он, – ведь все тебя послушают.
– Ошибаетесь, я здесь подначальная.



– Ты не человек… дух с неба, планида.
– Человек,  и  самый  последний,  ничтож-

ный.
– Нож возьми и их убей! – сказал арестант,

сверкнув глазами.
– Одного  убить,  останется  много  других, –

ответила  Поликсена, –  терпите,  молите  Бога,
принц! время придёт, вы будете свободны.

Колодник слушал и не мог понять, почему
эта  стройная  красивая  девушка,  от  каждого
движения,  слова,  от  каждой  складки  платья
которой веяло таким обаянием, была не в си-
лах дать ему волю, его спасти.

– Меня  всего  лишили? –  спросил  он. –  Все-
го?

– Что вы хотите этим сказать?
– Были другие такие мученики?
– Были…  Несчастных,  как  и  вас,  лишали

престола, царства.
– А скажи, кому-нибудь возвращали то, что

отнято?
Пчёлкина  рассказала  узнику  о  француз-

ском  короле  Карле  Седьмом  и  о  его  избави-
тельнице,  крестьянской  девушке  из  Орлеана.
Иван  Антонович  слушал  её  с  замиранием



сердца, и когда она кончила рассказ,  схватил
её за руку и, страстно прижимаясь к ней, стал
просить,  чтоб  и  она  вымолила  у  Бога  чудо,
спасла его от гонителей и тюрьмы. Его детски
молящая,  несвязная  речь,  слёзы  и  сильные,
мужские объятия заставили Поликсену опом-
ниться. Она его отстранила, стараясь его успо-
коить.

– Вы  будьте  готовы,  если  думаете  уйти, –
может  быть,  я  приду  или  дам  знак, –  сказала
она.

– Приказывай, зови.
– А если откроют, догонят, убьют?
– Пошли,  Боже,  муки,  смерть!  Лишь  бы

ты… лишь бы с тобой…
Поликсена встала. В её спокойных, строгих

глазах  блеснул  решительный  луч.  Она  поло-
жила  руки  на  плечи  узника,  растерянно  и  с
робкой  надеждой  смотревшего  на  неё;  судо-
рожно сжала тонкие пальцы, притянула его к
себе и, страстно прикоснувшись губами к его
бледной, исхудалой щеке, пошла к двери.

Арестант обезумел, замер.
– Куда,  куда? –  крикнул  он,  кинувшись  за

ней. – Свет… радость!



Дверь захлопнулась, всё стихло.
 

Весь  следующий  день  Поликсена  ходила
как потерянная. Вечером этого дня, после дол-
гой разлуки, она неожиданно свиделась у свя-
щенника  с  Мировичем.  Мысль  о  помощи
принцу возродилась в ней с новой силой. Она
терялась  в  предположениях,  планах,  догад-
ках. И подыскался случай, указавший, как ей
действовать.

Ведя  детей  на  исповедь,  она  впопыхах  за-
была замкнуть дверь временного помещения
узника  и  тем  вызвала  нежданную  встречу  с
ним Мировича.

«Судьба!» –  сказала  она  себе,  и  тут  ей  при-
шло  в  голову  откровенным,  безымённым
письмом  побудить  государя  к  посещению
Шлиссельбургской  тюрьмы.  Её  смелый  план
удался, но не таких она ожидала последствий.
Царственный узник оставался по-прежнему в
заточении;  жених  Поликсены  был  услан  за
границу,  а  Чурмантееву  к  Пасхе  объявили,
что  он  заменён  другим  и  переводится,  в  ува-
жение  его  заслуг,  на  покой,  в  одну  из  погра-
ничных крепостей, за Волгу.



Князь Чурмантеев, перед выездом, был вы-
зван в Петербург,  для некоторых объяснений
в  особой  комиссии –  из  Нарышкина,  Мельгу-
нова  и  Волкова,  которым  отныне  было  пору-
чено  ведать  дела  арестанта  Безымянного.
Князь  уехал,  а  детей  с  Пчёлкиной  на  время
оставил,  вследствие  весенней  распутицы,  в
доме  священника.  Преемник  Чурмантеева,
премьер-майор  Жихарев,  и  его  помощники,
капитаны  Батюшков  и  Уваров,  приступили  с
Бередниковым  к  обсуждению  мер  для  испол-
нения  личных  приказаний  императора  об
арестанте. Им, по поводу этого, из Петербурга
писал  Унгерн:  «Арестант,  после  учинённого
ему  посещения,  легко  может  получить  ка-
кие-либо  новые,  неподходящие  мысли;  а  по-
тому  всячески  удерживайте  его  от  новых  па-
губных врак –  о  здоровье ж,  о  воздухе заботь-
тесь».

Первую прогулку с арестантом сделали по-
сле  Пасхи,  и  она  прошла  благополучно.  По
пробитии  вечерней  зари,  когда  всё  стихло  в
крепости,  принца  одели  в  плащ  и  шляпу  Ба-
тюшкова,  а  Жихарев  вывел  его  внутренней
лестницей на стену куртины. Принц опьянел



от  свежего  воздуха,  шатался  и  то  и  дело  за-
медлял шаги, хватаясь за сердце, вскрикивая:
«Ах,  Господи!..  Ах,  чудно!..  Что  это?  что?» –  и
жадно  вглядываясь,  через  Неву,  в  городские
дома и в окутанные весенней мглой прибреж-
ные поляны и леса.

– Ах,  господин  майор,  ну,  как  здесь  хоро-
шо! –  сказал  он,  ухватив  за  полу  шедшего  с
ним  пристава. –  Не  забуду  вовеки…  небо  ка-
кое! А месяц!.. Запах!..

– Пойдёмте, пора домой, – пока довольно…
– Точно  ладаном  пахнет…  Ох,  не  могу,  ся-

дем; чуточку б ещё туда…
– Нельзя, сударь… в другой раз…
В  следующие  дни  гуляли  долее.  Жихарев

пробовал  выводить  принца  на  бастионы,  за
стены крепости, а спустя некоторое время ре-
шился  прокатиться  с  ним  по  быстрине  и  по
реке.

«Бог его ведает, –  рассуждал Жихарев, –  ко-
миссия  к  нему  как  бы  строга,  а  государь  вон
как о нём решил… Кого слушать?».

Когда  катер,  лавируя по  озеру,  приблизил-
ся  к  пристани,  стало  видно  движение  в  ули-
цах и послышался говор народа, сновавшего у



берега, – принц едва не выскочил за борт.
– Что,  какова  я  теперь  персона? –  сказал

он. –  Принц Иван хоть и взят живой на небо,
но  во  мне  его  особа…  везде  нонче  могу…  а
Чурмантеев,  дурак,  боялся,  не  хотел  со  мной
даже говорить…

– Всё,  сударь,  от  начальства.  Было  строго,
ныне слабее.

– А где Чурмантеев?
– Уехал.
– И дети с ним?
– Все, как есть.
Принц задумался.  «Значит,  уехала  и  та  де-

вушка…» – сказал он себе.
В конце Фоминой в крепостной церкви, по

совету  священника,  отслужили  для  узника
особую, без сторонних свидетелей, обедню.

«Шутка  ли,  столько  лет  сердечный  в  Бо-
жьем  храме  не  был!»–  мыслил  отец  Исай,
вглядываясь  в  просветлённый,  важный  лик
юноши, робко стоявшего перед алтарём. Он с
чувством, в радостных слезах, молясь за раба
Божия Иоанна, дрожащим голосом возглашал
пасхальный кант.

– Воскресение день… просветимся, людие…



Барон  Унгерн  прислал  из  Петербурга  аре-
станту  запас  белья,  провизии  и  даже  ла-
комств,  причём  спросил  Бередникова,  скоро
ли  начнут  постройку  указанного  государем
дома. К этой постройке приступили.

В  крепость  стали  возить  камень,  брёвна,
доски.  Перед  домом  пристава  выкопали  рвы
и  начали  возводить  фундамент.  Работа  шла
спешно.  Комендант надеялся всё кончить,  со-
гласно  воле  государя,  к  двадцать  девятому
июня.

В  Николин  день  принц  и  его  новый  глав-
ный  страж,  гуляя  по  крепостной  стене,  заси-
делись  на  верху  куртины,  выходившей  к  го-
роду.  Иоанн  Антонович,  видимо,  стал  оправ-
ляться,  посвежел  и  даже  загорел.  Вечерело.
Жихарев  думал о  покинутой в  Петербурге  се-
мье.

«Хоть  бы  дорога  скорей  установилась,  мо-
их  бы  сюда  перевезти, –  рассуждал  он. –  Экая
скука, точно кладбище, могилы…»

Арестант  в  подзорную  трубу  пристава
смотрел на базарную площадь, где лавочники
с посадскими, обрадованные тёплому майско-
му вечеру,  играли в орлянку,  в мяч и водили



хоровод.  По  воде  чутко  доносились  крики,
раскатистый смех играющих и песенные воз-
гласы хороводных запевал.

– Это  что?  вот,  вот…  Движется,  ревёт? –
спросил принц.

– Стадо коров, – ответил Жихарев.
– А те вон, точно мыши… Эк посыпались к

берегу! За кем это гонятся?
– Дети, сударь…
– Ах, ваше благородие, кабы и нам к ним? –

сказал арестант.
– Нельзя,  сударь,  что  вы!  Не  такого  ранга

вы особа, чтоб к черни ходить…
Задумался узник.  «Вот она,  доля, –  мыслил

он, –  прежде  держали,  как  последнего  колод-
ника, теперь чтут, а воли всё нет».

Стало  темнеть.  В  городе  зажигались  огни.
Звёзды  начали  вырезываться  среди  мягких,
бежавших над озером, перистых облачков.

– Я  все  планиды  знаю, –  сказал  вдруг  аре-
стант, – все, все, до одной.

– Что  же  вы  знаете  о  них? –  спросил,  зев-
нув, Жихарев.

– В  окно  высмотрел…  как  и  что  кому  обо-
значено.



– И что ж на них обозначено?
– Вон  та,  белая…  вон  одна-то…  видишь?..

это моя.
– Ну, а те, подалее?
– Голубенькая –  государева…  Все  ночи  гля-

дел на них, допытывался… спрашивал их.
– И что ж вы спрашивали?
Арестант замолчал; в досадливом нетерпе-

нии  молчал  и  пристав.  Ночная  какая-то  пти-
ца в это время налетела на них и, пугливо ша-
рахнувшись,  унеслась  в  сторону,  к  тёмному
бастиону.

– Не  выпустит  царь, –  продолжал  аре-
стант, – не быть ему в счастье…

– Врёте, сударь; охота пустое врать!
– Видишь? Голубая планида раньше белой

за  облак  зашла?..  Ну,  раньше  моей  закатится
его доля…

– Чепуху,  несуразное,  сударь,  говорите, –
строго  сказал,  оглядываясь,  Жихарев. –  Не
бросите вранья,  по начальству отпишу… Вам
облегчение, милости, а вы… пора по углам…

Арестант  и  его  страж  спустились  с  курти-
ны,  сошли  в  крепость  и  церковным  садом
приблизились  к  гауптвахте.  Из-за  распустив-



шихся  дерев  показался  дом  священника.
Принц  взглянул  туда,  тихо  вскрикнул  и  бро-
сился вперёд.

– Куда вы, куда? – сказал Жихарев, схватив
его за руку. За выступом дома, у крыльца свя-
щенника, стояла Пчёлкина.

– Ой,  да  пусти  же  ты,  грубиян! –  крикнул,
вырываясь,  арестант. –  Друг,  друг!..  Ты  здесь?
Вот я, спаси…

– Сударыня,  уходите, –  произнёс  пристав, –
прошу вас, приказываю.

Арестант вырвался, добежал к крыльцу.
– Где  была?  Где? –  задыхаясь,  шептал  он

Поликсене. – Столько дней не слыхал голоса…
– Идите,  покоритесь, –  проговорила  Пчёл-

кина, –  и помните,  где бы вы ни были – я вас
не покину, найду…

Жихарев крикнул стражу с гауптвахты. Ка-
раул окружил арестанта, который кидался, на
солдат и бешено от них отбивался.

– Дикие  вы  звери! –  кричал  он. –  Кого  слу-
шаете? Государь волю мне дал, а вы не пуска-
ете… сам я государь…

– Успокойтесь,  сударь;  что  вам  угодно? –
спросил Жихарев.



– Не хочу в старую нору.
– Новое помещение не готово.
– К попу переведи, вот сюда…
– Здесь  тесно,  да  и  негоже  для  вас,  не  пу-

стят.
– Иди, собака, и проси… Знаешь сам, каков

я родом человек!
– Слушай,  сударь, –  ответил,  найдясь,  Жи-

харев, – вы, точно, не простая персона, а пото-
му  надо  по  приличности  очистить  здесь  гор-
ницы. Пойду к священнику; а пока переждите
на старом месте.

Арестант  сдался.  Жихарев  его  запер  по-
прежнему в каземат и поставил к нему у баш-
ни  двойной  караул.  Пчёлкину  наутро  выпро-
водили  из  крепости.  Написав  Чурмантееву,
она  с  его  детьми  перебралась  в  Шлиссель-
бургский посад.

Так  прошло  две  недели.  Узник  впал  в  без-
надёжное  отчаяние.  Им  овладели  порывы
неукротимой  злобы  и  свирепого,  зверского
бешенства.

Часовые на утренней смене сообщали при-
ставу  и  коменданту  о  бессонных  ночах,  про-
водимых  принцем.  Сени  и  узкий  проход  пе-



ред  казематом  оглашались  раздирающими
душу  стонами  и  криками  узника.  Он  бесно-
вался  без  умолку,  с  бранью  и  проклятиями,
стучал  скобой  железных  дверей,  опрокиды-
вал мебель в комнате, бил стёкла, рвал на се-
бе платье и бельё.

– Что  вам,  сударь,  надобно? –  спрашивали
его часовые в дверное, решётчатое окно. – Эв-
тим  манером  амуницию  искалечите…  себе  и
казне ущерб.

– Ведите Жихарева, его, пса, надо…
– Аспид ты,  крокодил! –  с  пеной у  рта  кри-

чал  узник  Жихареву. –  Её  приведи…  слы-
шишь? Её…

– Нельзя-с, по статуту, уехала.
– Разлюбит…  ведь  разлюбит…  слово  одно,

хоть взглянуть!..
Арестант  грыз  себе  руки,  хватался  зубами

за оконную решётку.
«Ещё в Питере узнают про экое озорство, –

думал,  замирая  в  страхе,  пристав, –  уж  когда
бы  скорее  решали,  что  с  ним  и  как!  Всё  Чур-
мантеев  натворил!  Донести  о  нём, –  да  жаль
бедного, засудят…»

– Скорпионы,  аспиды!  Запали их,  Боже,  со-



круши! –  кричал  день  и  ночь  в  окно  и  двери
узник. – Змей на них! Камни! Кляни их! Боже,
кляни…

– Бес  обуял,  испортили  сердечного! –  шеп-
тали в сенях гарнизонные солдаты, – был тих,
а теперь буря бурей…

Забываясь кратким, тревожным сном, аре-
стант  просыпался  ночью,  и  ещё  тяжелее  и
горше  было  у  него  на  душе.  Каменный  свод
давил,  как  гроб.  От  молчаливых  белых  стен
веяло  холодом.  Когда-то  рассвет?  Иванушка
звал  Поликсену,  слал  ей  нежные  слова.  Бро-
сится  к  форточке  каземата,  распахнёт  её,  то-
ропливо  привстанет  на  цыпочки  и  жадно
вдыхает  свежий,  ночной  воздух.  Виден  край
тёмного  хмурого  неба.  Вон  белая  и  голубая
звёзды;  высоко  они  мерцают  над  крепостью,
ныряя в налетающих облаках.

«Им вольно в далёком небе, – мыслил он, –
а я опять в норе, опять взаперти». Ночь прохо-
дит.  Загорается  бледное  утро.  Воробьи  чири-
кают,  галки  взлетают,  чистят  длинные,  жад-
ные  носы.  Солнце  поднимается.  Крики  жаво-
ронков,  соловьёв  доносятся  с  полян,  из  леси-
стых, просыпающихся тайников. Там радость,



там жизнь. А здесь! И кажется Иванушке, что
не соловьи и не жаворонки отзываются на бе-
регу,  а  трубят  чудотворные  золотые  трубы,
некогда рушившие стены Иерихона.

– Осанна в вышних! –  шепчет узник. –  Еги-
пет даде руку, Ассур в насыщение их… Но где
Египет и где освободитель Ассур?..

Арестант  силился  взломать  ржавую  окон-
ную решётку и до крови резал себе руки.

Нет спасения, нет воли… Почернелая, зака-
панная воском книга разогнута на столе. Сла-
бый утренний свет скользит по ней, и кропят
её  горькие,  жгучие  слёзы.  Иванушка  читает,
но  нет  смысла  и  отрады  в  прочитанном.  Сте-
ны  глухи  и  немы,  как  могила.  Кругом  тиши-
на.

«Бысть  яко  медведь  ловяй,  яко  лев  от  со-
кровенных», –  читает  Иванушка,  добиваясь
ответа на свои терзания.

– Не  лев  я –  жалкая  мошка,  комар!..  А  там,
за стеной… тепло, воздух, люди и она… Ха-ха!..
звери, убийцы! звери…

Дикий хохот,  будя утреннюю тишину,  нёс-
ся из тёмного окна узника.
 



М

XI
НАДПИСЬ НА ВОРОТАХ

 
ирович оставил Петербург с  лёгким серд-
цем  и  полный  давно  не  испытанных,  ра-

достных ощущений. Под шум и плеск вешних
вод он нёсся  за  границу на  перекладной.  Вот
Луга, Псков, Двина – как море, берега Немана.
Весна  в  Литве  стояла  во  всём  разгаре.  Тяну-
лись  вереницы  диких  гусей,  журавлей.  Леса,
водные  заросли  синели  в  тумане,  стонали  от
птичьих  криков  и  свистов.  Пахло  берёзовы-
ми, смолистыми листьями, ландышами.

«Женюсь, всё брошу, – думал Мирович, ми-
новав  границу, –  возьму  абшид[115],  выйду  в
чистую и уеду на родину – хлопотать о своих
правах.  Что  нам  столица,  блеск  жизни,  фан-
фары, суета сует? Поликсена сказала: когда не
Питер, лучше уехать на твою Украину, в Пере-
яславский уезд, нагулялись бы мы там, по по-
яс  в  полевых травах,  надышались бы цветом
яблонь да груш!.. Повезу её. Нет своего угла на
родине,  добьёмся  его, –  не  через  себя,  через
добрых людей,  а  пока  погостим у  друзей.  Ни-
когда,  кажись,  так  не  жаждал  достатка;  а  уж



для неё… она хочет,  и  всё будет!..  И Михайло
Васильич Ломоносов одобрил, когда я ему всё
рассказал по возвращении из Шлиссельбурга.
Там, на Трубеже, возле былого дедовского Ли-
пового  Кута, –  где  пчёлы  отцовского  кума  и
где я бегал мальчиком… Вот где рай… Хоть бы
клочок родной земли!  Пан на загороде равен
воеводе… Цела ли та пасека и жив ли старый
отцов кум, Майстрюк?..»

Солнце грело. Мирович дремал и видел се-
бя  в  поле.  Золотые  волны  высокой,  спелой
пшеницы шуршали и колебались крутом. Он
шёл  где-то  нивой,  в  гору.  На  горе  церковь;  в
ней пенье, горят свечи. Его ждут венчать с По-
ликсеной.  А  золотой  пшеничной  ниве  нет
конца. Колышутся и шепчутся душистые вол-
ны, он тонет в них,  выбивается из сил.  Мель-
кают  алые  маки,  васильки;  на  них  качаются
сизые,  с  рогами,  жуколицы,  глазастые,  пуши-
стые пауки…

«Что  же  я-то?  у  меня  ведь  крылья  есть!» –
думает  Мирович,  распахнул  крылья,  и  летит
над  шуршащим  морем  и  не  видит  колосьям
конца.  Поспеет  ли?  Церковь  далее  и  далее.
Сердце  замирает.  Он  очнулся.  Перед  глазами



серый  балахон,  сгорбленная  спина  и  рыжие
пейсы возницы. Станция, смена лошадей…

Переговоры  с  Пруссией  о  заключении
окончательного мира начались ещё до приез-
да  Мировича  в  отряд  Бутурлина.  С  одной  из
таких  экспедиций,  в  числе  других  офицеров,
попал снова в Берлин и Мирович.

К  концу  мая  он  прислал  из-за  границы
презенты невесте: серое тафтяное платье, бар-
хатный  алый  камзол,  черепаховые  подвески,
браслеты,  склаваж[116],  и  модную,  из  белой
шали  накидку –  барбар.  Презенты  были  при-
сланы с оказией на имя Бавыкиной. Настасья
Филатовна похвастала ими Ломоносову.

– Вкусу  немало, –  сказал,  разглядывая  же-
ниховы подарки, Михайло Васильевич.

– Так-то  так, –  произнесла,  покачав  голо-
вой, Филатовна, – только где он, прокурат, де-
нег на всё это достал? Уж ли в карты опять ре-
заться  начал?  Как  думаете,  ваше  высокоро-
дие?

– Уж и в карты, матушка, экия вы!..
– А  и  в  самом  деле,  может,  не  в  карты! –

сказала,  обрадовавшись,  Филатовна. –  В  гору,
пожалуй, пошёл; ведь смышлёный хоть куда;



ну,  и  отличают…  гляди-кось,  ещё  с  орденом
воротится…

«Мне-то  только,  бездольной,  что  делать? –
подумала,  вздохнув,  старуха. –  Куда  деться?
Уж ли так-то всё торговлей на старости лет по
улицам маяться?  Видно,  и  впрямь в  люди на
место идти!».

К  первому  дню  Пасхи  император  Пётр  Фё-
дорович  переехал  в  новый  Зимний  дворец.
Строитель  его,  Растрелли,  получил  Голш-
тинскую  Анненскую  звезду,  с  надписью:
«Amantibus justitiam, pietatem, fibem»[117]. Им-
ператрицу  государь  поместил  в  отдалённом
конце  дворца;  ближе  к  себе  восьмилетнего
сына  Павла  с  наставником  его,  флегматиче-
ским и мешковатым, но хитрым и умным Ни-
китою  Ивановичем  Паниным.  На  антресолях
было  отведено  помещение  Елисавете  Рома-
новне Воронцовой, а в особом флигеле дворца
государь  назначил  апартаменты  предполо-
женной  им  невесте  заключённого  принца
Иоанна Антоновича, несовершеннолетней до-
чери  своего  дяди,  генерал-губернатора  Петер-
бурга,  принцессе  Екатерине  Петровне  Голш-
тейн-Бекской, с её гувернанткой, девицей Ми-



рабель.
Обедал  и  ужинал  Пётр  Фёдорович  с

небольшой  свитой.  Голштинские  любимцы
окружали  его  тесной  толпой.  Императрица
навещала  мужа  изредка,  и  то  больше  по
утрам.

Заходя  на  половину  к  сыну,  государь  тру-
нил над его прошлым женским воспитанием
и,  теребя  худенького,  слабого  мальчика,  со
смехом говорил:

– Из  Павлухи  выйдет  ещё  целый  молодец,
лишь бы я успел с ним заняться и сделать из
него  бравого  солдата.  А  теперь,  что  он?  Теле-
пень,  бабий баловень,  и  только… В  поход,  су-
дарь, в поход!

Своего  учителя  на  скрипке,  итальянца
Пьери,  Пётр  Фёдорович  назначил  придвор-
ным  капельмейстером.  Во  дворце  давались
концерты  из  знатных  любителей  музыки.
Братья  Нарышкины –  один  из  них  андреев-
ский кавалер – участвовали в этих музыкаль-
ных  состязаниях  рядом  с  важным  звездонос-
цем  Адамом  Олсуфьевым,  правой  рукой  гет-
мана, президента Академии – статским совет-
ником  Григорием  Тепловым  и  академиком



Штелином.  Император  являлся  здесь  запро-
сто.

– Музыка у меня будет первый сорт, – весе-
ло говорил он партнёрам. – Выпишу из Падуи
знаменитого  ветерана  скрипки,  Тастини…
Ведь  он,  saperment!  между  нами-то  сказать, –
одной  со  мной  школы…  Specialissime  за  неж-
ные, ласкательные, а инде маэстозные тоны и
переходы…  Нигде  грубых  эффектов,  нигде  ба-
лаганных увёрток и штук… Мелодия, одна ме-
лодия!

Голштинцы  протирались  всюду,  захваты-
вали себе  и  своим «партизанам» главные ме-
ста.

За два дня до Пасхи в прибавлениях к «С. –
Петербургским ведомостям» явилась обратив-
шая на  себя  общее  внимание столицы и,  как
полагали, писанная под диктовку посланника
короля  Фридриха,  Гольца,  следующая  передо-
вая статья:

«С. – Петербург, апреля 4-го 1762 года. – Все-
милостивейший  наш  государь,  с  самого  вос-
шествия своего на престол, не пропускает ни
единого  дня  без  излияния  новых  милостей,
или  не  подавая  существенных  опытов  отече-



ского своего о пользах подданных попечения
и  глубокого  в  государственных  делах  прони-
цания», и пр., и пр.

Ропот против голштинцев усиливался. Ста-
рые слуги Елисаветы не выносили этих незва-
ных  пришельцев.  Новые  преобразования  и
льготы не искупали грубого и обидного обра-
щения заморских гостей с  русскими.  Ломоно-
сову приписывали слова: «Капуста и репа ещё
не  взошли  в  огородах,  зато  всходят  голштин-
ские реформы».

Всяк,  просыпаясь  в  ту  весну  в  Петербурге,
спрашивал  себя:  что  объявлено  от  сената  се-
годня и что готовится на завтра? Все ходили в
чаянии нежданных, негаданных перемен. Да-
же  всезнающий  генерал-полицеймейстер
Корф не раз подсылал тайком во дворец своих
адъютантов, говоря им:

– Вызови-ка там, батенька, Карла Иваныча
Шпрингера да узнавай от него – horst du![118]
 – умненько, чем и с кем ныне занимается го-
сударь?

Вслед  за  уничтожением  тайной  канцеля-
рии  и  дарованием  вольности  дворянству  но-
вые  фавориты  Петра  Третьего  посоветовали



ему  заняться  оставленным  со  времён  Петра
Великого  проектом  об  отобрании  монастыр-
ских  поместий  и  о  назначении  от  казны  со-
держания как чёрному, так и белому духовен-
ству.

Барон Унгерн сказал однажды, за обедом у
Алексея Разумовского, Волкову:

– Не  худо  бы  передать  архиепископу  Ди-
митрию  об  отмене  постов…  Ваше  постное
масло,  редька  и  щи  не  по  желудкам  нынеш-
него  света.  Да  сказать  бы  ему  a  propos[119],
что пора уже пересмотреть и во многом изме-
нить и весь ваш старый монахизм, а духовен-
ству разрешить брить бороды и ходить, как в
Европе, в цивильных кафтанах.

– Чей в этом совет?! – спросил Волков.
– Ну,  да  ты уж скажи преосвященному Ди-

митрию, –  загадочно  улыбнулся  Унгерн, –
пусть подумает.

Эти слова быстро разнеслись по городу. Не
в одних боярских хоромах вспомнили, что го-
сударь Пётр Фёдорович, вслед за погребением
императрицы-тётки,  посетил  торжественную
по ней панихиду в  католической церкви,  где
исполнялась  печальная  кантата-реквием,  со-



чинения Манфредини, и что после панихиды
он завтракал у патеров этого храма.

На Фоминой было приказано приступить к
немедленной  постройке  для  иноземных  при-
дворных  слуг  лютеранской  церкви  при  Ора-
ниенбаумском летнем дворце.

– Лютеранство  вводят  в  России, –  стали
толковать  в  среде  русского  духовенства.  По-
вторяли  даже  слова  манифеста  о  веротерпи-
мости, будто бы уж составленного на всё гото-
вым генерал-прокурором Глебовым, где в чис-
ле других доводов приводились слова Еванге-
лия:  «Взгляните  на  птицы  небесные,  иже  не
сеют, не жнут и не собирают в житницы».

– И  всё-то  голштинцы! –  прибавляли  в  на-
роде. – Всё они, проклятые нехристи.

Составилась  даже  поговорка:  «Голштинец
даст тебе гостинец».

Ропот  усилился,  когда  прошёл  кем-то  пу-
щенный слух,  будто иноземные фавориты го-
товят  указ  о  вынесении  из  храмов  всех  ста-
рых,  якобы  лишённых  благолепия,  сиречь
обезображенных  временем  икон  и  о  закры-
тии в палатах вельмож домовых церквей: «Не
подобает-де  храм  Божий  лишать  благообра-



зия  или  держать  оный  у  себя  под  рукой,  на
приклад  своей  бильярдной,  кухни  и  того  ху-
же».

С приездом из Киля дяди государева, прин-
ца  Жоржа,  влияние  немцев  стало  ещё  силь-
нее. Повторялись имена столпов этой партии:
Ольдерога,  Цобельтиша,  Катцау,  Цеге  фон-
Мантейфеля, Цейца.

– Новая  бироновщина  настаёт! –  громче  и
громче толковали обиженные русские. Юные
советники  государя  между  тем  не  унывали.
Они ему льстили и предрекали успех всем его
ошибочным,  проникнутым  полным  незнани-
ем и непониманием России намерениям.

На  обойной  фабрике  гобеленов,  директо-
ром которой был назначен произведённый в
камергеры  любимец  государя  придворный
паршшихер  Брессант,  Пётр  Фёдорович  зака-
зал,  для  передней  в  новом  Зимнем  дворце,
два  больших  стенных  ковра,  «haute  lisse».
Один должен был изображать восшествие на
престол Елисаветы, другой – его собственное.

В мае были спущены на Неву два вновь по-
строенных корабля. Одному государь дал имя
недавнего врага России, своего друга, «Король



Фридрих»,  другому –  первого  принца  крови,
нового  фельдмаршала  и  Эстляндского  гене-
рал-губернатора – «Принц Жорж».

Приказав  учредить  в  поддержку  коммер-
ции и купечества государственный банк с пя-
тью миллионами рублей фонда, Пётр Фёдоро-
вич отдал повеление об устройстве, по приме-
ру заграничных «долгаузов», «нарочитого» до-
ма  для  «сущеглупых»,  то  есть  умалишённых.
Прогуливаясь  как-то  вечером  по  городу,  госу-
дарь  чуть  не  был  искусан  стаей  бродячих  со-
бак.  Он  тотчас  объявил  повеление  об  образо-
вании  из  дворцовых  егерей  «особой  коман-
ды» для «наискорейшего истребления бездом-
ных собак». Этой же команде было разрешено
стрелять  на  городских  площадях  и  улицах
«ворон  и  прочих  безхозяйных  птиц».  Усерд-
ные  егеря  стали  стрелять  по  улицам  чтимых
народом голубей.

Уволив  графа  Алексея  Григорьевича  Раз-
умовского  в  отставку,  император  почасту  за-
езжал к нему в Аничков дворец,  где любил в
беседе  с  ним  выкурить  трубку  кнастера  или
вошедшую  в  то  время  в  моду  сигару  «фиди-
бус». Дальновидный граф, ценя по-своему это



внимание, сказал по-украински государю:
– А  подозвольте  мне,  недостойному  сыну

гречкосея  и  внуку  пастуха,  снисканному  то-
ликою  благосклонностью  покойной  госуда-
рыни,  подозвольте  почествовать  вашу  ми-
лость.

И  поднёс  в  презент  высокому  посетителю
красивую трость с ручкой из слоновой кости,
и  впридачу  к  ней –  на  воинские  нужды  госу-
даря – миллион рублей.

– Ба-ба-ба! –  воскликнул  детски  обрадован-
ный  император. –  Potz-Blitz[120],  да  ты,  Гри-
горьич,  Hehenmeister,  колдун;  как  раз  угадал,
что  мои  финансы  нарочито  плохи…  Спасибо,
голубчик; вспамятовано будет! При случае от-
благодарю.

– Гвардия –  это  нынешние янычары![121] –
не стеснился сказать Пётр Фёдорович гетману
Кирилле  Разумовскому,  командиру  любимых
великим  Петром  и  Елисаветой  измайлов-
цев. – Их вскорости раскассирую, а пока стану
их  заменять  полевыми  полками  да  помалу,
на  манер  наших  бравых  голштинцев,  рефор-
мировать…

Сильно  взволновали  эти  слова  весь  воен-



ный, служилый люд Петербурга.
– Разве  мы  преступники,  изменники? –

толковали  обиженные  слуги  Елисаветы. –
Окружили государя продажные голштинские
колбасники…  Дай  Бог  здравия  его  сыну  и  ма-
тушке, его жене – те заморских псов не жалу-
ют.

Мир  с  Пруссией  был  окончательно  заклю-
чён  и  десятого  мая  торжественно  отпраздно-
ван.  Памятен  остался  этот  день  в  дворском
мире.

В  особой  зале  Зимнего  дворца  был  дан
пышно изготовленный обед. С крепости, с Ад-
миралтейства  и  судов,  стоявших  на  Неве,  до
поздней  ночи  раздавалась  непрерывная  пу-
шечная пальба.

Было  выпущено  более  тысячи  выстрелов
из  орудий.  Пили  в  честь  короля  Фридриха  и
за продолжение «счастливого мира».

Провозгласив  тост  за  собственную  высо-
кую  фамилию,  Пётр  Фёдорович  послал  к  им-
ператрице-супруге «берлинскую голубицу ми-
ра» –  Андрея  Гудовича,  спросить,  отчего  она
при  этом  не  встала?  Государыня  Екатерина
Алексеевна ответила:



– Оттого, что вся наша фамилия, кроме его
величества,  государя,  состоит  лишь  из  меня
да из ребёнка, моего сына.

– Передай  ей,  что  она  дура!.. –  грубо  крик-
нул  государь. –  Передай,  что,  кроме  неё  и  сы-
на, есть ещё два члена нашей фамилии – дядя
принц  Жорж  и  его  высочество  принц  Голш-
тейн-Бекский.

Императрица  залилась  слезами.  Остроум-
ный и находчивый граф Строгонов стоял в это
время  у  неё  за  стулом.  Чтоб  развлечь  госуда-
рыню, он вполголоса рассказал ей свежий го-
родской  анекдот  о  некоем  влюблённом  гене-
рале Бехлешове, который поехал амурничать
в  Шлиссельбург  и  чуть,  из-за  перемены  та-
мошнего начальства, не угодил в каземат кре-
пости.

– Marlborough  s'en  va-t-en  guerre…[122] –
шептал, нагнувшись, Строгонов.

Императрица  сквозь  слёзы  улыбнулась.
Это  заметили.  В  тот  же  вечер  находчивый
граф был выслан под арест в свой загородный
дом,  на  Каменный  остров.  При  этом,  через
князя  Фёдора  Барятинского,  был  объявлен
арест  и  государыне;  Барятинский  успел  вы-



звать  заступничество  принца  Жоржа,  и  рас-
поряжение об аресте было отменено.

Вскоре  пронёсся  новый  слух  об  обеде  в
Аничковом дворце.

Сидя  против  датского  посланника,  Гакст-
гаузена,  Пётр  Фёдорович  неожиданно  для
всех повёл речь о том, что Дания – исконный
враг России и что он намерен датскому коро-
лю  объявить  войну  за  притеснение  его  родо-
вого  герцогства,  Голштинии.  На  другой  же
день  в  городе  стали  толковать,  что  против
датчан  действительно  велено  снаряжать  две
сильные армии и что командир измайловцев,
президент  Академии  наук  и  гетман  Малорос-
сии  граф  Кирилла  Разумовский  поведёт  за
границу тридцать  казачьих полков.  Великий
канцлер  Воронцов  и  Волков  советовали  госу-
дарю  не  предпринимать  этой  войны.  Он  ни-
кого не слушал.

– Нет  достойного  полководца,  фураж  для
армии не выготовлен, – говорил канцлер.

– Пустяки,  с  провиантом  ещё  успеем…  А
что до полководца, я сам стану во главе обеих
армий…  Герцоги,  мои  предки,  во  время  вой-
ны никогда не сидели дома… И прежде всего,



по  пути,  я  заеду  отдать  аттенцию[123]  и  кор-
дияльный  решпект  моему  брату  и  государю,
королю Фридриху… я имел честь в его армии
служить как простой солдат… И никто из его
братьев  и  подданных  не  предан  ему  так,  как
я.  Он  опасается  за  мою  жизнь,  анонсирует
мне секретно,  что русские не приспособлены
оценить  женерозитет  посланного  им  монар-
ха…  О-го!  Larifari!  Посмотрю  я,  кто  посмеет
против меня и моих верных бравых голштин-
ских  быков!  С  ними  я  спокоен…  А  уехав,
оставлю  здесь  в  ариергарде  проницательных
и зорких надсмотрщиков…

Двор к одиннадцатому июня готовился пе-
реехать за  город.  Было слышно,  что государь,
по  обычаю,  думает  поселиться  в  любимом
своём  летнем  дворце,  в  Ораниенбауме,  что
сына он решил оставить с  Паниным в Петер-
бурге, а государыне приказал отвести для жи-
тья дворец в Петергофе.

Двор  веселился.  Прогулки  за  город  и  вече-
ра с игрой в «бириби» и в «кампас» чередова-
лись с концертами и распеванием, под звуки
лютни,  нежных  и  чувствительных  немецких
романсов  и  русских  песен  сочинения  при-



дворного музыканта Белиграцкого.
В  насмешку  над  замолчавшим  Ломоносо-

вым иноземные фавориты посоветовали пре-
зиденту  Академии  поощрить  гуляку-стихо-
творца Баркова, которому за оду в честь ново-
го  государя  и  было  дано  звание  академиче-
ского переводчика.

Короноваться  государь  откладывал  до  воз-
вращения из похода против Дании.

– Корону  заказать  надо  в  Гамбурге, –  объ-
явил он Унгерну. – В России нет и порядочных
ювелиров;  дорого,  да  и  некогда, –  увенчаемся
сперва победными воинскими лаврами…

Об  императрице  не  было  почти  слуха.  Го-
ворили одно, что государыня Екатерина Алек-
сеевна живёт совершенной отшельницей, без
всякого значения, силы и власти. На неё обра-
щали  менее  внимания,  чем  на  племянницу
канцлера,  графиню  Елисавету  Романовну  Во-
ронцову.

– Я люблю дисциплину, я требователен, но
даю  и  льготы! –  говорил  Пётр  Фёдорович. –
Пусть  народ  отдыхает –  время  строгостей  и
ужасов  в  России  прошло…  Пусть  меня  в
потомстве назовут ласковым Титом…



И  действительно, –  в  первые  дни  своего
правления, –  Пётр  Фёдорович  возвратил  из
ссылки  множество  лиц,  сосланных  при  его
тётке, Елисавете Петровне.

На  поприще  высшего  общества  Петербур-
га, что ни день, с весны 1762 года стали появ-
ляться странные, незнакомые и чуждые ново-
му  поколению  призраки  прошлого,  престаре-
лые  елисаветинские  сановники  и  временщи-
ки,  которые  некогда  ворочали  судьбами  Рос-
сии, а теперь казались мертвецами, вставши-
ми из давно забытых и обвалившихся могил.
 

В  начале  июня  Мирович  был  на  возврат-
ном пути из Пруссии. Но ему в первом погра-
ничном  городе  предъявили  ордер  военной
коллегии –  остаться  на  месте,  в  Петербург  не
ехать и ждать дальнейших распоряжений от
ближайшего  начальства.  Здесь  он  получил
письмо от Пчёлкиной.

Поликсена удивлялась,  что  он медлит воз-
вратом,  и  прибавила,  что  Чурмантеев  полу-
чил  перевод  за  Волгу,  что  он  уже  давно  оста-
вил  Шлиссельбург  и  на  днях  едет  с  детьми  в
Казань  и  далее.  Поликсена  сперва  предпола-



гала остаться у Бавыкиной, но раздумала: как
бы  из  того  не  вышло  для  неё,  сосватанной
невесты,  каких  вредительных  толков  и  по-
следствий.

«А куда деться, не знаю, – писала она. – Вы
же, сударь, Василий Яковлевич, так скупы на
вести. Зовут меня Птицыны, и я думаю к ним
временно переехать. Пишите туда. У них дача
на Каменном, и очень просят. Или посоветуе-
те что иное?».

Ордер военной коллегии и это письмо так
смутили Мировича, что он не знал, на что ре-
шиться.

«Чурмантеев  переведён  за  Волгу,  Поликсе-
на  опять  в  Петербурге, –  терялся  он  в  догад-
ках. –  Вредительные  толки  и  последствия…
Что всё это значит? и где принц? ужели нако-
нец  освобождён?  В  иноземных  журналах  о
том что-то писано…»
 

Император Пётр Фёдорович, катаясь в пер-
вых  числах  июня  по  Петербургу,  вздумал
осмотреть  в  Петропавловской  крепости  мо-
нетный двор. При это он сказал окружавшим:

– Сия фабрика мне, господа, нравится боль-



ше других;  будь  она прежде моя,  не  так  бы я
аранжировал[124]  ход  моих  финансий:  знал
бы, как ею пользоваться…

В  крепость  государь  въехал  в  северные,
Кронверкские,  ворота,  на  которых  кинулась
ему  в  глаза  нежданная,  сильно  озадачившая
его надпись.

Большими,  бледными,  полинявшими  от
времени  и  солнца  буквами  на  верхней  пере-
кладине было написано:

«Иоанновские ворота – 1740 год». 
– Барон! –  с  чувством  почти  испуга  сказал

император  сидевшему  рядом  с  ним  Корфу. –
Взгляните!  1740 год!..  имя Иоанна!  Вот чудо…
Везде  это  слово  скоблили,  плавили,  жгли,  а
здесь-то,  в  крепости,  и  проглядели…  Когда
придёт  момент,  и  мой  племянник,  бывший
император Иоанн Третий, с должной помпой,
опять со мной въедет в Петербург, первое, что
я ему укажу, будет это имя.

Случай с надписью даром не пропал.
«Забыл  я  о  нём,  забыл, –  думал,  едучи  из

крепости,  Пётр  Фёдорович, –  и  никто  не  на-
помнил! Что откладывать и ждать постройки
нового  дома?  Вывезти  его  скорее  из  Шлис-



В

сельбурга… И ему станет легче, познакомится
с  принцессой  Екатериной,  своей  невестой,  и
задуманное дело помалу начнём…»

Через день в Шлиссельбург от Унгерна бы-
ла послана эстафета,  сильно озадачившая ко-
менданта и нового старшего пристава.

«А ведь белую-то планиду и впрямь вспом-
нили  на  нашем  горизонте, –  подумал  Жиха-
рев,  идя  объявить  арестанту  радостную
весть, –  не  забудь,  о  Господи!  рядом  с  ним  и
нашу долю…»
 

XII
МОСКОВСКИЙ СТУДЕНТ

 
 начале июня 1762 года Ломоносов съездил
на несколько дней за город, в собственные,

пожалованные  государыней,  мызы  Коровал-
дай  и  Устьрудица,  взглянуть  на  хозяйство  и
освежиться на сельском воздухе.

Эти  дачи  лежали  за  Ораниенбаумом,  в  то-
гдашнем  Копорском  уезде,  в  семидесяти  вер-
стах от Петербурга, и были подарены Ломоно-
сову  для  устройства  фабрики  разноцветных
стёкол,  бисеру,  пронизок  и  стеклярусу –  «как



первому в России тех вещей секрета сыскате-
лю». Земля этих имений омывалась глубокой
и быстрой рекой Рудицей, на которой, лет де-
сять  назад,  были  устроены  мельницы,  лесо-
пильня и завод цветных стёкол.

Теперь всё это было запущено.
Небольшой, из еловых брёвен дом, с посто-

янно  закрытыми  ставнями,  одной  стороной
выходил к сплошным вековым лесам пустын-
ной  Ингрии,  другою –  к  холмистому  берегу
моря.  Над  почернелой  тёсовой  кровлей  со
скрипом  вертелся  заржавленный  жестяной
Эол.  То был значок самопишущей метеороло-
гической обсерватории. Служилые здания во-
круг дома, фигурчатый дощатый забор и мост
через  реку  ветшали  без  присмотра  и  также
были запущены. Одна дорога – берегом моря –
вела  на  Ораниенбаум  и  Петербург,  другая –  в
гору – к соседям, из которых ближайшим был
женатый  на  внучке  фельдмаршала  Миниха
владелец  мызы  Анненталь,  барон  Иван  Ан-
дреевич Фитингоф.

Тридцать лет назад сам крестьянин-рыбак,
Ломоносов  с  своими двумястами крепостных
чухон, коих по указу «при той фабрике – запи-



сали  вечно»,  был  заботлив,  справедлив,  но,
как  вообще  с  подчинёнными  и  младшими,
требователен и строг. Он любил их, заботился
об их нуждах и не смотрел на них как на чу-
жаков,  свысока,  забавляясь,  когда  иной  замо-
рыш-мужичонка,  при  встрече,  не  снимал  пе-
ред ним шапки и, по простоте приходя к свое-
му знаменитому барину, садился перед ним и
рассказывал о своих нуждушках.

– Дессьянс-академик  я –  почтение  от  всех
мне  указано  свыше!  Смотри  не  осрами  меня
при  других! –  шутил  коровалдайский  барин,
угощая мужичонку брагой и вином.

Хозяйство  Ломоносова,  особенно  в  послед-
ние  годы,  шло  из  рук  вон  плохо.  Желтоволо-
сый и желтоглазый, но хитрый туземный бур-
мистр  Адамка  Кювейляйнен  по  мельнице  и
по  прочим  статьям  давал  в  настоящее  время
Михаиле  Васильевичу  такие  отчёты,  что  и
шкурка  за  вычинку  не  выходила.  Зато  Адам-
ка  являлся  перед  барином  из  хатёнки,  сколо-
ченной  из  пеньев,  поленьев,  мха  и  коры,  не
только без шапки,  но в доказательство своей
убогости  и  ничтожества  нередко  даже  боси-
ком  и  называл  его  не  иначе  как  «рафчик»  и



«ваше вишкаротие»,  а  его  сума и  он –  толсте-
ли не в меру.

И в  тот  приезд  Михайло Васильевич боль-
ше  занимался  проверкой  самопишущего  Эо-
ла,  чем  учётом  ветшавшей  лесопильни  и  по-
кривившейся набок мельницы. Он поговорил
с Адамкой о приведении в порядок дома,  кое
с  кем  из  крестьян;  задумавшись,  посидел  на
крыльце, с которого виднелись вдали готиче-
ские  деревянные  башенки  Анненталя;  полю-
бовался  видом  тихого,  безбрежного  моря  и
уехал  в  Петербург  лесною  глушью,  полною
птичьих  песен  и  криков  и  вечернего  запаха
трав и дерев.

«Доброобычайный народ, – думал он о кре-
стьянах,  в  помощь  болевшему  и  хиревшему
скоту  которых  он  велел  и  в  этот  раз,  по  слу-
чаю  засухи  и  бескормицы,  раздать  лучшие
луга, –  благородным  учтивством  и  заботой
лучше  всего  им  фавор  свой  приятным  и  же-
ланным сделаешь… Эх! Надо бы подольше по-
гостить у них, ближе приглядеться к сим, ма-
ло ещё осмысленным… Да дела, службы склад
не допускают… Надо урваться, подумать…»

В  дом  свой,  на  Мойке,  Михайло  Василье-



вич  возвратился  обновлённый,  с  лёгкой,  от-
крытой для тихих радостей душой.

– Через недельку, – ласково сказал он жене
и дочери, – всё на мызе будет готово. Вот вам
сюрприз –  вы  переедете  туда  на  всё  нынеш-
нее лето.

Дочь  запрыгала  от  радости;  жена  вздохну-
ла, нахмурилась.

– В городе всё становится дорого, – объявил
Ломоносов, –  там  покупать  нечего –  огород,
живность  и  хлеб  свои.  И  коровы  ваши  под-
кормятся  на  лугах.  Одна  беда,  сударыни  мои,
доходу притом ни алтына…

– Мы  и  так,  герр  профессор, –  перебирая
фартук, ответила жена, Лизавета Андреевна, –
мы  и  так –  что  нам? –  привыкли  сидеть  до-
ма…

– И  отлично,  сударыня,  делаете! –  с  улыб-
кой,  поклонясь,  произнёс  Михайло  Василье-
вич. –  Лучше  сидеть,  с  работой  или  с  умной
книгой,  дома,  в дализне от шума и от всяких
людских дрязг,  чем –  Бог  мой! –  иметь  обхож-
дение  с  пустыми  комедиантами  и  вредными
шатателями да пересудчиками… С ними в се-
мьи  вкрадываются  дурные  упражнения,  рас-



колы,  колобродства  и  всякие  враки…  Я –  про-
тив них, против них!.. Да и вы, фрау профессо-
рин,  согласитесь,  не  наживёте  гипохондрии
на  хозяйстве,  в  заботах  о  своих  нуждах  и  о
своём угле.

Рано  утром  следующего  дня  Ломоносов
вышел  в  свой  городской  сад,  подрезал
несколько  сухих  и  лишних  веток,  осмотрел
щепы  и  колировку  плодовых  дерев.  Засучив
рукава, докопал начатую грядку для выписан-
ных  на  пробу  семян  дикого  хлопчатника,
asclepias syriaca и, обложенный книгами и ру-
кописями,  засел  в  отдалённой  рабочей  бесед-
ке.

«Ну,  теперь  не  скоро  выйдет  оттуда! –  гля-
дя  в  сад,  подумала  Лизавета  Андреевна. –  За-
будет  обо  всём,  даже  о  еде…  О,  du,  mein  Gott!
ist  das  ein  Mensch!..[125]  Энтузиаст!  фантаст!
Не  станет  умываться,  бородой  обрастёт…  И
так  на  неделю,  на  несколько  недель…  Ох!  и
что он пишет?.. О Сибири, об индийских и ки-
тайских царствах твердит… А у меня всего од-
но шёлковое платье – всего одно… У академи-
ческой  секретарши  Тауберт,  у  профессорши
Винцгейм до пяти, да ещё в своих колясках по



городу ездят… Мы больше ходим пешком. Бы-
ли жильцы; а теперь, вон, портной Крих, буд-
то из-за наших перестроек, а я думаю, из эко-
номии, из расчёта, переехал на Литейную; бу-
лочник  Миллер  метит  в  Ораниенбаум –  двор
туда собирается, – да и фрау Бавыкина нашла
место  у  какой-то  греческой  богатой  дамы –  в
этакую глушь к Калинкину мосту переехала…
На  мызу!  И  что  там  хорошего,  среди  грубых
здешних  мужиков!  Это  не  Марбург –  золотая
моя  родина…  О  коровах,  фантаст,  энтузиаст,
думает, а о наших удобствах ни слова…»

Лизавета  Андреевна  ошиблась.  Михайло
Васильевич,  на  этот  раз,  в  должное  время,  а
именно в полдень, покинул беседку, плотно, с
удовольствием  пообедал,  пошутил  с  Леноч-
кой –  «Ты-де  ланито-лилейная  и  золотокуд-
рая, греческая Елена, и как бы тебя кто ещё у
меня тут не похитил!» – ушёл в опочивальню
и заснул там часа полтора. Потом опять зани-
мался в беседке.

Был  уже  вечер,  когда  Ломоносов  оставил
стемневший  сад  и  с  портфелью  появился  на
крыльце  каменного  дома  на  Мойке,  куда  в
конце мая он перешёл с семьёй по случаю пе-



ределок  в  очищенном  жильцами  флигеле.
Михайло  Васильевич  не  стеснялся  горожан.
Он на виду всех любил по вечерам сиживать
у себя на крыльце под тенью берёз – без пари-
ка и в  том самом стареньком китайчатом ха-
лате, в котором обыкновенно работал. В этом
же халате  он раз  здесь  принимал и знамени-
того  своего  друга  и  соседа  по  Мойке,  Ивана
Ивановича  Шувалова,  в  золотой  карете  и  в
ленте в былые дни заезжавшего к нему на бе-
седу прямо из дворца.

Просторное, заслонённое берёзами, крыль-
цо  выходило  на  немощёный,  поросший  тра-
вой берег Мойки. Солдатки на плоту мыли бе-
льё.  Барочники,  перекликаясь,  тянули  на
лямках  грузную  расшиву  с  кирпичом.  Чья-то
гусыня с жёлтыми гусятами паслась на траве.
Гурьба  босоногих  ребятишек  и  девочек  с  со-
седних  дворов  бегала  взапуски  по  зелёному
берегу,  поднимая  столбы  густой,  жёлтой  пы-
ли  всякий  раз,  как  выскакивала  на  избитую
уличную колею. Красно-пегая голландская ко-
рова  Лизаветы  Андреевны,  подойдя  с  поля,
ждала  у  ворот,  пока  дворник  и  водовоз,  от-
ставной  бомбардир  Скворцов,  отопрёт  ей  ка-



литку.  Собственный  белый  чудской  кабан
Скворцова, хрюкая, тёрся у заборов.

Леночка  принесла  отцу  на  крыльцо  ковш
холодного  мятного  квасу.  Он  выпил  его  зал-
пом,  поцеловал  Леночку,  потребовал  ещё
кружку  и  отпустил  дочку  бегать  на  улицу.
Усевшись  на  лавке,  он  на  круглом  липовом
столе  увидел  свой  рабочий  портфель  и  два
письма.

В  одном  письме  было  приглашение  из  Из-
майловского  полка,  на  девятое  июня,  от  его
соседа  по  мызе,  барона  Фитингофа  на  вечер,
на беседу и на трубку табаку.

«Знаю  я  эту  трубку, –  подумал,  отодвигая
письмо,  Ломоносов, –  вечеринка  в  честь  воз-
вращённого знаменитого  деда,  Миниха… Нет
сомнения,  вся  знать  будет  там  перед  разъез-
дом  дворов  на  дачи…  Ораниенбаумцы  и  пе-
тергофцы…  Монтекки  и  Капулетти…  Одинна-
дцатого  июня  разместятся  до  новой  стычки
оба  враждебных  лагеря…  А  до  разъезда –  эта
сходка главных нынешних решителей наших
судеб,  голштинцев и  прочих немцев.  Против-
ны пакостных креатур лица и речи!..  Ну их к
ляду…  не  поеду!  Стар  стал –  толкаться  меж



дворскими, да и ни к чему. А они всё ковы то-
чат  против  Екатерины  Алексеевны…  Жаль
моей разумницы! Душу отдал бы за неё, гони-
мую, хоть и не знает она этого, не ведает. Вот
от кого процветал бы собор драгих наук! Как-
то её занятий, беседы в тишине с гениями ве-
ков!  Шутка  ли,  по-русски  говорит  и  пишет,
как  прирождённая  россиянка, –  да  куда,  луч-
ше многих русских… Навестил бы её, ещё осу-
дят.  Никуда  теперь  не  езжу,  замкнулся  и  вы-
сматриваю,  что  будет…  А  будет,  кажется,
неладное… Любопытно бы только, скоро ли?».

Второе письмо было с почты от Мировича.
 

«Высокочтимый  и  истинный  мой  защит-
ник  и  покровитель, –  писал  Василий  Яковле-
вич, –  прости  за  докуку  сей  моей  цидулки.  Со
мной  приключились  дивные,  прискорбные  де-
ла.  Первое –  мир  давно  заключён,  а  меня,  вре-
менно  посланного  с  комиссией  от  Нарвского
полка,  задержали  при  возврате,  якобы  для
охраны раненых, сперва под Ковною, а потом в
другой  трущобе,  в  сквернейшем  жидовском
городишке, в Шавлях, где и ноне обретаюсь. Ах
многомилостивый  патрон  и  раделец  мой,



спасите!  Писал я  неоднова,  при посылке шта-
фет, просил я отрядного и лекарей: ну точно
как  все  глухие.  «Не  прогневайся, –  отвечали
мне, – вздор городишь и разума, видно, весьма
лишился;  ну,  нешто  можем  мы  против  воли
свыше  идти?  Сиди  и  жди».  Михайло  Василье-
вич! Господа Бога ради, побывайте у кого-либо
из сильных голштинцев. Вы их браните; а они,
властные,  теперь  ещё  более  в  ходу.  Слышно,
Бирон, да и Миних также, воротились из ссыл-
ки и, на приклад коршунов, опять витают над
столицей.  Попросите их или кого из немцев в
вашей  Академии,  чтобы  меня  выпустили  от-
сель.  Вас  послушают.  Не  то –  беда.  Истина
ужель  прогнана  из  мира?  Повышение –  в  ни-
зость, отличие – в страдание и в горе обрати-
лись!  Живу,  как  отшельник-монах,  поучаюсь
терпеть и всякие муки в вящее назидание и в
побуждение  к  внутреннему  свету  принимаю.
По завету учителей великого ордена, совлека-
юсь  ветхого  Адама,  готов  ратоборствовать
против  тлена,  грехов  и  сатаны,  готов  подви-
заться  среди  всяких  соблазнов,  не  касаясь
сердцем их суеты. Но станет ли сил? Кругом
зависть,  злоба,  оголтелые  пьяницы,  моты,



вечные ссоры, попойка, картёж. Бросил бы всё,
бежал  бы,  да  засудят,  как  дезертира.  Подо-
жду ещё малость. Не пособите вы мне – беда!
Что  предпринять,  что  и  мыслить,  несведом.
Ах,  если  бы  вы  видели  ту  мёртвую  глушь  и
дичь,  тот  хребет  тигра,  на  коем  я  сижу  ны-
не, между жизнью и смертью!

В. Мирович».
 

Задумался Ломоносов над этим письмом.
«К  голштинцам,  к  доннерветтерам  идти!

Эка напасть Божья, натуры издёв! – сказал он
себе,  разведя  руками. –  А  жаль  малого!  со
смыслом и с душой! Совлекается ветхого Ада-
ма…  Насочинили  врак  тупые  немецкие  голо-
вы про масонство, сей и без того противупри-
родный,  светский  аскетизм…  Жить  бы,  жить
да утешаться… И предмет его, та девица, чай,
по  правде,  тоже  не  без  тоски,  в  толиком
угрюмстве судьбы… И везде-то,  во всём такая
бестолочь,  такие  сполохи отворённого  во  все
концы политического и общественного наше-
го  горизонта…  Что  же  делать?  Что  предпри-
нять?».

Ломоносов  открыл  портфель,  бросил  туда



письмо,  достал  рабочую  тетрадь,  перевернул
несколько страниц и задумался над стихотво-
рением «Кузнечик». Он набросал его в послед-
ний из проездов через петергофские леса:
  

Кузнечик дорогой, коль много ты
блажен! 
Коль больше пред людьми ты сча-
стьем одарён! 
Препровождаешь жизнь меж мяг-
кою травою 
И наслаждаешься медвяною ро-
сою… 
Хотя у многих ты в глазах пре-
зренна тварь, 
Но в самой истине ты перед ними
царь… 
Ты скачешь и поёшь, свободен, без-
заботен… 
Что видишь – всё твоё, везде в сво-
ём дому — 
Не просишь ни о чём, не должен
никому…  

 
«Не просишь, не должен! –  вздохнул Ломо-

носов. –  А  главное –  свободен!  волюшка,  род-



ная  воля!  далёкое  Белое  море,  отцовский  по-
рог…  А  здесь?  Интриги,  перевёртни-прохо-
димцы  и  вечная  подземная,  кротовая  война!
Великий  мой  герой,  Первый  Пётр!  Для  того
ль,  в  торжество  ли  и  избыт  иноземной,  алч-
ной  лжи,  затеял  ты  любимое  своё  чадо –  Пе-
тербург?..  Уеду,  брошу  этот  Вавилон,  брошу
неверные,  бурливые  дни.  В  сермягу  оденусь,
бороду отпущу и навсегда скроюсь в деревен-
скую  тихую  глушь…  Вышел  из  народа,  в  на-
род возвращусь… Пора!».

Крики и беготня детей на берегу нежданно
смолкли. Ломоносов взглянул на улицу.

Шагах  в  двухстах  от  его  двора,  к  стороне
Синего моста, остановилась наёмная извозчи-
чья коляска. Сидевший в ней, склонясь, о чём-
то  говорил  с  уличными  ребятишками.  К
крыльцу подбежала Леночка.

– Кто, кто? – спросил Ломоносов.
– Внесён… фон… или как… ну,  Внесён… –  в

силу  переводя  дух,  ответила  вся  красная  от
беганья  Леночка. –  Студент  из  Москвы…  он
вам писал…

– А!  вспомнил,  зови! –  сказал,  суетливо  за-
пахивая халат, Михайло Васильевич.



«В  иностранную  коллегию  просится…  сти-
хи намедни прислал на прочтение!» – рассуж-
дал  он,  прикрывая  голову  старым,  порыже-
лым треуголом.

Коляска подъехала к воротам. На крыльцо
взошёл  круглолицый,  с  румяными  пушисты-
ми  щеками,  пухлыми  губками  и  большими
выразительными  глазами,  восемнадцатилет-
ний,  миловидный,  хотя  несколько  мешкова-
тый  и  не  по  годам  полный  юноша.  На  нём
был серый, с иголочки, студенческий демико-
тоновый  кафтан.  Из-под  приплюснутой  тре-
уголки  выбивалась  русая,  в  природных  шел-
ковистых букольках, коса. Он улыбался, напо-
миная  движениями  беспечность  резвого,  хо-
рошо  откормленного  жеребёнка-сосунка.  С
появлением  на  крыльце  послышался  запах
вошедших  тогда  в  моду  духов  киннамона,
или петушьих ягод, rosa cinnamonea.

– Лейб-гвардии  Семёновского  полка  сер-
жант  и  московский  студент… –  начал  гость,
добродушно  и  угловато  раскланиваясь. –  Че-
тыре года назад,  в  доме нашего куратора,  его
превосходительства  Ивана  Ивановича  Шува-
лова,  имел  счастье  быть  вам  здесь  представ-



ленным…
– Да,  да…  Как  же-с,  помню.  Добро  пожало-

вать.
– И  вы  меня  ещё  тогда  спросили,  чему  я

учился. А я имел честь ответить: по-латыни, –
за  что  и  был  вами  апробован! –  продолжал,
обмахиваясь клетчатым платком, студент.

– Так,  так,  господин  Фонвизин!  И  это  всё
припоминаю, – произнёс с улыбкой, усаживая
гостя, Ломоносов. – И письмо ваше получил, и
экстрактец  о  задуманной  комедии  одобряю.
Что  же?  Пишете –  как  бишь  вы  думаете  на-
звать? – «Бригадира»?

– Начал-с,  да  не  спорится  всё, –  вспыхнув
по  уши,  ответил  юноша,  восхищённый  вни-
манием великого писателя.

– Что же мешало? Розы удовольствия? Уче-
нья шипы?

– Правду  изволили  сказать,  развлечений
премного-с!..  Знаете,  в  Москве  так  весело,
столько  родных… и под  Москвой тоже… у  ба-
бушки.  Маланья Ивановна,  моя бабушка,  ста-
ренькая, а пребедовая – на арфе играет, любит
весёлости  и  вас  всего  наизусть  знает.  Вот  по-
ступлю на службу, разве тогда…



– Пишите, государь мой, обличайте злые и
глупые нравы, – сказал Ломоносов. – Знатный
вымысел взяли вы, и сюжет сильно сходству-
ет  времени.  Сколько  таковых  бездельниче-
ских  невежд  бременит  землю!  Да  супругу-то
задуманного  пустозвона,  бригадиршу-то,  по-
старательней  оболваньте.  Всем  нашим  дура-
фьям-щеголихам  сродни  таковая  архибестия.
Да  умненько,  батюшка,  острой  ловкости  сло-
во  выискав,  уязвите  притом  и  наше  гонянье
за модами, с  их бестолочью, развратом и вся-
кою  пустошью!..  Вы  это  сумеете.  Имя  и  отче-
ство ваше?

Гость назвал себя.
– Да-с,  Денис  Иваныч,  пишите.  Иначе –

грех.  Талант  Господь  Бог  дал  вам  несомнен-
ный.

– Стихи  же…  изволили  ль  вы  пробежать
стишки? –  пожирая  восторженными  глазами
знаменитого  поэта,  спросил  Фонвизин. –  Я
вам,  Михайло  Васильич,  послал  из  Москвы
несколько листков…

– Не просто прелесть, а отменная! – с улыб-
кой  ласковых,  строгих  глаз,  откинувшись  на
лавку,  сказал  Ломоносов. –  Вот  ваши  писа-



ния –  здесь,  в  эту  дневную  мою  тетрадь  вло-
жены.  Хотел  отвечать,  да  был  в  деревне.  Не
расстаюся  с  ними,  любуюсь…  Лиса-Кознодей
восхитительна.  Похвалы  её  умершему  Льву
бесподобны:  «…он  скотолюбие  в  душе  своей
питал!».  Ай  да  утешили…  Преметко  сказано,
но не меньше гуморичны и злы и сии проте-
сты Крота:
  

Трон кроткого царя, достойна ал-
тарей, 
Был сплочён из костей растерзан-
ных зверей. 
В его правление любимцы и вель-
можи 
Сдирали без чинов с зверей невин-
ных кожи… 
И словом, так была юстиция
строга, 
Что кто кого смога, так тот
того в рога…  

 
– Поздравляю,  государь  мой,  поздравляю!

Талант! –  продолжал  с  искренним  увлечени-
ем,  похлопывая  рукой  по  рукописи,  Ломоно-
сов. –  Стрелы  Свифта  и  соль  Буало[126]!..  Ме-



тите,  сударь,  прямо  в  Горации…  Выдержка
только, выдержка, неоскудевающее терпение
и труд. В послании ж к уму своему и благоду-
шие, и острая издёвка сатирствуют вместе.
  

Ты хочешь дураков в России поуба-
вить, 
И хочешь убавлять ты их в такие
дни, 
Когда со всех сторон стекаются
они?.. 
Когда бы с дураков здесь пошлина
сходила, 
Одна бы Франция казну обогати-
ла…  

 
– Именно так, именно! – произнёс, расхохо-

тавшись  и  закашливаясь,  Ломоносов. –  Ну,
мило,  да  и  всё  тут…  едут,  стремятся  в  чужие
края – мудрости искать. А глядишь, юный рос-
сийский  поросёнок,  объездив  театры  да  ко-
фейни чужих краёв, возвращается отнюдь не
умнее – сущею русскою свиньёй!.. Но позволь-
те, чем же вас, сударь, потчевать?

– Помилуйте, –  ответил,  вскочив  и  раскла-



ниваясь, Фонвизин.
Он  не  знал,  куда  глядеть.  Вспотевшее,  ми-

ловидное, обросшее пушком его личико выра-
жало  детскую  растерянность  и  страстный
восторг.

– Э,  без  того  нельзя-с…  Леночка,  а  Леноч-
ка! –  крикнул  Михайло  Васильевич. –  Мочё-
ной морошки нам принеси, с сахарком… Хол-
могорские  земляки,  Денис  Иваныч,  постом  в
презентец  привезли.  Не  обессудьте,  отведай-
те…

Подали морошку.
Беседа не прерывалась.  Солнце село.  Берег

Мойки стал пустеть. Ушли дети, бабы-матрос-
ки,  гусыня  с  гусятами,  корова  Лизаветы  Ан-
дреевны и дворников кабан. Хозяин и гость с
крыльца  отправились  в  сад.  Над  соседними
кровлями вырезался месяц. И пока он поднял-
ся, осветив чистое, далеко видное небо, акаде-
мик  и  студент,  разговаривая,  прогуливались
по  извилистым,  полным  прохлады  и  смоли-
стой мглы дорожкам.

– И  помните  завет  друга, –  замедлив  шаги,
сказал  с  увлечением  Ломоносов, –  высоко
чтите  союз  добродетелей,  аккорды  общего



блага  и  добра…  Будьте  благовестником  веч-
ной  правды,  подальше  бегите  от  несытых  в
роскоши и всякой подлости креатур низкопо-
клонной  толпы.  Чай,  знаете,  видывали  тако-
вых;  в  голове  сквозит,  пусто;  на  теле  иного
свинопаса  сорочки  нет,  а  ходит  в  бриллиан-
тах, в шелку… нате, мол, каковы-де мы!

– Так вам,  сударь,  угодно,  чтоб я  замолвил
о  вас  словцо  канцлеру? –  спросил,  на  расста-
ванье, Ломоносов.

– Век Бога заставили бы молить.
– Но  чем  же  моя  речь  будет  сильней  речи

хоть  бы  Ивана  Иваныча,  коему  вы  были  ко-
гда-то представлены?

– Фаворит  боле  не  фаворит…  а  Ломоносов
был и век останется  Ломоносовым! –  с  непод-
дельным  чувством  и  снова  вспыхнув  до  кор-
ней шелковистых русых буклей, ответил Фон-
визин.

– Так,  так, –  сказал,  замявшись,  Ломоно-
сов, –  много чести! Только ошибаетесь вы, су-
дарь… не те нонче времена…

– Не  ошибаюсь,  Михайло  Васильич.  Канц-
лер  чтит  вас  и  не  откажет.  А  уж  мне-то  как
поможете!  Служба  даст  положение  в  свете,



средства к жизни – родители мои в них,  к со-
жалению,  недостаточны, –  а  с  средствами,  с
поддержкой  сочувственных  друзей  только  и
можно у нас писать.

– Верно  сказано,  по  себе  знаю, –  произнёс,
оживляясь,  Ломоносов, –  поддержка,  друзья –
с  ними  прочней  работа…  Шумя,  пчёлы  мёд
несут… Другую правду сказали. У нас на писа-
теля  смотрят  ещё  аки  на  общего  обидчика
или шута.  Думают,  что  учёный,  подобно Дио-
гену,  должен  с  собаками  жить  в  конуре.  Сра-
мословы,  злые  невежды  и  высокомерные  Фа-
рисеи!  У  меня,  на  приклад, –  опять  раздра-
жившись, с горечью воскликнул Ломоносов, –
как хвороба зайдёт, семье подчас медикамен-
тов  не  за  что  купить.  Фабрика  мозаических
стёкол  да  прочие  эксперименты  все  доходы
при  трудностях  домашних  надолго  поели…
Шельма ж, нашей конференции советник Шу-
махер –  главный  клеветатель  и  персональ-
ный мой враг –  зятю своему,  Тауберту,  в  при-
даное  почитай,  всю  академию  отдал,  а  мне –
изобретённой  мною  астрономической  трубы
на  казённые  деньги,  треанафемская  немец-
кая дубина,  никак всё не справит… Змеи под



травой!  И уж как,  право,  жаль,  что доселе их
не догадались перевешать…

Гость  и  хозяин  подошли  к  садовой  калит-
ке.

– Так  как  же,  Михайло  Васильич, –  утира-
ясь  платком  и  опять  распространяя  запах
киннамона,  спросил  Фонвизин, –  удостоите
поговорить обо мне с канцлером?

Ломоносов не сразу ответил. Он не спускал
глаз  с  миловидного,  даровитого юноши,  в  ру-
сых букольках и в  сером,  с  иголочки,  летнем
полусуконном  кафтнчике,  стоявшего  перед
ним.

«Дай  Бог  ему,  дай  Бог! –  думал  он. –  Новая
сила родного ума!.. Но как ему помочь?».

Он  вспомнил  о  приглашении  на  вечер  к
Фитингофу.

«Давно я не вылезал из своей мурьи! – ска-
зал  себе  Михайло  Васильевич. –  Разве  напя-
лить  парик  да  форменный  академический
кафтан  и  уж  заодно  на  том  голштинском
сходбище порадеть и о Мировиче».

– Долго ли прогостите в Питере? –  спросил
он гостя.

– С  неделю,  а  коли  нужно,  и  долее.  Отпу-



щен родителями на месяц.
– Где живёте?
– У дяди,  в  Измайловском полку… Вот мой

адрес…  Позвольте,  у  меня  книжечка,  я  запи-
шу…  Как  приедете,  спросите  болото,  за  боло-
том огород, а на огороде, в такой уединённой
каменке, –  баня  или  кузница  там  прежде  бы-
ла, – мне, как наезжаю, и отводят жильё.

– И отлично –  сегодня четверг, –  решил Ло-
моносов, –  в  воскресенье  вечеринка  в  Измай-
ловском  тоже  полку,  у  соседа  моего  по  име-
нию,  коли  слышали,  у  барона  Фитингофа.
Канцлера  я  давно  не  посещал;  никуда  не  ез-
жу.  А  он  их  сторона…  Я  справлюсь,  и  если
граф Михайло Ларивоныч будет там,  я также
туда поеду, и о вас, государь мой, как бы к слу-
чаю, понимаете, поговорю.

– Не  нахожу слов  благодарить! –  ответил с
поклоном Фонвизин.

– Недреманное  бдение  грамотных  русских
людей, а особливо хоть молодых, но столь та-
лантливых, – сказал Ломоносов, – государству
нужно…  Вон  государева  жена,  Екатерина
Алексеевна, –  слышали  ль,  какие  подвиги  в
российском слоге в тайности совершила? Дав-



Б

но  ли,  на  моей  памяти,  писывала  в  партику-
лярных  цидулках:  «её  мыслы…»,  «газайн»
вместо  «ея  мысли»  и  «хозяин…».  А  теперь  и
нас  с  вами  за  пояс  заткнёт.  Достойно  подра-
жания…  А  знаете  ли,  сударь,  кстати,  какую
опечатку,  например,  сделали  в  «Петербург-
ских  Ведомостях»  при  оповещении,  в  ноябре
шестидесятого года, о взятии Берлина?

– Не знаю.
– То  была  нарочитая  и  злейшая  шикана

[127] обиженных здешних немецких скотов…
И я за неё чуть шандалом не съездил в рожу
академицкого  секретаря  Тауберта…  Бывшего
нашего  посла  в  Пруссии  графа-то  Петра  Чер-
нышёва,  будто  по  ошибке,  вместо  действи-
тельный  камергер,  публично  пропечатали –
действительный камердинер.
 

XIII
БАЛ У ФИТИНГОФА

 
арон  Иван  Андреевич  Фитингоф,  женатый
на  внучке  фельдмаршала,  графине  Анне

Сергеевне Миних, квартировал в большом де-
ревянном доме, выходящем окнами к Фонтан-



ке,  у  Измайловского  моста.  Впоследствии  на
этом  месте  был  дом  поверенного  Потёмкина,
известного  Гарновского,  теперь  занятый  ка-
зармами.  Здесь  поселился  на  первых  порах,
по возвращении в ту весну из ссылки, Миних,
позднее переехавший в дом Нарышкина, у Се-
мёновского моста.

Вечер  воскресенья,  девятого  июня,  при-
влёк  к  помещению  Фитингофа  большую  тол-
пу зевак.

Набережная  Фонтанки  и  обе  стороны
огромного, обнесённого высокою деревянною
решёткой  двора  были  загромождены  экипа-
жами.  Раззолоченные  и  расписанные  амура-
ми и цветами кареты, коляски и крытые вен-
ские  долгуши  то  и  дело  восьмериком  и  чет-
вернёй  проезжали  с  набережной  в  глубь  об-
ширного двора,  где  двумя рядами огней горе-
ли ярко освещённые, кое-где настежь раскры-
тые окна.

Подъехала  зеркальная,  всем  известная  ка-
рета  шталмейстера  Нарышкина;  за  ним  лан-
до  прусского  посланника  Гольца.  Влетел  ше-
стернёй,  цугом,  с  арапами  и  скороходами,
светло-голубой  открытый  берлин  молодого



красавца гусара Собаньского, родича «панеко-
ханку»  Радзивилла.  Управляемый  Пьери,  гре-
мел  оркестр  придворной  музыки.  Его  преры-
вал расположенный за домом в саду хор пев-
чих  Белиграцкого.  Цветники  и  дорожки  сада
были иллюминованы.  На пруде,  против глав-
ной аллеи, готовился фейерверк.

– Бал!  Чёрт  с  печки упал!  го-го! –  хохотали
в уличной толпе.

– Кашкады,  робята,  огненны  фанталы  бу-
дут,  люминация! –  подхватывали  голоса. –
Оставайся хучь до утра!

– Орехи,  чай,  рублёвики  будут  в  окна  сы-
пать…

– Дадут  тебе,  Митька,  орехов…  Ишь  аспи-
ды,  алстинцы!  траур  по  государыне  не  кон-
чился, а они, супостаты, пир затеяли…

С  улицы  было  видно,  как  разряженные,  в
цветах  и  в  лёгких  бальных  платьях  красави-
цы,  порхая  из  экипажей,  взбегали  по  красно-
му сукну крыльца.

– Эвоси,  Петряйка,  глянь… –  графиня  Брю-
сова…  Гагарина  княгиня…  гетманша  с  дочка-
ми…

– А отсуль въехал кто?



– Откуль?
– Да с прешпекту.
– Барон какой-то…
У освещённых люстрами окон появлялись,

в  звёздах  и  лентах,  известные  городу  голш-
тинские  и  русские  сановники,  мелькали  на-
пудренные,  в  косах,  головы  военных  и  штат-
ских  щёголей,  толпились  белые,  жёлтые  и
красные,  нового  покроя,  гвардейские  и  ар-
мейские мундиры.

Был в начале девятый час вечера. В комна-
тах  становилось  душно.  Танцы  из  перепол-
ненной гостями залы перевели в просторную
цветочную  галерею,  окнами  в  сад,  выходив-
ший в первую роту Измайловского полка.

Менуэт  сменялся  котильоном,  гавот –
гросфатером,  гросфатер –  режуиссансом.
Скрипка Пьери стонала горлинкой, блеяла ба-
рашком,  рокотала  и  заливалась  соловьём.
Кларнеты, гобои и флейты подхватывали рёв
медных труб; контрабасы гудели стадом нале-
тающих майских жуков.

– Генерал-полицеймейстер  Корф  едет!
Корф!  Расступись,  братцы! –  отозвались  с  на-
бережной.



– Гетман, гетман!
– Где?
– Да  вон  он,  передовые  вершники  скачут

по мосту… фалетор кричит…
– Уноси,  Василь  Митрич,  рыло –  скрозь

промахнут!..
– Ххо-хоо! –  гоготала  навалившая  с  немо-

щёной набережной толпа.
В портретной и кабинете хозяина старики

играли в карты.
Лакеи  разносили  вниз  ликёры,  оршад  и

лимонад. Толстый, важный, как меделянский
пёс,  краснорожий  швейцар,  в  большом  на-
пудренном  парике,  с  длинными  и  тоненьки-
ми  гусарскими  косичками  на  висках,  в  алом
кафтане, с позументом и витишкетами, в чул-
ках  и  башмаках,  стоял  с  булавой  у  порога
главной гостиной и басом, в жабо, возглашал
по  новой  моде  имена  входивших  важных
особ:

– Опперман,  Цейц,  Медель,  Ольдерог,  Букс-
гевден, Катцау, Унгерн, Фредерике, Швейдель,
Штоффельн,  Розен –  герба  белых  роз,  Розен –
герба алых роз, Шлипенбах и другие.

В  числе  русских,  за  генерал-прокурором



Глебовым, вошёл ещё красивый, с теми же гу-
стыми, чёрными бровями и с бархатными, но
уже  не  смеющимися  глазами,  казавшийся
усталым и сильно похудевший фельдмаршал
Алексей  Разумовский.  За  ним –  сморщенный,
с  дёргающимся  правым  глазом,  директор
недавно  закрытой  тайной  экспедиции  Алек-
сандр Шувалов и Волков. При имени Ломоно-
сова  взоры  многих,  с  брезгливым  любопыт-
ством,  обратились  на  мешковатый,  кирпич-
ного  цвета,  учёный  мундир  и  на  суровое  и
смелое, с желтизной, лицо атлетического пле-
бея-академика,  муза  которого  упорно  молча-
ла  всю  первую  половину  этого  года.  Вмешав-
шись в пёструю, гудевшую говором толпу, Ло-
моносов  сел  на  канапе  у  стены  между  двумя
гостиными и стал рассматривать.

Явилась  в  красном  шёлковом  роброне,  с
длинным  шлейфом,  блистающая  красотой  и
грацией  графиня  Елена  Степановна  Кураки-
на, фаворитка недавно умершего графа Петра
Шувалова. Её тотчас окружил рой молодых и
старых куртизанов.

– Виновница  вольностей  дворянства, –  шу-
шукали  о  ней  злые  языки, –  бриллиантов-то,



бриллиантов!
Куракина  громко  смеялась  на  любезности

вздыхателей  и  с  торжествующей  улыбкой,
прикрываясь  веером,  зорко  оглядывала  наря-
ды прочих записных щеголих.

В  сопровождении  двух  племянников-па-
жей  показалась  в  синей  бархатной  робе,  на
фижменах,  с  лентой  через  плечо  и  в  огнен-
но-дымчатом  токе  кавалерственная  дама  Бу-
турлина.  Глаза  всех  следили  за  Куракиной.
Кто-то вполголоса подмигивая на последнюю,
произнёс возле Ломоносова:

– Отбил красотку у  покойного начальника
Григорий Орлов – да в гору пошёл через свою
продерзость повыше…

Толстая старуха Бутурлина отыскала глаза-
ми  хозяйку  дома.  Пыхтя  и  переваливаясь  с
ноги  на  ногу,  она  подошла  к  Анне  Сергеевне
Фитингоф, неуклюже присела по новому при-
дворному фасону и представила вид, что чуть
от того не упала. Баронесса и стоявшие возле
неё рассмеялись.

– Фиглярит, шпыняет государев указ! – пре-
зрительно  указал  на  неё  Волкову  Александр
Шувалов, проходя мимо Ломоносова.



Михайле Васильевичу было не до того.  Он
не спускал глаз с лукавой лисы, Разумовского,
который  любезничал  и  со  слезами  на  глазах
целовался с любимцем государя Унгерном.

– Лобза,  его  же  предаде, –  склонясь  к  уху
Ломоносова, шепнул сладенький, шепелявив-
ший Бецкий.

Но что это?.. Выходцы с того света…
Блестящая,  разряженная  в  шёлк,  в  круже-

ва  и  бархат,  молодёжь  засуетилась.  Все  тол-
пятся, указывают на седых и дряхлых, но ещё
бодрившихся  старцев,  которые  почти  одно-
временно появляются в глубине гостиной. То
были  возвращённые  ссыльные –  Миних  из
Костромы,  Лесток  из  Углича  и  Бирон  из  Яро-
славля.  Толпа  расступилась.  Ломоносова  от-
тёрли в простенок к окну.

Восьмидесятилетний,  высокий,  с  остатка-
ми  былой  величавости  и  красоты,  Иоанн
Бурхгардт,  или,  как  его  именовали  русские,
Иван  Богданыч  Миних,  возвратился  из  Сиби-
ри в  феврале.  Седоволосый,  но  ещё румяный,
раздушенный  и  крепкий  здоровьем  селадон
будто  и  не  был  в  двадцатилетней  ссылке.  Об
руку  с  легкомысленной  и  красивой  Еленой



Степановной Куракиной и молодою графиней
Брюсе,  он не перестаёт куртизанить,  как кур-
тизанил в царствование Анны Ивановны, це-
лует ручки восхищённых его вниманием оча-
ровательниц, острит и морщится при виде ка-
зарменно-вахмистерских  лиц  и  ухваток,  со-
ставлявших принадлежность новых дворских
сфер.

Поодаль  от  него –  семидесятилетний,  со-
сланный  этим  Минихом,  недавний  «бич  Рос-
сии» – изъеденный геморроидами, на тонень-
ких,  подагрических  ножках,  с  потускнелыми
чёрными  «страшливыми»  глазами,  герцог
Эрнст Бирон. Возвращённый из ссылки в мар-
те,  он  идёт  с  хозяйкой  баронессой  Фитингоф,
брезгливо  оттопырив  твёрдую,  мясистую
нижнюю губу,  искоса,  несмело,  из-под отяже-
левших  век,  поглядывая  по  сторонам  и  судо-
рожно подёргивая большой, точно из гранита
изваянной,  сухой,  холодной  и  жёсткой  голо-
вой…

Сзади  них,  прощённый  ещё  в  декабре,  в
оливковом  бархатном  кафтане  и  в  неряшли-
вом,  всклоченном,  напудренном  парике,
скрюченный  годами,  бедностью  и  всякими



разочарованиями,  беззубый,  осыпанный  ню-
хательным табаком, хвастливый враль и мед-
ный  лоб,  смелый  и  наглый  авантюрист  Ле-
сток.

– Встречаю  шестое  благополушне  царство-
вание – гм! – в благополушня Рюси… – острил
он, хихикая и шаркая бархатными штиблета-
ми  перед  разряженными  старухами,  некогда
первыми  красавицами  елисаветинского  дво-
ра.

Ломоносов не верил своим глазам. На него
как бы пахнуло могилой. Сердце его сжалось.
Он  смутно  вглядывался  в  живых,  но  точно
молью и тлением тронутых, грозных старцев,
некогда двигавших судьбами России.

«Былые боги немцев на Руси! – так вот они
прощены!.. стадо лютых волков… А нашего-то
горетовского  ссыльного,  Бестужева,  и  забы-
ли! –  мыслил  он,  притиснутый  к  окну. –  Би-
рон!  Вижу  наконец  вблизи  этого  брюхатого,
жадного  и  злого  курляндского  паука,  в  оны
скорбные  дни  упивавшегося  кровью  тысяч
русских… А этот,  раздавивший и пожравший
земляка-друга,  старый интриган Миних?..  Па-
мятно  ль  им  ненавистное  выражение  «слово



и  дело»  и  нежданная  встреча  их  на  станции,
когда  одного  мчали  в  Сибирь,  а  другого,  со-
сланного  им,  из  Сибири?  Вон  раскланивают-
ся,  комплименты  говорят,  потчуют  друг  дру-
га  табаком  и  оба  воротят  носы  от  сквернав-
ца-француза  Лестока,  точно  от  него  и  вза-
правду,  пахнет кровью замученной фамилии
Ивана Антоновича…»

Стали приливать новые гости.
Бирон,  шаркая  исхудалыми,  неверными

ножками  и  подёргивая  каменною  головой,
вмешался  в  толпу.  Миних  также  хотел  прой-
ти  в  следующую  гостиную,  но  его  окружила
новая волна дам.  И опять его зоркие,  сторож-
кие,  улыбающиеся  глаза  блеснули  остротой.
Он поднял руку с лорнетом, что-то вполголоса
нашёптывает Куракиной.

– Да  полноте,  Иван Богданыч!  Ах,  ах,  ваше
сиятельство!  Ну,  что  это  вы! –  ударяя  его  вее-
ром по руке, смеётся счастливая его внимани-
ем Елена Степановна.

«Двадцать  лет  назад, –  подумал  Ломоно-
сов, – я стоял в толпе народа, меж Академией
и коллегиями, а он, этот беспечный, твёрдый
Миних,  высился  во  весь  рост  у  плахи,  рядом



с  палачом.  На  нём  был  красный  фельдмар-
шальский  плащ,  лысая  голова  была  обнаже-
на,  а  на  дворе  стоял  трескучий мороз.  Выслу-
шав смертный приговор к четвертованию, он
шутил  с  солдатами.  «Что,  батенька,  холод-
но? –  сказал  он  с  улыбкой,  сходя  с  эшафота,
полузамёрзшему  полицейскому  офицеру. –
Шнапсику  бы  теперь, –  адмиральский  час!».
Да, это будет надёжнейший оплот Петра Фёдо-
ровича».

Гром музыки в цветочной галерее и новое
движение  пёстрой  весёлой  толпы  прервали
мысли Ломоносова. Он направился к танцую-
щим.

– Господа,  кто  желает  курить,  в  кабинет
или  к  китайской  беседке! –  говорил  мужчи-
нам по-немецки и по-французски барон Иван
Андреевич Фитингоф.

В  кабинете  толковали  о  недовольстве
Франции  и  Австрии,  о  предстоящей  войне  с
Данией.  Слышалась  одна  немецкая  речь  впе-
ребивку с голштинскими поговорками.

– А  знаете,  как  Нарышкин  получил  андре-
евскую  ленту? –  произнёс  кто-то  в  углу. –  На-
дел её,  шутя,  вышел в приёмную, а  потом до-



кладывает государю: «Совестно,  позвольте не
снимать – все засмеют».

– Ха-ха-ха! –  отзывались  важные  слушате-
ли.

Часть  гостей  двинулась  в  сад,  к  освещён-
ной фонариками китайской беседке.

– Где канцлер? – спросил Ломоносов, встре-
тясь в цветочной с бывшим государевым учи-
телем, академиком Штелином.

– На  что  тебе?  Путь  в  Индию  всё  думаешь
затевать?  Не  тебе  чета  был  великий  Пётр,  и
тот провалился.

– Не при пустоши. Перемолвить надо об од-
ном молодом человеке.

– Ищи  в  саду,  в  буфете.  Никогда  Михайло
Ларионович  не  курил,  а  теперь,  представь,  и
он модным человеком быть хочет.

– Не  укажешь  ли,  кстати,  оберкригскомис-
сара Цейца? – прибавил Ломоносов.

– Этот вашей милости для чего? – спросил с
улыбкой  распомаженный  и  чистенький,  как
сахарная куколка,  Штелин. –  Вон он,  видишь,
высокий, у двери, с плюмажем… Не поэму ли
или оду в честь голштинцев изволил, Михай-
ло Васильевич, скомпоновать?



– Вздор  городишь! –  сердито  ответил,  от-
вернувшись от коллеги, Ломоносов.

Он подошёл к Цейцу, с достоинством отре-
комендовался и для вящего успеха, заговорил
с  ним  о  Мировиче  по-немецки.  Грубый,  чо-
порный  и  совершенно  глупый  Цейц  внима-
тельно  выслушал  знаменитого  просителя,
тревожно задвигал густыми, русыми бровями
и,  думая  по-немецки,  ответил  на  ломаном
русском языке:

– Вы  долг  слушебна  не  знаете,  вы  диссип-
лин,  извините,  не  понимаете,  а  потому…  по-
тому  отказом  не  обишайтесь…  Bitte  um
Verzeihung![128] –  Сказав  это,  тощий  и  длин-
ный, как шест, государев ордонанс угловато и
сухо склонил набок костлявый стан, щёлкнул
огромными  шпорами  и,  молча,  покачиваясь,
отошёл к кружку других генералов.

«Тьфу  ты,  немецкая,  гнусная  тварь! –  чуть
не вслух произнёс Ломоносов. – Ещё наставле-
ния, пакостная тараканья моща, делает! знал
бы – и не просил!».

Но оставалось ещё ходатайство о Фонвизи-
не.  Михайло  Васильевич  пошёл  отыскивать
канцлера Воронцова.



Вместо дороги к беседке вправо Ломоносов
с балкона взял влево и попал в малоосвещён-
ную  глубь  сада.  Здесь  была  полная  тишина.
Дорожки  меж  высоких  деревьев  сходились
в  извилистый,  хитро  переплетённый  лаби-
ринт.

В  конце  сада,  за  прудом,  на  перекрёстке
двух аллей, стояла старая развесистая липа.

Под  липой,  на  скамьях,  вокруг  простого
некрашеного стола, сидели трое из гостей. Их
трубки  вспыхивали  в  темноте,  как  волчьи
глаза.  Четвёртый,  разговаривая,  медленно
прохаживался  перед  ними.  Им  было  видно
всякого, кто шёл от дома. Их можно было раз-
глядеть только вблизи. Они удалились сюда и
для  беседы  наедине,  и  для  освежения  на  чи-
стом  воздухе,  увлажаемом  близостью  тёмно-
го,  покрытого  лёгким  белым  паром  пруда.
Двое из них, на мировой во дворце, для виду,
на  днях  взялись  за  бокалы.  Но  едва  государь
отвернулся,  они  разошлись  и  не  захотели
пить  друг  за  друга.  Здесь  они  были,  по-види-
мому, друзьями.

– Государь  очень  недоволен  супругой,
очень! –  сказал  по-французски,  остановив-



шись  у  стола,  Воронцов. –  Всё  тормозится  от
этой  размолвки;  фуражный  подряд  для  похо-
да не роздан до сих пор… поставщики потеря-
ли головы…

Старчески ворчливый хрип и покряхтыва-
ние  отозвались  в  ответ  на  эти  слова.  Всё  под
липою опять замолкло.

– Куда  идём?  Чего  ждать? –  продолжал  то
по-французски,  то  по-русски  великий  канц-
лер. –  Прихода  ожидается  пятнадцать  милли-
онов,  расхода шестнадцать с  половиной.  Чем
покрыть дефицит в полтора миллиона? А тут
эта  война  с  Данией!  Всюду  ропот! –  в  соб-
ственной  фамилии  государь  отнюдь  не  ассю-
рирован. Ни о чём нельзя просить, ни на что
надеяться…

– Племеннис  ваша,  Элиза  Романовна,  уте-
шийт его! –  ответил по-русски,  попыхивая  из
витой  трубки,  Лесток, –  Жёнушка  будет,  об-
веншался можно тихим маньер…

– Опасно! –  сказал  Воронцов, –  В  марьяж
играть –  не  в  дурачки…  Не  простят  нам  того
наши  персональные  враги.  И  без  того  супцо-
нируют[129]… Положим, племянница моя так
близка  государю… Но за  Екатерину Алексеев-



ну –  шутка  ли –  гвардия,  народ…  везде  неспо-
койно, подглядывают следят…

– Постричь  немножко!..  в  монастырь  на
хлеб и вода! –  прошамкал сквозь зубы былой
пособник императрицы Елисаветы, также ко-
гда-то  выехавший  на  монастыре. –  Пусть
узнает  пословис –  как  это?  как?..  вот  тебе,  ба-
бушка Юрич день…

– Жаль,  жаль  бедную! –  сказал,  с  сильным
немецким акцентом, Миних. – Она грациозна,
деликатен так, тиха… Плутарх шитает, хрони-
ку  от  Тасит,  энсиклопедию  Бель  и  Вольтер…
Разумна головушка…

– Каприжесна  и  лукав! –  презрительно  и
грубо  проворчал  третий  собеседник,  молча
сидевший  на  скамье. –  Ребеллы[130]  и  кон-
спираторы!  Машкарат!..  бабе  спустил,  сам ба-
бам будешь…

– Но  что  же,  ваше  высочество,  делать? –
обернувшись  на  голос  этого  третьего,  мягко
спросил  Воронцов. –  Dites-le  au  nom  de  Dieu!
votre experience et puis…[131] ваша опытность
и предусмотрительность…

– Аррест и вешна каземат! –  прозвучал же-
лезный голос из темноты.



– Mais…  excellence,  ecoutez![132]  кто  нас  за-
верит? Из тюрьмы ведь люди тоже выходят, –
возразил Воронцов, – а заключённого – сколь-
ко  примеров? –  могут  отбить  из-под  всяких
закреп и замков…

– Метод  есть  кароша  другой! –  отозвался
тот же голос из-под дерев.

– Какой? –  спросил  с  невольною  дрожью
канцлер.

– Плаха и топор! – кругло и уж совершенно
по-русски выговорил Бирон.
 

По аллее, за ближними кустами, послыша-
лись  шаги.  Воронцов  оглянулся,  состроил  ли-
цо  на  ласковый,  добродушный  вид  и,  беспеч-
ной  развальцой,  пошёл  навстречу  давнему
приятелю Ломоносову.

Они остановились поодаль от липы. Канц-
лер  нетерпеливо  и  рассеянно  вертел  в  руках
табакерку.  Ломоносов,  видя  его  смущённое  и
как бы провинившееся лицо, подумал: «Уж не
пройти  ли  мимо?  какой-то  секретный  тут
консилиум… Нет, нечего терять времени».

Он  пересилил  себя  и  в  кратких  словах  пе-
редал  канцлеру  просьбу  о  студенте  Фонвизи-



не.
– Всё тот же мечтатель, добряк и хлопотун

за других! – утирая лицо и сморщившись, ска-
зал  Воронцов. –  Рад  тебя,  дружище,  видеть,
рад!  давно  пора  явиться…  Но  время  ли,  ба-
тенька, согласись об этом теперича, да ещё на
балу?  Ты знаешь,  я  тебя  люблю,  всегда  готов,
но…  смилуйся,  Михайло  Васильич,  посуди
сам…

– Я, ваше сиятельство, домосед, берложный
медведь, не шаркун, – с зудом в горле, сжимая
широкие  руки,  сердито  пробурчал  Ломоно-
сов, –  но  вас,  дерзаю  так  выразиться,  на  этот
раз трудить моей докукой не перестану…

– Но, cher ami[133] и тёзка! ваканций в кол-
легии  нонче  нетути.  Образумься,  пощади!  И
высшие  рангами,  смею  уверить,  как  след  не
обнадёжены… Куда я  заткну твоего протеже?
Чай,  лоботряс,  мальчонка-шатун,  матушкин
московский сынок?

– Не лоботряс, государь мой, – обидчиво от-
ветил  Ломоносов, –  а  за  шатунов  я  отродясь
просителем ещё не бывал. Место переводчика
прошу я, граф, этому студенту. Он басни Голь-
берга  перевёл,  Кригеровы  сны,  «Альзиру»



Вольтера…  И  первая  книга  издана  в  Москве
коштом  благотворителей…  Усердные  к  нау-
кам у нас не знают, как им и ухвалиться. И я
прямо скажу – таковыми людьми, а особливо
русскими,  в  отвращение  вредительных  тол-
ков и факций[134], брезгать бы не следовало…

– Вредительные  факции  и  толки!  Бог
мой! –  досадливо  перебил  Воронцов,  огляды-
ваясь  к  липе,  где  впотьмах,  как  глаза  шака-
лов,  по-прежнему  вспыхивали  трубки  остав-
ленных им собеседников. – Ecoutez, mon brave
et  honorable  ami![135]  правду-матку  отрежу…
О ком ты говоришь! О каком-то студентишке,
о мизерном писце каких-то там книжонок, не
больше…  Ну,  стоит  ли!  И  вдруг  вспылил!  И
всё эвто ваша запальчивость! До того ли нам
теперича?  То  ли  у  всех  на  уме?  Впрочем,  из-
воль, –  прибавил  он,  подумав, –  разве  сверх
штата и без жалованья, да и то пусть прежде
выдержит при коллегии экзамент…

– Но,  милостивый  государь  мой, –  потеряв
терпение, возвысил голос Ломоносов, – где ви-
дано?..  Он  московский,  словесной  и  философ-
ской  факультеты  студент…  а  немцев  у  вас
принимают!..  Да  когда  же  наконец  столь  ро-



ковой и пагубной слепоте увидим мы конец?
Он не кончил. С пруда, с громким свистом,

взвилась  ракета.  По  берегу  вспыхнуло
несколько разноцветных огней. Дверь на бал-
кон из цветочной распахнулась настежь. Гря-
нул  голштинский,  с  барабанами  и  трубами,
марш. И сквозь искры шутих и бураков было
видно,  как  впереди  блестящей  военной  сви-
ты, на крыльце, рядом с Гудовичем, в белом с
бирюзовыми  обшивками  голштинском  мун-
дире,  с  аксельбантом  и  эполетом  на  одном
плече, показался император.

– Так  как  же,  граф?  Будет  ли  наконец  ува-
жено? –  надвинувшись  плечом  на  растеряв-
шегося Воронцова, спросил Ломоносов.

– Ах,  батенька!  точно  Цицерон:  quousque
tandem?[136] не достаёт ещё Каталины![137] –
торопливо,  трусцой  исчезая  в  боковой  аллее,
проговорил  великий  канцлер. –  Коли  соглас-
ны, экзамент и сверх штата…

– Гунсвоты!  Каины! –  проворчал  взбешён-
ный  Ломоносов,  шагнув  за  ним,  и  чуть
впотьмах  не  задел  парик  Лестока. –  Этакого
юноши и не оценить… Рвань поросячья! Куда
ни глянешь, одна рвань…



– Quel mot de chien![138] – послышалось под
липой.

– Ребеллы  и  конспираторы!  nichts  weiter!
[139] –  презрительно  заключил,  вставая  на
жиденьких,  трясущихся  ножках,  герцог  Би-
рон. – Бедне России конец… punktum!..[140].

Ломоносов  завидел  в  гущине  берёзок  ки-
тайскую беседку. Здесь теперь было пусто. Ку-
рильщики  и  любители  пива  отправились
смотреть  фейерверк.  Михайло  Васильевич
присел к столику. Нервная дрожь его не поки-
дала. Он сидел без мысли, без движения, при-
слушиваясь к музыке и к одобрительным воз-
гласам толпы, смотревшей на иллюминацию.

«Боже-господи!  да  что  же  это? –  сказал  он
себе. – Куда я попал? И нужно было мне лезть
сюда?!»

Он вышел из беседки.
Первая  часть  фейерверка  была  кончена.

Танцы в доме возобновились. Освежённые на
воздухе,  дамы  и  мужчины  возвращались  ве-
сёлыми  группами  в  комнаты.  Готовились  на-
чать  бесконечный,  так  называемый  «саксон-
ский», или нарышкинский, гросфатер.

Цветочная  галерея  была  переполнена.  С



приездом  государя  для  танцев  отворили  но-
вую,  запасную,  надушенную  куреньями  залу.
Ломоносов,  мимо  напудренных,  в  цветах  и
жемчуге  женских  голов,  мимо  гвардейских
мундиров,  эполетов и палашей,  тоненьких,  в
длинных перчатках, девичьих рук и низко об-
нажённых, пышных дамских плеч и спин, бо-
ком протиснулся в эту залу. Он ещё раз хотел
найти  Цейца  и,  при  помощи  гетмана,  прези-
дента  Академии,  уговорить  его  оказать  хоть
какое-либо внимание Мировичу.

Суета и давка, предшествовавшие любимо-
му, всех увлекавшему танцу, отодвинули Ми-
хаилу  Васильевича  к  трельяжу  из  цветов.  За
перегородкой в оркестре он увидел перед пю-
питром, со скрипкой в руке, императора.

Пётр  Фёдорович,  ладя  струны  и  чему-то
громко, беззастенчиво смеясь, разговаривал с
баронессой  Фитингоф.  Под  руку  с  нею,  обма-
хиваясь  веером,  стояла  среднего  роста,  пол-
ная,  прозванная  городскими  остряками
«трактирщицей» –  Лизавета  Воронцова.  Лев
Александрович  Нарышкин,  в  бархатном,
вишнёвого цвета кафтане, с андреевской лен-
той  и  крупными  брильянтами  на  пуговицах,



суетился,  бегал,  останавливался,  махал  плат-
ком и опять бегал, устраивая танец, в музыке
которого вызвался принять участие государь.

«Они  веселятся, –  сказал  себе  Ломоносов, –
фаворитка  у  всех  на  виду,  все  ей  поклоняют-
ся,  льстят… А  она,  Екатерина Алексеевна,  ум-
ница  моя,  прячется,  книги  читает,  навещает
свежую  могилу  покойной  императрицы…  Се-
годня я встретил её… В трауре, в плерезах и в
печальной,  точно монашеской,  шапочке,  еха-
ла в дрожках молиться в крепость…»

На  другом  конце  залы  внимание  Ломоно-
сова привлекло бледное, строгое, встревожен-
ное лицо сухощавой стройной девушки.

Опёршись на руки другой, румяной и весё-
лой, и как бы окаменев, она, с вытянутой ше-
ей  и  сжатыми  губами,  не  спускала  робких,
молящих  глаз  с  государя.  Перед  ней  в  белом
доломане,  с  барсовым  мехом  на  плече,  стоял
лихой  польской  гусар,  родич  Радзивилла,  Со-
баньский.  Улыбаясь,  он  давно  ей  что-то  гово-
рил, очевидно, приглашая её на гросфатер. Но
вот она опомнилась, подала руку, обернулась
к подруге. Что-то знакомое встретилось Ломо-
носову.



«Где  я  её  видел  или  кто  мне  о  ней  гово-
рил? –  подумал  Михайло  Васильевич. –  Лица
вижу  как  бы  впервые,  а  между  тем…  точно
где-то  её  встречал!..  Мушки  и  ямочки  на  ще-
ках, серые, как у сфинкса, миндалиной, будто
бесстрастные глаза, – и сколько в них вдумчи-
вости,  тайны  и  глубины…  Тафтяной  палевой
роброн, низан перлами, алый бархатный кам-
зольчик  и  коралловые  браслеты –  склаваж…
Жениховы  заграничные  презенты…  Бавыки-
на  их  показывала…  Неужели  ж  это  невеста
Мировича – Пчёлкина!.. Он её так описывал…
Но  она  была  в  Шлиссельбурге…  Как  же  и  с
кем  попала  сюда?  Вот  случай…  Может  сооб-
щить о нём».

Гром музыки прервал мысли Ломоносова.
Вертящийся  гросфатер  оттеснил  его  к  ор-

кестру.  На  толстых,  упругих,  обтянутых  в  бе-
лый шёлк икрах,  во главе пёстрой вереницы,
плыл,  отбивая  хитрые  батманы  и  пируэты,
Нарышкин.

– Веселимся, –  сказал  он  кому-то  близ  Ло-
моносова, качнув головой.

«Веселимся», –  подтвердили  глаза  его  и
прочих  танцующих,  лёгким  роем  пролетав-



ших мимо оркестра.
Не  успел  Михайло  Васильевич  посторо-

ниться,  опомниться,  не  успел  взглянуть  в  ту
сторону, куда упорхнула с гусаром худощавая
стройная девушка, как его обдали волны зелё-
ной,  с  золотыми  блёстками,  кисеи,  и  он  по-
чувствовал  запах  горошка  и  резеды.  Перед
ним, с головными уборами в виде корзин цве-
тов,  улыбаясь,  стояли  красивая  хозяйка  дома
и  толстая,  краснолицая  Лизавета  Романовна
Воронцова.  Баронесса  представила  его  по-
следней.

– Давно,  давно  наслышались, –  несколько
грубым  голосом  и  нараспев  обратилась  к
нему по-русски фаворитка. –  Что пишете,  Ми-
хайло Васильич?

Кровь бросилась в голову Ломоносова. Ему
вспомнилась  государыня  Екатерина  Алексе-
евна, на дрожках, в трауре.

– Ничего  не  пишу…  болен  был, –  ответил
он, с судорогой в горле.

– Быть того не может! Что ж замолкла, ни-
куда не является ваша муза?

– Юбка у ней кургуза, –  думая,  что говорит
про себя, вслух сказал Ломоносов.



Обе  дамы  с  удивлением  взглянули  ему  в
лицо.

– Мы  читали  вашего  «Кузнечика», –  сказа-
ла,  желая его  задобрить,  баронесса. –  Voila  un
vrai genie… delicieux![141]

– Если б  я  был,  сударыня,  стрекозой, –  про-
изнёс, насупясь, Ломоносов, – я бы давно уска-
кал отсель, скрылся бы в глушь, в бурьян…

– Ни  одной  оды,  помилуйте! –  жеманясь,
вертясь  и  оглядываясь  по  сторонам,  продол-
жала,  тоном  капризной  властительницы,  из-
балованная  фаворитка. –  Были  ведь  какие
торжества! Мир с Пруссией, фейерверки, спус-
ки кораблей… Вы же стихотворец, академик…

– На  то  есть  другие, –  ещё  грубее,  с  дрожа-
нием губ и рук, пробурчал Ломоносов, – напи-
шет сахарный Штелин, переведёт Барков[142]
… его ж, кстати, посадили и в дессиянс-акаде-
мию, другим назло…

Кто-то  выручил  дам.  Они  отошли,  пожи-
мая плечами.

– Неуч, грубиян, и всё тут! – с тревогой гля-
дя к оркестру, прошептала Воронцова.
 

XIV



З
АУДИЕНЦИЯ

 
а  перегородкой,  между  музыкантами,  уже
не  было  государя.  Пётр  Фёдорович  сыграл

первое колено гросфатера и передал скрипку
Олсуфьеву. В глубине залы он обратил внима-
ние на девушку, танцевавшую с польским гу-
саром.  Едва  они  кончили  фигуру  и  стали  у
двери, туда подошёл государь.

– Ваше  величество! –  сказала,  склонясь  пе-
ред  ним,  Пчёлкина. –  Уделите  минуту
несчастной…

Видно  было,  как  Пётр  Фёдорович  ласково
улыбнулся,  подал  ей  руку  и,  выпрямившись
по-военному,  вежливо  отошёл  с  ней  мерным
шагом к стороне.

– Кто говорит с государем? – спросила, в се-
ром шёлковом молдаване, румяная дамочка.

– Птицына…  Майора  Птицына  дочь… –  от-
ветила ей другая дама, в зелёном корнете.

– Нет, ма шер, не Птицына; quelle idee![143]
та повыше и полнее.

– Так кто же?
– У Оппермана спросить бы… Где барон?
– Ах,  посмотри,  какая  кривляка…  Ну  бес-



примерная  ужасть!  Глазами-то,  глазами!  А
плечами как выделывает…

– Притом  и  бледна… –  прибавила  зелёная
дамочка, – ах, как бледна!

– Да не бледна же, что ты! – перебила дама
в  сером. –  Желта,  ну,  как  мужичка,  желта  и
черна…

– Ах-ах!  Посмотри… И ведь туда ж с  декла-
расьонами!

– Э,  полно,  радость!  Божусь,  даже  смешно
слушать, –  с  декларасьонами!  Этакую-то…  Не
думала я, ма шер, что ты такой педант…

– Господа,  господа!  вам  начинать! –  крик-
нул с средины залы красный и в поту, выбив-
шись  из  сил,  Нарышкин. –  Tournez  a  gauche,
balancez… chaine![144]

И  опять  свивался  и  длинным,  пёстрым
змеем  скользил  бесконечный,  балансирую-
щий,  приседающий  и,  в  хитрых  батманах  и
плие, порхающий гросфатер.

Государь  и  Пчёлкина  отошли  к  плющево-
му  трельяжу.  Свободные  от  танцев  гости,  по
правилам  этикета,  полукругом,  стали  по-
одаль от них.

– В  чём  же  ваша  просьба? –  спросил  импе-



ратор.
– Я  невеста, –  робко,  молящим  шёпотом,

сказала Пчёлкина, – моего жениха, по вашему
повелению, услали в армию…

– Жениха?  А  куртаги,  ха-ха,  менуэт  в  ко-
стюме нимфы, помните? – спросил Пётр Фёдо-
рович, смеясь.

– До  того  ль  теперь,  простите,  умоляю,  ва-
ше величество…

– Не  терпится?  Хотите  поскорее  его  ви-
деть? Но ведь теперь пост –  свадьбы нельзя…
Э!..  Подождите  конец  месяца,  ну,  моих  име-
нин…  Я  обещал  тогда,  и  ваш  марьяж,  верьте,
сыграем. Согласны?

– Слышно  о  новом  походе,  ваше  величе-
ство, –  поборов  волнение,  продолжала  Пчёл-
кина, – вы уедете… Я искала случая ещё об од-
ном лице вас просить; вновь его все забыли. Я
хотела  пасть  к  ногам  вашего  величества…  в
церкви,  в манеже,  на площади у дворца… Ах,
государь,  помогите,  окажите  вашу  милость…
вы так добры…

– Не  вам  быть  у  чьих-либо  ног, –  лукаво
улыбнувшись,  сказал Пётр Фёдорович, –  я  ви-
новат…  Но  mille  pardons[145],  о  ком  вы  ещё



просите?
– Вы,  государь,  обещали  к  маю  приехать,

освободить…  принца  Иоанна;  а  теперь
июнь… Простите, ваше величество, безумной,
дерзкой…  Я  жила  у  тамошного  пристава;  его
сменили  за  некое  письмо;  но  не  он  вам  его
писал…  Казните –  я  решилась  тогда  напом-
нить… и теперь дерзаю…

Поликсена не кончила.
Государь оглянулся. Перед ним, с бледным

от негодования и  ревности лицом,  стояла Во-
ронцова.  Багровые  пятна  проступили  на  её
лбу и на трясущихся от волнения щеках.

– Пару  слов,  ваше  величество, –  с  хрипом
злости  сказала  она  по-французски, –  дело
весьма серьёзное…

– Ну, ну, что там за спех? Через минуту, и к
вашим  услугам, –  обернулся  государь,  благо-
склонно кивнув Пчёлкиной.

Он  подал  руку  Воронцовой.  Толпа  перед
ними  расступилась.  Они  вышли  в  соседнюю
залу.

– С  кем  вы  сейчас  говорили? –  спросила,
подавляя  бешенство,  Воронцова. –  Удостойте
ответить, я всё вижу, всё…



– С одной девушкой; она… просила о жени-
хе.

– О  женихе?  А  вы  не  видите,  не  слышите,
что  вокруг  вас  делается?  Спросите  моего  дя-
дю. Он верный вам слуга; но вы его не слуша-
ете.  Смелость  врагов  зреет  не  по  дням,  а  по
часам…  Вы  уедете,  меня  заточат,  казнят, –  за-
ключила, сквозь слёзы, Воронцова.

– Ай, Романовна, как всё это скучно! – пере-
бил с  нетерпением Пётр Фёдорович,  обернув-
шись  к  двери,  за  которой  оставил  Поликсе-
ну. –  Ты по колени в  библии ходишь,  всяк то
знает… Но вы с дядюшкой да с Гудовичем ка-
кие-то мрачные пифии. Ах! ihr alte Russen alle
auf einen Schiht![146] Всё-то у вас ковы да кон-
спирации.  Вспомнишь  невольно  о  Швеции…
вот  тихий,  цивилизованный  народ…  Зачем
меня сюда привезли?

– Ваша супруга, – продолжала Воронцова, –
что-то  готовит;  говорят,  все  роли  розданы…
Если  не  с  дядюшкой,  поговорите  с  Бироном,
спросите  Миниха,  все  скажут…  К  народу  она
является  в  монашеской  шапочке,  угождает
духовенству, черни…

– А  вот  погоди,  Романовна,  как  через  пару



деньков переедем в Ораниенбаум…
– Но  вся  молодёжь,  слышите  ли,  вся  моло-

дёжь за неё! – топнув ногой, произнесла Рома-
новна. –  Спросите –  поэты  на  её  стороне,  без
ума.

– Nicht,  als  Eifersucht,  mein  Kind[147].  Ниче-
го,  как  ревность! –  беззаботно  усмехнувшись,
ответил  Пётр  Фёдорович. –  Даже  литератур-
щиков,  стихоплётов,  вон,  вспомнила…  Стыд-
но, фуй! А погоди, перед походом венец устро-
им,  тебя  регентшей  оставлю.  Тогда  что  ска-
жешь?  Ну,  будем  же  философы,  как  великий
Фридрих…

– Это  что? –  помолчав,  сказал  государь. –
Канонада  ракет,  финал  фейерверка…  Пойдём
в сад. Но a propos[148] ты вспомнила о писате-
лях…  Я  тут  приметил  одного  придирщика…
Погоди-ка, надо с ним пару слов сказать.

Музыка  смолкла.  Гросфатер  кончился.  Все
двинулись на балкон.

За прудом, отражаясь в воде, пылала хитро
устроенная брильянтовая колоннада. На стол-
бах горели урны; из каждой вылетали звёзды
и  били  разноцветные  огненные  фонтаны.  И
над всей этой картиной, в дыму, как на обла-



ках, обозначился щит с буквами П и Е.
– Пётр  и  Екатерина, –  пояснил  кто-то  по-

немецки  своей  даме,  проходя  аллеей  мимо
Ломоносова.

– Пётр…  и  Елизавета,  Лизка  Воронцова… –
сердито проворчал им вслед по-русски другой
голос  из  темноты. –  На  какой  только  вербе
оную  метреску  повесит  свет-матушка  наша,
Екатерина Алексеевна?

«Э-ге-ге! да Бог не без милости! – сказал се-
бе  Михайло  Васильевич. –  Друзья-то  нашей
разумницы есть и здесь, в самом лагере её су-
постатов…»

Ломоносов  вздохнул.  Ему  вспомнилось  в
это  мгновенье  время  за  двадцать  лет  назад,
празднества  и  фейерверки  в  честь  императо-
ра  Иоанна  Антоновича.  Тот  же  блеск,  шум  и
суета, но где всё это? И где теперь сам винов-
ник тех торжеств?

Последний сноп ракет с треском взлетел и
рассыпался в воздухе. Призыв к танцам опять
раздался в доме.

Распоряжался  теперь  голубой  лихач-гусар,
Собаньский.

– A  votre  place,  messieurs  et  mesdames![149]



 – щёлкал он шпорами и хлопал в ладоши, по-
глядывая,  куда  делась  приглашённая  им
Пчёлкина,  и  думая  о  ней:  «Сто  дьяблов!  как
хороша, а когти – тигрицы…»

Молодёжь  собиралась  в  пары  заключи-
тельного режуиссанса.  А  между тем уже слы-
шался  звон  столовой  посуды.  В  портретной,
цветочной  и  угольной  накрывали  столы  к
ужину.

Все столпились в зале, спеша попасть в та-
нец,  в  котором  старые  и  молодые  наперебой
стремились  к  одному –  быть  как  можно  вет-
ренее, забавнее и шаловливей.

Ломоносов  протискивался  сюда  также,
ища  глазами  Пчёлкину,  с  которой  не  успел
поговорить. Но Поликсена, в тщетном ожида-
нии  государя,  приметила  круглую  фигуру  и
напряжённо уставленный на неё взор как из-
под земли выросшего генерала Бехлешова, со-
слалась  на  усталость,  поручила  кому-то  из
знакомых извиниться перед гусаром и уехала
с Птицыной.

«Не судьба! – подумал, опять выбираясь из
залы, Ломоносов. – И пакостной цапли Цейца
не  видно…  Делать  нечего;  примечательная



неудача! Так обоим просившим и сообщу…»
– Его  величество  вас  требует  на  аудиен-

цию, господин профессор! –  сказал,  подходя к
Михаиле  Васильевичу,  генерал-адъютант  им-
ператора  Гудович. –  Пожалуйте…  Государь  в
саду,  с  балкона  налево.  Если  дозволите,  вас
провожу…

Ломоносов преобразился.
«Веди,  голубица  берлинского  спасённого

ковчега,  веди!» –  подумал он,  идя  за  Андреем
Васильевичем  Гудовичем  и  смело,  гордо  гля-
дя  на  почтительно  расступавшихся  перед
ним немцев и русских.

Та  же  глубь  сада  и  та  же  липа  на  пере-
крёстке  двух  аллей.  Под  липой,  где  два  часа
назад с канцлером беседовали Миних, Лесток
и Бирон, без шляпы и со стаканом лимонада в
руке сидел, обмахиваясь платком, император.
Перед  ним  стояли  Унгерн  и  Корф.  Завидя  Ло-
моносова, государь всех отослал к стороне.

– Давно тебя  не  видел,  Михайло Васильич,
садись! –  сказал  Пётр  Фёдорович. –  Ты  меня
совсем забыл. Тётку поддерживал, в одах вос-
певал. Меня, как вижу, меньше любишь. А на
тебя все смотрят, ждут, что ты скажешь.



Ломоносов, почтительно стоя, молчал.
«Вспомнил! –  пронеслось  в  его  уме. –  Гос-

подь,  видящий  сердце  грешных,  вразуми  ме-
ня и просвети…»

– Voyons…  вот  прошёл  слух, –  с  улыбкой
продолжал Пётр Фёдорович, –  будто ты соста-
вил  прожектец  всех  немцев  из  России  выго-
нять… Правда ли это?

– Сущая клевета и несообразность, – вспых-
нув по уши, ответил Ломоносов, – и я такими
ребяческими  колобродствами  не  занимаюсь.
Бываю  я,  простите,  особливо  в  час  гипохон-
дрии, резок на слова… Но не в том наши поль-
зы  и  нужды,  государь…  Хорошие  иностран-
цы – наши учителя; а я, нижайший, сам у них
же,  на  их  родине,  свет  истины  спознал.  Не  о
Варфоломеевской  ночи  против  чужеземных
наставников  думать  нам,  а  о  возвышении  и
произрастании родных наук. Поумнеем, наез-
жие менторы нам не будут нужны…

«Расположу его к себе, – насмешливо поду-
мал  Пётр  Фёдорович, –  российский  Малерб  и
Пиндар[150].  Вот  он стоит передо мной.  А  по-
моему, просто ворчун и выдохшийся с годами
бумагомаратель и пересудчик…»



– Слушай,  Михайло  Васильич, –  сказал  го-
сударь, –  я,  как  все,  как  и  дед  мой,  великий
Пётр,  имею  много  неприятелей…  Мне  пред-
сказывают  разные  беды,  затруднения.  Те  со-
ветуют  одно,  эти  другое.  Не  знаешь,  кому  и
верить.  Слушай…  Проси  у  меня  чего  хочешь,
всё  сделаю…  только  подумай  получше  и  дай
мне совет. У нас нет публичных ораторов, как
в  Англии,  нет  смелых  энциклопедистов,  как
во Франции. Мне хочется, ну, пришёл каприз,
выслушать тебя. А ведь ты, слушай, и надо то
признать,  первый  гений,  слава  моего  трона.
Итак,  слушаю,  Михайло  Васильич…  Primo –
проси: secundo[151] – советуй.

Что-то  едкое,  жгучее  подступило  к  горлу
Ломоносова. Он хотел говорить и не мог.

«Денег сейчас попросит», – пробежало в ве-
село настроенных мыслях Петра Фёдоровича.

– Ни энциклопедистов,  ни верхних и  ниж-
них  парламентов  у  нас  нет,  то  правда! –  су-
мрачно ответил Ломоносов. – Есть зато у тебя,
государь, песнопевец, газет гремящий!..  Газет
гремящий против злых,  припадочных людей,
против врагов и завистников родины… Лично
за себя просьб не имею… В роды родов перей-



дёт как твоё имя, государь, так и твоего песно-
певца. И никто не скажет, чтоб былой рыбак,
а  ныне  известный  всему  свету,  природный
русский  учёный  и  поэт,  Михайло  Ломоносов,
чтоб он продавал свои оды за подачки от рук
его государей.

– Да я и не говорю! что ты? помилуй!..
– Пел  твою  тётку,  пелося, –  продолжал  Ло-

моносов, –  и  тебя,  обозрев  твоих  начинаний
черты, встретил радостно… Теперь молчу…

– Совет,  совет! –  нетерпеливо  застучав  ру-
кой по столу, сказал Пётр Фёдорович.

– Совет?  изволь,  государь,  только  не  про-
гневайся. Ты мягкий душой, прямой и добрый
человек.  Все  это  знают.  Но страна,  данная те-
бе,  не  аллеманское  курфюршество…  Она –
Россия!..  Тебе  нужны  мудрые,  гением  одарён-
ные советники.

– Кто  они?  где? –  спросил,  двинувшись  на
скамье, император.

«Уж  не  себя  ли  хочет  предложить  в  совет-
ники?» – подумал он брезгливо.

– Помирись  с  твоей  супругой, –  сказал,  по-
чтительно склонившись, Ломоносов, – лучше-
го советника и друга тебе не надо.



«То же и Фридрих советует, – подумал Пётр
Фёдорович, –  но  в  этом,  и  только  в  этом,  он
ошибается, – не знает мадам «La Ressource».

– Нет,  нет! –  ответил  с  раздражением  госу-
дарь. – Жена непослушна, упорна, дерзка; ска-
жу  откровенно –  не  уважает  лучших  и  вер-
ных  моих  хранителей,  голштинцев.  Клерика-
лы  на  её  стороне;  вся  гвардейская  молодёжь,
слышно, в неё влюблена…

– И  я,  государь,  прости,  из  её  жарких  по-
клонников, – произнёс, опять склонясь, Ломо-
носов.

«Точно  сговорились», –  с  досадой  подумал
Пётр Фёдорович.

– Ты  её  обижаешь,  теснишь, –  продолжал
Ломоносов, –  а  оторванные  от  недр  близких
поневоле ищут чужой поддержки и защиты…
Таков естества и натуры чин!

– Дальше,  дальше! –  нетерпеливо  перебил
император.

– Загладь  тяжкую  ошибку  государыни –
твоей  тётки, –  сказал  Ломоносов, –  освободи
несчастного  узника,  бывшего  императора,
Иоанна  Антоновича…  Двадцать  лет  вопиют
из тюрьмы о его доле… Не приблизишь его к



своему трону – отпусти в чужие края…
Пётр Фёдорович сделал опять движение.
– Унгерн  и  дядя  принц  Жорж  то  же  гово-

рят, –  произнёс  он, –  да  можно  ли  то,  послу-
шай?..  Ну,  как  его  освободить?  Ведь  он  пре-
тендент!

– Можно.  В  том прерогатив и величие тво-
ей  власти.  Дай  ему  кончить  жизнь  челове-
ком… Воспитай его,  укрепи здоровье бедного,
просвети  благами  веры  и  разума…  Искупи
прошлое… Иначе суд Божий и людской, исто-
рии  приговор –  тебе  не  простят.  Отошли  его
за границу к родным…

Пётр  Фёдорович  встал.  Сильное  волнение
его охватило.

Он  порывисто  оправил  на  себе  шляпу,
взялся  за  портупею,  выпрямился,  хотел  гово-
рить  и  несколько  секунд  не  находил  слов.
Шпага дрожала в его руке.

«И та девушка, – подумал он, – и она сейчас
о  том  же  просила…  Я  помню  обещания,  надо
слово сдержать…»

– Спасибо, –  сказал  император, –  часть  то-
го,  что  ты  изложил,  сущий  резон…  После
узнаешь, я давно, и прежде тебя, думал о том



же.  В  остальном,  извини,  ошибаешься.  Впро-
чем, будь покоен, отныне я за тебя. Верю тебе
и на тебя надеюсь!.. Но ты ничего не просил?..
Voyons…  He  хочешь  о  себе,  проси  за  других…
Слушаю…

Ломоносов  собрался  с  мыслями  и  передал
ходатайство  о  Мировиче  и  Фонвизине.  Госу-
дарь подозвал Унгерна, которому тут же сооб-
щил ордер о своём согласии на обе просьбы.

– Студиозус  твой,  как  видишь,  будет  при-
нят…  А  за  офицера, –  произнёс,  улыбаясь,
Пётр Фёдорович, –  mille  pardons,  не  один про-
сишь… И его невеста, ха-ха, момент назад, ме-
ня здесь о том же весьма бомбардировала. Ein
Teufels  madel!  чертовски  миленькая,  умная
девушка…

Не слыша ног  под собой и не покидая гор-
дой  осанки,  Ломоносов  прошёл  анфиладой
комнат,  мимо опять подобострастно склоняв-
шихся  перед  ним  голов,  от  ужина  отказался,
простился  с  хозяевами  и,  найдя  шляпу  и
трость, пешком отправился восвояси, на Мой-
ку. Глаза его были увлажнены, сердце билось
горячо.  Длинная  тень  от  луны  падала  с  той
стороны  улицы,  где,  шепча  какие-то  слова,



умилённый  и  растроганный,  шагал  «газет
гремящий».

По  уходе  Ломоносова  Воронцов  отыскал
Миниха и долго под руку с ним прохаживался
по отдалённым дорожкам сада.  Разговор шёл
о  том  же,  об  упадке  финансов,  о  колебании
всех дел и о фуражном подряде для армии.

– Je  conjure,  votre  Excellence[152], –  говорил
Воронцов. – Напрягите ваше влияние, чтоб го-
сударь оказал мне этот фавор…

– Но  что  я  могу? –  спросил  Миних. –  Was
kann  ich,  mein  liebster[153]  Михайло  Ларио-
ныч?

– Ecoutez, –  шептал  канцлер, –  je  vous  offre
encore  une  d'etre  en  moitie  avec  moi  dans  ce
negoce…[154]  мы  поделимся –  вам  половина,
мне другая, – прибавил он по-русски. – Только
осмотрительней,  по  одной  эхе  могут  проню-
хать и перебьют…

Миних  подумал,  молча  покровительствен-
но сжал под локтем руку канцлера и с важно-
стью вышел с ним из сада.

– Самый  опасный –  Григорий  Орлов, –
вполголоса сказал за ужином император Кор-
фу, – надо приставить кого-нибудь в тайности



за ним наблюдать..
«Слушаю», –  ответил  глазами  генерал-по-

лицеймейстер.
– Над  Дашковой, –  продолжал  государь, –

будет  лучший  аргус –  Романовна,  её  сестра…
Кто ожидал? Сколько притворства! Недаром я
не  жаловал  учёных;  во  дворце  ни  одной  ла-
тинской книжки в моей библиотеке не велел
ставить…

Утром император призвал Гудовича, долго
с ним совещался, и в тот же день был послан
новый секретный гонец в Шлиссельбург.

«В  военную  службу  принца, –  рассуждал
Пётр Фёдорович. – Я его перевоспитаю, выбью
у него дурь из головы, и он бросит бредить…»

В  половине  июня,  поздно  вечером,  к  даче
Гудовича,  в  лесной  глуши,  на  Каменном  ост-
рове,  подъехала  с  опущенными  шторами  за-
пылённая  извозчичья  карета.  Из  неё  вышли
озабоченный, пожилой, в синем гарнизонном
кафтане,  офицер  и  длинноволосый,  бледный,
в  голштинском  плаще,  с  подплетёнными  в
косу волосами молодой человек.

Кроме  государя,  хозяина  дачи  и  ещё  двух-
трёх  сановников,  никто  не  знал  о  прибытии



П

этих путников. Они заняли пустой флигель в
глубине  Гудовичева  двора  и  первые  дни  ни-
куда оттуда не выходили.
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рождав день и другой Фонвизина, Ломоно-
сов отправился его отыскивать.

«Кстати, навещу и былую мою жилицу, Ба-
выкину, – решил он. – Пока пошлют приказ в
армию,  узнаю  от  Настасьи  Филатовны  его
верный адрес и сам его обрадую приятною ве-
стью».

Бавыкина  квартировала  теперь  у  Калин-
кина  моста.  Дом  дяди  Фонвизина  был  невда-
ли  у  озера  или,  скорее,  у  болота,  между  свет-
лиц пятой роты Измайловского полка.

Ломоносов  заехал  прежде  к  Фонвизину.
Среди двора его встретила, с чашей и с грудой
тарелок  в  руках,  какая-то  здоровенная,  но
ещё молодая с виду стряпуха. На вопрос о Де-
нисе Иваныче она переспросила:  «Чяво?» –  и,
с  досадой ткнув тарелками в сторону неболь-
шой каменки, стоящей между верб и акаций,



прибавила:
– Эвоси! Тут аны и живут…
Был ещё десятый час дня. Из окон каменки

между тем уж слышался стук ножей и вилок
и  вкусно  пахло  жареным,  с  луком,  мясом.  У
крыльца  валялись  палки  и  большой  шерстя-
ной избитый мяч для игры в лапту. Смех и го-
вор  нескольких  молодых  голосов  слышался
из-за  низеньких,  покосившихся  и  вошедших
в землю дверей.

«Рано,  однако,  обедают  на  болоте!» –  поду-
мал, взявшись за дверную ручку, Ломоносов.

Его глазам, за порогом, представилась кро-
хотная,  светлая  комната,  загромождённая
амуничным, книжным и всяким хламом. Сор
в  ней,  очевидно,  не  выметали  по  неделям.
Пахло  табачным  дымом.  У  раскрытого  в  об-
ширный  зелёный  огород  окна  стоял  тёсовый
стол.  За  столом,  перед  батареей  пустых  и
недопитых  пивных  бутылок,  за  блюдом  ды-
мившихся,  плававших  в  масле  пельменей,  с
добродушными,  вспотевшими  от  еды  лица-
ми,  в  рубахах  и  без  шейных  платков,  сидели
трое  смеявшихся  военных  молодых  людей.
Одного  Ломоносов  тотчас  узнал.  Прочие



двое –  круглолицый,  долговязый,  румяный,  с
крупным  носом  и  карими,  весело  глядевши-
ми глазами,  и другой –  постарше,  невысокий,
широкоплечий  и  в  очках, –  были  ему  незна-
комы.

– Куда  же  это  вы,  Денис  Иваныч,  запропа-
стились? –  спросил  Ломоносов,  вваливаясь
своим  плотным,  здоровенным  станом  через
порог  горенки. –  Заехали,  околдовали  собой
домоседа и как в воду канули… Я с хорошими
вестями…

– Михайло  Васильевич!!!  Батюшка!  Вели-
кий  наш… –  вскрикнул  и  заметался  оторопе-
лый  и  донельзя  растерявшийся  Фонвизин. –
Господа,  господа! –  обратился  он  к  вскочив-
шим и также в смущении не знавшим, что де-
лать,  приятелям. –  Позвольте  вам  отрекомен-
довать… тьфу! что я! смею ли?..

– Да  полно  ты,  Денис  Иваныч, –  обратился
к нему Ломоносов,  садясь на безногую,  на ка-
ких-то  смешных  подставках,  прикрытую  ков-
риком  кровать, –  назови,  кто  твои  друзья,  и
всё тут.

– Не  сюда,  не  сюда,  упадёте…  ах,  в  кресло!
тьфу  ты  пропасть!  и  оно  ведь  сломано…  не



могу!  о!  да  знаете  ли,  други  сердечные,  кто
это?  знаете  ли? –  произнёс  Фонвизин,  указы-
вая  на  гостя. –  Наш  первый,  великий  и  един-
ственный поэт, Михайло Васильевич Ломоно-
сов.

Молодые  люди  бросились  к  своим  галсту-
кам и кафтанам, продолжая,  с  раскрасневши-
мися  лицами,  смущённо  и  безмолвно  смот-
реть на гостя.

– Вот  я  и  нарушил  дружескую  конверса-
цию, – сказал, поднявшись с кровати, Ломоно-
сов, –  знал  бы,  и  не  зашёл…  Оставайтесь,  гос-
пода,  как  есть,  или  я  сейчас  ретируюсь
вспять.

– Помилуйте,  как  можно!  ничуть-с… –  вос-
клицали, натягивая камзолы и прочее, оторо-
пелые приятели Фонвизина.

– Мы  играли  в  мяч,  умаялись  и  закусыва-
ем, – объявил, глядя на приятелей, Денис Ива-
ныч, –  они  зашли  с  ученья…  А  теперь  поз-
вольте: вот этот-с (он указал на круглолицего
и  долговязого,  с  крупным  носом) –  старый
знакомец  дядюшки  по  Казани,  Преображен-
ский  рядовой  и  мой  друг  по  любви  к  словес-
ности,  скромный  писец  любовных  и  всяких



весёлых  стишков,  Гаврило  Державин…  Не
красней,  брат,  не  красней!..  А  этот  (указывая
на  плечистого  и  полного,  в  очках)  его  и  мой
приятель, капитан того же полка, Пётр Богда-
ныч  Пассек.  Он-то  и  придумал  сегодня  пель-
мени… И оба они, Михайло Васильич, как и я,
ваши поклонники…

Глаза  Ломоносова  радостно  блеснули.  Он
отменно вежливо поклонился  и,  ласково гля-
дя  на  упаренные,  цветущие  здоровьем  лица
молодых людей, рассказал Фонвизину о своём
предстательстве за  него  у  канцлера и у  само-
го государя.

Денис  Иваныч  хотел  было  броситься  к  по-
кровителю на шею и остановился.

– Михайло  Васильич! –  воскликнул  он. –
Как  вас  благодарить!  Вот  осчастливили,  по-
могли…

– Резолюция  канцлера, –  заключил  Ломо-
носов, – была, впрочем, сверх штата; государь,
однако,  велел  вам  дать  жалованье…  Только
экзамент,  друг  мой,  экзамент,  без  этого  нель-
зя…

– Пустяки, –  сказал,  махнув  рукой,  Фонви-
зин, – съезжу в подмосковную, попрошу денег



у  бабушки  или  у  тётушки –  богатая  бабушка
там  у  меня,  да  какая!  всего  вас  знает  на-
изусть! и не далее конца месяца выдержу вся-
кое  испытание…  Не  хотите  ли  трубочку,  Ми-
хайло  Васильич?  Вот  пенковая,  а  вот  и  та-
бак…

– Ну, и дело… С испытанием мешкать нече-
го…  А  вы,  сударь,  тоже  любите  слагать  сти-
хи? –  обратился  Ломоносов  к  Преображенско-
му солдату.

– По  ночам-с,  как  улягутся  в  казарме, –
несмело и запинаясь ответил Державин, –  по
ночам-с… мараю так себе, без правил, на риф-
мы кладу. У нас тесно, опять же солдатство не
тем занято, амуниция, смотры – больше в кар-
ты, или в свободные часы за вином…

– Что же пишете? – спросил гость.
– Триолеты о красавицах, – произнёс, обод-

рясь,  Державин, –  побаски насчёт то есть раз-
ных  полковых  дел…  А  впрочем,  пробовал  пе-
рекладывать Телемака и Геллерта[155]…

– На какой же лад вы пробовали их?
– На  образец,  извините,  вашему  штилю

подражал.
Ломоносов стал набивать трубку.  Румянец



выступил  на  его  суровом  исхудалом  лице.
Фонвизин делал знаки приятелям.

– А  ну-ка,  да  ну  же,  из  побасок  что-ни-
будь, –  сказал  он,  подмигивая,  Державину. –
Хоть это:
  

Я на то ль тебя спознал, 
Для тово твой пленник стал?  

 
Или это;

  
Ходит Бергер, – злы минуты, 
Ко двору моей Анюты… 
К вахтпараду припоздал, 
В кордегардию попал…  

 
– Ну,  полно… охота! –  перебил его,  не зная,

куда  глядеть,  растерявшийся  Державин. –  Та-
кой ли пустошью занимать дорогого гостя?

– Трудитесь,  государи  мои,  трудитесь, –
сказал,  раскурив  и  отставя  трубку,  Ломоно-
сов, –  вы  наше  наследие,  преемники!  Не  да-
вайте  заглохнуть  бедному,  ещё  соломенному
нашему царству… Пробуждайте, воскрешайте



мёртвую  землю…  Да  чтобы  в  вашу  душу  не
вкрались  дурные  какие  упражнения  и  коло-
бродства…  Главное –  труд!  А  без  него  ничего
не  поделаете.  Хлеб,  господа,  за  брюхом не  ха-
живал. И много тёрки вынесет пшеница, пока
станет белым калачом…

Разговорились  о  науках,  о  литературе;  от
них  перешли  к  городским  и  дворским  ново-
стям.  Пельмени  были  забыты.  Мундиры  и
галстуки,  по  просьбе  Ломоносова,  снова  сня-
ты.

Вошёл  ещё  гость,  лет  восемнадцати,  сред-
него  роста,  с  большим  покатым  лбом,  блед-
ный, с чёрными, задумчивыми глазами и роб-
кою  улыбкой  на  добрых,  мягко  очерченных
губах.

– Также  ваш  поклонник, –  произнёс,  ука-
зав  на  него,  Фонвизин, –  измайловский  сол-
дат и постоялец здесь во дворе дядюшки,  Ни-
колай  Иваныч  Новиков[156].  А  этот? –  обра-
тил  ся  он  к  Новикову, –  верно,  знаешь?  Наш
бессмертный Михайло Васильич Ломоносов…
Ну,  какие  новости,  друг?  В  сборной был?  Что
говорят?

– Да,  времечко! –  сказал  негромко,  погля-



дывая  на  Ломоносова,  Новиков. –  Нечего  ска-
зать…  Попались  в  перекрёстную…  Клади  вёс-
ла и молись Богу: вниз – вода, вверх – беда…

– А  что?  Да  ты  не  стесняйся, –  обратился  к
нему Фонвизин, – начистоту; ему можно… Он
стойкий, наш…

Новиков снял перевязь, утёрся и присел на
стул. Несколько мгновений все молчали.

– Так всё натянуто, так, – сказал Новиков, –
что и не заряженное ружьё, гляди, выпалит…
А иначе мыслить, лучше лишиться жизни…

– Да вы о чём это, господа? – вмешался, по-
тягивая из трубки, Ломоносов.

Приятели  переглянулись.  Фонвизин  кив-
нул головой.

– Мы,  измайловцы, –  тихо  и  глядя  куда-то
вдаль, проговорил Новиков, – все, то есть, как
один человек, ну, все пойдём за неё в огонь и
воду.

– За  неё,  матушку  нашу,  богиню! –  подхва-
тил,  вставая,  Державин, –  и  мы,  преображен-
цы, жизнь отдадим…

– За  надежду,  радость  и  спасенье  отече-
ства! – произнёс, схватив стакан с пивом и чо-
каясь  с  прочими,  Пассек. –  Восемнадцать  лет



ведь она живёт в России! узнала её, полюбила
и  стала,  почитай,  лучше  всякой  русской.  По-
койная  царица  Елисавета  Петровна  с  Бесту-
жевым  её,  одарённую  свыше,  помимо  её  му-
жа,  прочила  себе  в  преемницы,  да  не  успела
совершить  и  объявить…  помешали  Шувало-
вы, Бестужева сослали…

«Эге-ге,  вон  оно  куда!..  вон  молодёжь-то! –
подумал, глядя на собеседников, Ломоносов. –
Правду  сказал  Пётр  Фёдорович…  Ничем  ещё
себя  не  заявили;  скромные,  как  грибки  сыро-
ежки под дуплом, в лесной глуши… Никто их
не знает и не подозревает, а все они её друзья.
Все  в  неё  влюблены и от  неё,  добросклонной
да внимательной, без ума!».

– А  всё-таки,  в  чём  же  дела  суть,  государи
мои, не понимаю? – спросил Ломоносов.

Фонвизин взглянул на Пассека, тот на Дер-
жавина, оба на Новикова.

– Да  что,  сударь,  порицайте  нас,  судите! –
сверкнув  чёрными  большими  глазами,  с  за-
светившимся,  бледным  лицом,  сказал  Нови-
ков,  поднимаясь  со  стула. –  Наше  солдатство,
измайловцы, решили сегодня – говорю это по
секрету – не слушаться выдумки голштинцев,



нейти в поход в Данию… Притом же лютеран-
ство  думают  ввести,  кирку  во  дворце  в  Ора-
ниенбауме строят…

– И  наши  преображенцы  за  вами! –  ото-
звался  от  окна  раскупоривавший  новую  бу-
тылку  пива  Державин. –  Выбрали  меня  това-
рищи  артельщиком  на  этот  самый  бестолко-
вый  поход…  Ну,  только  вряд  ли  быть  затеян-
ной войне…

– Почему? – спросил Ломоносов.
– Порешило  капральство, –  сказал  Нови-

ков, – как только выйдем в Ямскую, за Калин-
кин мост, станем и спросим, куда и зачем нас
ведут?  Зачем  покидаем  нашу  матушку,  госу-
дарыню-надежду, Катерину Алексеевну?

– Коей все мы рады служить по гроб, – при-
бавил Пассек.

– Ещё  каноник  Менгден,  слышно, –  ото-
звался  опять от  окна Державин, –  предсказал
в  детстве  Катерине  Алексеевне,  что  на  её  го-
лове будут три короны…

– Московская,  Казанская  и  Астраханская! –
чокнувшись  с  Фонвизиным,  сказал  Нови-
ков. – Ура, наша радость, виват!

– Ну, словом, нейдём в Данию! – заключил,



наливая  всем  стаканы,  Державин. –  Нейдём
за голштинцев, да и баста…

– Но позвольте, господа, – обратился к ним
Ломоносов, –  вас  за  то,  чай,  ведь  не  пожалу-
ют… узнают, откроют.

– Не  попадёмся, –  ответил,  глядя  на  него
поверх  очков,  Пассек. –  Я  первый –  ни  в
жизнь…

– Ну,  поручиться  трудно, –  произнёс  Ломо-
носов, –  напрасные,  безвременные  жертвы, –
да  ещё  с  примесью  лучших,  как  вижу,  сил  и
умов…

– Нет,  извините,  лучших,  и  нет  худших! –
ответил,  подняв  руку,  Новиков. –  Человек  от
природы  получил  право  на  равенство  со  все-
ми и на свободу. Равенство убито собственно-
стью,  свобода –  слепыми  узаконениями  неве-
жественных  обществ…  Бог,  материя  и  мир –
одно и то же…

– Те-те-те…  знакомые  хитросплетения,  не
новость!  Да  вы,  молодой  человек,  как  вижу,
розенкрейцер,  иллюминат[157]? –  сказал,  гля-
дя  на  оратора,  Ломоносов. –  Измайловскому
рядовому  это,  простите,  хоть  бы  и  не  подоба-
ло…



– Да здравствует великий Адам.  Вейсгаупт,
Велльнер  и  Сен-Жермен! –  не  унимаясь  и  по-
трясая стаканом, воскликнул Новиков.

– Вы,  сударь,  столько  насчитали  великих,
да  ещё  чужеземцев, –  сказал,  поморщившись
и  вставая,  Ломоносов, –  что  нам,  нижайшим,
в сей юдоли и тесно… Прощайте… Однако не
можете ли,  прошу вас,  сказать,  где  нынче об-
ретается  восхваляемый  вами  алхимик  и  фо-
кусник,  сей  якобы  живший  десятки  веков
caro padre[158] Сен-Жермен?

– Граф  нынче  в  Питере, –  нехотя  ответил
Новиков, –  желающие  его  видеть  могут  спра-
виться у артиллерийского казначея Григория
Орлова…  бывает  и  в  австериях  Дрезденши  и
Амбахарши.

– Граф!  О-го! –  заметил,  презрительно
усмехнувшись,  Ломоносов. –  Португальскую
жидовскую  скотину  зовут  графом!..  А  вся  его
магнизация и сверхнатуральное состояние не
больше,  как  примешанный  к  пуншу  либо  к
кофию,  на  заседаниях  масонов,  опиум…  До-
подлинно то знаю! что ж до химии,  государи
мои, так в ней, верьте мне, он сущий невежда
и  дурак…  Шарлатанит  с  философским  кам-



нем, воскрешает аки бы мёртвых и растит на
лысине волоса! Впрочем, расстроенным фана-
тизмой  в  нервных  узлах  барыням  зело  нра-
вится  и  за  то  порядком  и  поделом  их  обира-
ет…

Ломоносов простился с молодыми людьми
и вышел. Фонвизин проводил его до ворот.

– Какая  жалость!  Мой дядя  на  охоте  в  Роп-
ше, – сказал он, расставаясь с знаменитым го-
стем, – двадцать восьмого июня день его рож-
дения; я хоть и уеду в Москву, но к этому дню
беспременно  возвращусь…  Не  откажите,  Ми-
хайло  Васильич,  на  пирог…  И  дядя  и  тётка
очень  будут  рады  вас  видеть.  Они  так  вам
благодарны  за  меня;  двадцать  восьмого –  не
забудете?

Ломоносов  сперва  отказался;  двадцать  де-
вятого  июня,  в  день  Петра  и  Павла,  в  Акаде-
мии  было  назначено  торжественное  заседа-
ние,  и  ему  поручили  изготовить  и  сказать  в
этот  день  хвалебную  в  честь  государя  латин-
скую  речь.  Но,  подумав,  он  взглянул  на  юно-
шу, ласково пожал ему руку и дал слово быть
у  него  на  пирог  дяди,  после  академического
заседания.



Разговор в каменке долго не выходил у Ми-
хаилы Васильича из головы.

«Недобрые  затеи,  недобрые, –  размышлял
он, – сущие воробьи! Переловят их, коли хуже
не  будет,  пропадут  ни  за  что,  ни  про  что…  А
тот-то,  в  очках,  Пассек?  Ни  в  жизнь,  говорит,
не  попадусь…  Экие  шустрые,  чиликают,  то-
порщатся, прямо воробьи…»
 

Дня через три Ломоносов справился в кол-
легии и узнал, что приказ с разрешением Ми-
ровичу  возвратиться  подписан  накануне  и
уже послан в армию. Он хотел ехать к Калин-
кину  мосту,  отыскивать  Бавыкину,  как  уви-
дел  на  лестнице  коллегии  Ушакова,  с  кото-
рым  познакомился  весной,  провожая  Миро-
вича  в  Шлиссельбург.  Ломоносов  ему  сооб-
щил справку о его приятеле и прибавил:

– Кстати, замените меня, съездите к общей
нашей  знакомке,  Бавыкиной;  что-то  недомо-
гаю,  а  надо  бы  узнать  адрес  вашего  друга  и
скорее его обрадовать.

Ушаков отправился к Калинкину мосту.
Комната у грекени Бунди, где жила теперь

Филатовна,  была  пропитана  запахом  домаш-



ней птицы. По соседству, за дверью, помещал-
ся,  очевидно,  хозяйкин  курятник.  Сильно  ис-
худалая,  с  недовольным  и  опечаленным  ли-
цом,  Бавыкина,  прикрытая  старенькой  каца-
вейкой, лежала на сундуке, под образами.

– Что  с  вами,  матушка? –  спросил  Уша-
ков, –  Здоровы  ли?  Как  жаль,  не  дали  о  себе
слуха: охотно бы навестил…

– Ну,  уж  ты-то  навестишь!  Одна  ягода  с
другом своим. В гроб давно мне пора; открой-
ся,  мать сыра земля, – чуть взглянув на гостя,
сумрачно  и  с  замешательством  проговорила
Филатовна, – вот она, доля-то бабы Настасьи…
в птичницы да в огородницы в экие годы по-
шла!..  Что ж,  парень,  не осуди:  хлебушка вся-
кому  хочется  жевать.  И  воду  сама  ношу…  Да
чуть с лихоманки не померла, как его-то, тво-
его прокурата, проводимши, сюда переехала.

– А  я  к  вам,  Настасья Филатовна,  с  доброю
вестью, –  сказал,  садясь,  Ушаков, –  не  у  всех
дела хороши,  и  я  вот  в  тесноте  поистратился
опять. От Василия ж намедни была получена
цидулка, –  просил  похлопотать  о  его  возвра-
те;  иначе,  писал,  без  спросу,  на  гибель  свою,
готов  стать  дезертиром.  Ну,  ему  сильные  лю-



ди  и  выхлопотали  апробацию!  вчера,  по-
здравьте,  написано  Бутурлину  и  в  его  Нарв-
ский полк…

Бавыкина  подняла  с  подушки  голову.  Её
глаза  тревожно  забегали  по  комнате,  с  испу-
гом остановясь на ситцевой занавеске, протя-
нутой  от  печи  к  посудному  поставцу.  Губы
что-то шептали.

– Что вы, матушка? не слышу, – сказал, на-
гибаясь к ней, Ушаков.

Филатовна,  качая  головой,  не  спускала ис-
пуганных глаз с поставца. «Что бы это значи-
ло?»–  подумал  Ушаков.  Он  встал,  тихо  при-
поднял положок.

У  печи,  схватившись  за  волосы,  в  забрыз-
ганных грязью шинели и высоких дорожных
сапогах, сидел, понурясь, Мирович.

– Боги  праведные…  что  вижу?  ты  ли? –
вскрикнул  Ушаков. –  Как  и  когда?  Отпуск
только что послан.

– Без отпуска, уходом…
– Но ведь это дезертирство!  Как ты мог ре-

шиться?
– Что спрашивать, полно! Невидаль какая!

Не стерпел – ну и всё тут! – грубо ответил Ми-



рович. – Значит, была причина.
– Когда приехал?
– Сегодня  ночью,  великолуцкими  фурлей-

тами.
– И  не  боишься?  Не  подождал!  Ну,  как  вы-

дадут?
– Не  выдадут,  Не  все  ж  Каины,  предатели.

А донесут – э,  чёрт! туда и дорога! – резко ска-
зал  Мирович. –  Офицер  нашей  ложи  масон,
провожал амуницию из Митавы; ну и провёз
через рогатки, в тюках.

Ушаков  не  мог  прийти  в  себя.  Превосхо-
дивший  его  нравственным  складом  и  умом
Мирович  ему  казался  в  эту  минуту  жалким,
ничтожным.

– Что  же  теперь! –  сказал  Ушаков. –  Ведь
военный суд,  ведь  гибель  над  головой… А он
сидит…  Ах,  Василий!  припомни  встречу  у
Дрезденши, твои слова о силе воли, о советах
разума! С Иисусом Навином солнце собирался
остановить,  с  пророком  Илией  хотел  отво-
рять и затворять небо –  а  не мог выждать из-
за границы увольнения в отпуск по команде!
Шреклих!..[159]

– Э,  убирайся,  чёрт!  Советы  ещё!  Пропа-



дать,  так  пропадать.  Всё  ложь  и  обман, –
мрачно  и  злобно  проговорил  Мирович, –  все
подлецы,  самомерзейшие твари,  и  ты первая
из них… Одна в свете истина, одна – любовь…
Вот  разве,  впрочем,  и  она…  да  наплевать!..
Хоть бы скорее этому решение, конец…

– Успокойся,  друг  Василий,  успокойся, –
сказал, мигнув Филатовне, Ушаков, – объясни
лучше, как это случилось. И с предметом сво-
им  теперь  скоро –  ну,  хоть  и  сегодня –  встре-
тишься,  я  видел  её…  Девица  отменно  достой-
ная  и,  вероятно,  ждёт  не  дождётся…  А  уж  от
суда,  Вася,  как-нибудь,  в  столь  необычайной
факции,  постараются  тебя  спасти  сильные
друзья…

Мирович,  презрительно зевнув,  ничего  не
ответил.

Ушаков  дал  знать  о  приезде  приятеля  Ло-
моносову, прося замолвить о нём слово гетма-
ну, и напомнил Мировичу о весеннем его зна-
комце по дому Дрезденши,  о  Григории Григо-
рьевиче Орлове, куда тот на другой день и от-
правился.

– А!.. Дивно губительная пятёрка! – вскрик-
нул  при  виде  Мировича  цальмейстер  гвар-



дейской  артиллерии  Григорий  Орлов. –  Как
дела с фараоном и с бильярдом?

– Плохо,  Григорий  Григорьевич!  Весь,  как
есть, прогорел.

– Что же, денег надо?
– Нет, не их. Раз помогли вы, за что по гроб

благодарен, –  ещё  в  одном  пособите…  отслу-
жу…

– В чём же дело?
Мирович  рассказал  о  своём  уходе.  Орлов

опустил руки.
– Плохо,  брат,  примечательно плохо! –  ска-

зал он,  покачав головой. –  Ты масон? да гово-
ри, не бойся, – и я масон…

Мирович  сделал  особый,  странный  знак
рукой.

«Отлично, я так и думал, пригодится, – ска-
зал  себе  Григорий  Орлов, –  вольный  камен-
щик и охотник до карт! Степана Васильевича
Перфильева  за  нами  приставили  наблюдать,
а мы в соглядатаи за ним поставим этого гуся.
Перфильев  в  пикет  собаку  съел –  зато  в  ля-
муш  ему  не  везёт…  Вот  ему  разом  и  дистрак-
ция[160],  и отместка… Этот его уж, без сомне-
ния, забьёт с первых ходов!».



– Приходи завтра, – произнёс Орлов, – обсу-
дим твоё дело.

Мировича  одели,  ссудили  деньгами.  Чтоб
избавить его  от  ответа  в  самовольной его  от-
лучке  из  армии,  Орлов  устроил  так,  что  ра-
порт  о  нём  спрятали,  в  Нарвский  полк  дали
знать, что он временно назначен по артилле-
рии,  в  комиссию о «пересмотре шуваловских
голубиц»,  а  ему  велели  сидеть  с  Перфилье-
вым и носу никуда не показывать. В этом по-
могли и масоны, одной ложи с Орловым.

Василий  Яковлевич  украдкой  увиделся  с
Пчёлкиной.  С  отъезда  из  Шлиссельбурга  она
жила  на  Каменном,  у  Птицыных.  Встреча  их
была  странная.  Поликсена  будто  обрадова-
лась,  даже  как-то  порывисто,  нервно  распла-
калась.  Мирович,  однако,  увидел  нечто  дру-
гое,  не  то,  чего  он  ожидал.  Сам  не  давая  себе
отчёта, в чём дело, он молча, угрюмо сел и всё
время  исподлобья  смотрел,  слушая  Поликсе-
ну.

«Сущий  волчонок, –  подумала  о  нём  Пти-
цына,  бывшая  при  этой  встрече, –  и  как  она
его не бережётся! глаза – острые ножи!».

Устроитель гвардейских весёлостей, Орлов



свёл Мировича в масонской ложе с Перфилье-
вым. Новые знакомцы как засели за стол, так
уж  и  не  вставали.  Дни  шли,  ночи  напролёт –
они без отдыха играли, изредка лишь переме-
няя  место  игры,  да  когда  подходили  другие
охотники, садились вкруговую за бириби или
в  фараон.  Опиум  масонства,  слившись  в  Ми-
ровиче с  хмелем карточной игры,  вконец по-
работил его мысли, сердце, волю.

Двадцать  третьего  июня  Мирович,  исхуда-
лый, с впалыми щеками и с блуждающим, по-
тухшим,  сердитым взглядом приехал к  Ломо-
носову, прошёл к нему в сад и, присев у него в
беседке,  прерывающимся,  сильно  взволно-
ванным голосом спросил его:

– Знаете, что случилось?
– Не знаю…
Мирович  не  поднимал  глаз.  Сгорбившись

и  нахохлившись,  он  просидел  несколько  се-
кунд  молча,  с  отвисшею  нижнею  губой  и
упавшими  с  колен  руками,  злобно  выжидая,
что ещё скажет ему Ломоносов.

– Я  только  что  с  Каменного, –  начал  опять
Мирович, нарочно цедя слова, – вчера Полик-
сена  гуляла  с  детьми  Птицыных…  ну,  гуляла



и забрела в рощу к Невке…
– Что  же  там  увидела? –  спросил  Ломоно-

сов.
– Дети  собирали  грибы;  Поликсена  читала

книжку… ха-ха!.. в это время – книжку!.. Вдруг
слышит шаги; поглядела – идут двое…

Сказав это, Мирович судорожно повёл пле-
чами, точно его знобило, и нервно зевнул.

– И кто же, думаете, были эти двое? Угадай-
те, –  спросил,  как-то  неестественно  улыбнув-
шись, Мирович.

– Не  знаю, –  ответил  Ломоносов, –  почём
знать?

– Принц  Иоанн  Антонович  и  с  ним,  долж-
но, новый шлиссельбургский пристав, – с пре-
зрительно-гордой  усмешкой  проговорил  Ми-
рович.

– Что  ты?  Василий  Яковлич!  Быть  не  мо-
жет… Ужели принц?..

– Он! Поликсена не ошиблась, узнала… Он!
вторую неделю в тайности живёт на даче Гу-
довича в лесу.

Ломоносов,  через  голову  Мировича  и  вер-
хушки  дерев,  взглянул  на  вечереющее,  зали-
тое  дымчатым  заревом  небо  и  с  чувством,



медленно перекрестился.
– Но есть и другое дело, – продолжал, торо-

пясь  и  переминаясь,  Мирович, –  то,  о  чём  я
сведал случайно, –  ну,  играя  с  одной тут  ком-
панией, – так о том страшно и вымолвить…

– Что же ты узнал?
– Не  нынче-завтра  ожидают  смуты,  волне-

ния, –  ответил, уставясь в Ломоносова чёрны-
ми, без блеска, глазами Мирович, – всё, уверя-
ют,  готово,  и  вернейшие,  близкие  к  монарху
люди  передаются,  если  уже  не  передались,
его врагам.

Произнося  это,  Мирович  покраснел  и  за-
молчал.

– Полно, мало ли что болтают! – сказал Ло-
моносов,  вспоминая  беседу  у  Фонвизина. –
Упаси господи от злых, крамольных дней! Всё
пойдёт вверх дном.

– Не верите? – спросил, вставая, Мирович.
Он  выпрямился,  судорожно  оправил  воло-

сы.  Чёрные,  затуманенные  волнением  и  бес-
сонницей его глаза глядели сердито. В них на-
чинал светиться злой и дикий огонь.  Скопле-
ние  всякой  горечи,  ненависти  и  мести  вызы-
вало чрезмерное возбуждение.



Д

– Покажу  им, –  сказал  он  с  холодной  зло-
бой, –  спознаю ближе и всё,  как есть,  открою.
Я  терпел  ужасную,  неисходную  бедность,
нужду,  нищету,  а  приятели мои были богаты
и знатны. Пора выбиться… И уж коли за то не
получу сатисфакции во всех моих бедствиях –
нет правды на земле!..

Мирович  вышел.  Шаги  его  затихли  в  кон-
це сада.

Ломоносов ему ничего не ответил и его не
проводил.

Он продолжал из беседки смотреть на тем-
неющее  над  деревьями,  в  последних  отблес-
ках заката, небо и думал о другом. Измождён-
ный тюрьмой, кроткий и важный видом юно-
ша не отходил от его мысленных глаз…
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ень  двадцать  четвёртого  июня  был  жар-
кий, душный. Его сменила тихая, вся зали-

тая голубоватым лунным блеском ночь.
Душистая  болотно-луговая  мгла,  не  расхо-

дясь,  наполняла  каждую  поляну,  каждый



укромный,  древесный  тайник.  Воздух  был
недвижим.  Длинные  столбы  обрадованных
теплу  мошек,  то  свиваясь,  то  развиваясь,  ше-
велились,  плыли  над  вершинами  погружён-
ных в дремоту невских лесов.

Белый туман,  как саван,  подползал с  запа-
да,  с  поморья,  где  на  краткий  отдых  спрята-
лось багровым шаром горевшее солнце. Запа-
хом елей и трав, точно ладаном, тянул по пу-
стырям  чуть  заметный  утренний  ветер.  Он
проснулся  за  синим  гребнем  леса,  там,  где
вскоре должна была заняться полоска ранней
зари, и чуть шевелил стеблями лопухов и па-
поротников,  гоня  мошек  и  будя  залётных,
недолго поющих здесь соловьёв.

В тёмных озёрах и заводях отражался пол-
ный  месяц  просеки,  сады  и  дома  там  и  здесь
одиноко  разбросанных  дач.  Летучие  мыши,
шныряя за мошками и всякою комашнёй, без-
звучно мелькали в лунных лучах.

Дача  Гудовича  стояла  на  берегу  безымён-
ной  речонки,  отделявшей  Каменный  остров
от Крестовского.

Высокий дощатый забор окружал дворовое
и  садовое  места.  Главный,  со  стекольчатой



теплицей  дом,  где  летом  проживала  семья
любимого государева слуги, выходил на боль-
шую  дорогу.  Запасной,  новый  флигель  был
расположен  в  глубине  двора,  в  саду,  примы-
кавшему к реке. Молодечня, конюшня, коров-
ник и прочие службы шли вправо и влево от
главного  дома.  Сам  хозяин  изредка  наезжал
сюда  на  отдых  и  чтоб  взглянуть  лошадей,  до
которых был большой охотник.

Вторую  неделю  Гудович  неотлучно  нахо-
дился  при государе  в  Ораниенбауме,  но  изве-
стил, что вскоре приедет. Старуха мать и сёст-
ры-девицы поджидали его с  часу на час и до-
поздна  не  ложились  спать.  Долго  светились
огни  в  большом  доме  и  рядом  с  ним  в  моло-
дечне,  где  почему-то,  с  недавней  поры,  чере-
довался  секретный  ночной  караул  из  поли-
цейских  и  крепостных  инвалидов.  Два  хожа-
лых с  мушкетами ночевали –  один на крыль-
це флигеля во двор, другой – в саду, на балко-
не. Дворня поглядывала на окна и двери фли-
геля  и  качала  головой,  видя,  как  шепчется
старуха барыня с барышнями.

Во  флигель  носили  кушанье,  чай,  кофе  и
десерт;  ходили  в  него  цирюльник,  сапожник



и портной. Принесли туда дня три тому назад,
кому-то  новый  голштинский  кафтан,  зелё-
ный,  с  серебряным  шитьём  и  красными  во-
ротником  и  нарукавниками,  жёлтый  камзол,
такие  же  панталоны,  лаковые  с  пряжками
башмаки,  треугол  с  галуном  и  лосиные  пер-
чатки.  Из  флигеля  вела  особая  балконная
дверь в сад, на калитках которого висели зам-
ки.

Было далеко за полночь.
В большой, обшитой новым тёсом комнат-

ке  стояли  две  кровати.  На  одной  спал  при-
крытый  военной  шинелью,  усталый,  плот-
ный, пожилой человек; на другой – длинново-
лосый,  с  небольшой  каштановой  бородкой
юноша.  Бельё  и  платье,  разбросанное  по  сту-
льям  и  софе,  раскрытые  чемоданы  и  погре-
бец,  ружьё  в  запылённом  чехле  на  стене  по-
казывали, что жильцы этого флигеля не успе-
ли ещё устроиться.

Они с вечера долго гуляли по саду, выходи-
ли  особою  калиткой  в  гущину  леса,  ко  взмо-
рью  и  на  луга,  ловили  удочкою  рыбу  и  соби-
рали грибы и цветы. Это были пристав Жиха-
рев и принц Иоанн.



Жихарев бережно запер калитку и балкон-
ную дверь, ключи от той и другой взял к себе,
после ужина в постели вспоминал Робинзона
Крузо, о котором слышал от Чурмантеева, по-
говорил несколько с принцем и, видя, что тот
стал дремать, задул свечку и заснул.

Жихарев  видел  во  сне,  как  Робинзон,  уез-
жая  с  пустынного  острова,  где  жил  двадцать
восемь лет, взял с собой на память козий зон-
тик,  такую  же  шапку,  слугу  Пятницу  и  одно-
го  из  попугаев,  который  отчётливо  твердил:
«Бедный  Робин,  бедный!  Куда  занесла  тебя
судьба?».

Приставу  грезилось:  «И  я  бедный!  и  я!..
Столько  лет  в  Кронштадте  отдежурил,  до-
брался  до  Питера,  устроился  с  семьёй,  думал
век  кончить  в  столице,  и  вдруг  перевели,  за-
перли в Шлюшин. Почётное доверие, да како-
ва  ответственность!  Теперь  сюда  выписали.
Ужли  освободят  принца?  Ужли  и  меня  в  та-
ком  разе  отпустят  вчистую,  на  покой?..  Без
сумнения,  при  столь  верной  оказии,  дадут
пенцион, а может, на корм детишкам и дерев-
нишку  где-нибудь  на  Волге  или  в  степи  за
Москвой…  Уеду,  стану  жить-поживать,  ни  го-



ря, ни муштры, ни начальничьих распекании
не знать…»

Принц Иоанн спал тревожным, лихорадоч-
ным сном.

Ему  грезился  мрачный,  могильный  казе-
мат,  бессердечные,  грубые  стражи  и  вечная,
каждый  день  и  каждый  час,  однообразная,
непреоборимая,  неумолимая  и  немая,  как
гроб, неволя Светличной башни.

Он  во  сне  метался  и  дышал  тяжело.  Круп-
ный  пот  проступал  на  миловидном,  детски
добром  лице.  Что-то  страшное,  давящее,  ка-
менное налегло на его грудь.

«Смерть, –  пронеслось  в  мыслях  принца, –
вот она наконец… Боже! дай её скорее! Унеси
меня,  прими,  успокой…»  Он  глухо  застонал,
вздрогнул и проснулся.

Глядит –  незнакомая,  просторная,  чистая
комната.  Не  слышно  запаха  гнили;  не  видно
плесени на каменном своде и в углах. Пахнет
цветами, душистой сосновой смолой. Лампад-
ка  у  образа,  мерцая,  чуть  теплится.  Окно  за-
крыто.  Дверь  на  замке.  Но  вот  и  лампадка,
мигнув  раз  и  другой,  погасла.  Лунные  лучи
вырываются,  скользят  с  надворья,  мерцают



по комнате.  Душно. Одеяло сброшено. Сердце
тревожно  бьётся,  щемит.  Непонятные  речи,
клики, звон и шум в ушах…

Слышатся  соловьи,  жаворонки,  звенят  ко-
локольчики,  трубы  отдаются  вдалеке.  Тинь-
тинь…  и  смолкнет…  И  опять  песни,  клики,
праздничный  звон  и  гул…  Где-то  радуются,
ликуют, кого-то зовут и манят.

«Трубы  Иерихона!  гремите,  звучите!  Осан-
на в вышних… падут грешные стены, цадут…
Аз  есмь  альфа  и  омега,  первый  и  последний,
начало и конец…»

Вновь тишина.
Голубые лучи сыплются в окно. Кто-то буд-

то  ходит,  шелестит  по  комнате.  Что-то  белое
уселось  на  стуле,  глядит  из  мрака  и  растёт –
высокое,  безголовое,  в  складках  и  с  протяну-
тыми  руками.  За  шкафом –  косматый,  завёр-
нутый  в  чёрное  с  хвостом  и  острыми,  длин-
ными шпорами. От шпор по полу тянутся све-
тящиеся  полосы.  Они  шевелятся,  как  змеи,
скользят и меркнут в углу. Что-то нахлобучи-
лось у двери и, покачиваясь, приближается к
кровати.

«Иродиада, зверь седьмиглавый, бесы…»



Иоанн  Антонович  приподнялся,  всматри-
вается  в  ужасе…  Где  он?  Куда  его  занесла
судьба?

Те же призраки, те же страхи и звуки, что
столько лет,  каждую долгую, бессонную ночь
ему  мерещились  и  слышались  взаперти.  Но
место,  где  он  теперь,  не  похоже  на  тюрьму.
Призраки меркнут,  уходят.  А  там,  за  окном, –
настоящие, вольные соловьи.

Жихарев наморился за неделю в прогулках
по диким тропинкам, у взморья и по лесам и
крепко спит.

«Уйти! –  думает  принц. –  Нагуляться  досы-
та  на  пахучем  свежем  раздолье!  Нынче,  ска-
зывают,  Иванов  день, –  так  и  есть!  Моё  тезо-
именитство… Нет! Ещё поймают, прикуют на
цепь,  как зверя… И не увижу я  более,  в  заму-
рованное  окно,  ни  синего  неба,  ни  моря,  ни
цветов, ни её… Где она? Во сне ли? Да! Я её ви-
дел, видел здесь, невдали; помню место, куда
она, испуганная, скрылась… Что, если бы…»

Иванушка  слушает.  Опять  мерещатся  ко-
локольчики, трубы.

«Глас гудец, и мусикий и пискателей…»
Звенит  и  щемит,  и  обдаёт  жаром  и  холо-



дом…
«Дщи  Идумейска,  живуща  на  земли!  И  на

тебе приидет чаша Господня,  и,  не упившася,
не  веселися…  Евфразия! –  мыслит  принц. –
Златокудрая!  пахнет  ладаном,  смирной  и  ро-
зой… Где она? И как низошла?.. Спал я, грези-
лись  смертные  страхи…  И  явилась  она,  обле-
чённая  в  виссон,  пурпур  и  солнце!  Луна  под
ногами, на главе венец из звёзд, и на нём на-
писано –  тайна…  Что,  кабы  воля,  кабы  уй-
ти?..»

На  балконе  послышался  шорох.  Кто-то  с
надворья склонился к окну, будто глядит в су-
мрак комнаты, поскрёб ногтём раз, другой по
стеклу.

«Боже, зовут меня, зовут…»
Арестант  вскочил,  подошёл  к  окну,  взгля-

нул  в  сад.  Виден  балкон,  усыпанная  песком
площадка  и  ближние  деревья  и  кусты.  Поли-
цейский  хожалый  спит,  растянувшись  попе-
рёк  крыльца.  А  под  окошком,  вертя  хвостом,
сидит и вежливо,  ласковыми глазами щурит-
ся  мохнатый,  белый  хозяйский  пудель.  Ива-
нушка  пошарил  по  раме,  нашёл  задвижку,
раскрыл  окно.  Собака  беззвучно  вскочила  в



комнату.
«Накормить  её,  накормить  беднягу!  не

ела…» –  решил,  нежно  её  гладя,  арестант.  Он
отыскал  в  шкапу,  отдал  собаке  остатки  ужи-
на.  Свежий,  напоённый  смолой  и  речными
испарениями воздух щедрой волной ворвался
в  комнату.  Он  дышит  лесным  затишьем,  во-
лей и манит во мрак.

Пудель, прижав уши и хвост, принялся ла-
кать  из  блюда.  Иванушка  постоял  над  спя-
щим  приставом,  наскоро  обулся  и  дрожащи-
ми  руками  стал  надевать  на  себя  новое,
справленное ему платье.

– Сюда, за мной! – шепнул он собаке, целуя
её  в  морду  и  в  весело  игравшие  глаза. –  За
мной! о!  совсем вспомнил – знаю дорогу,  под-
глядел, –  мостик,  и  прямо…  дом  под  берёзка-
ми – башня и крыльцо…

Пудель прыгнул в окно. Иванушка за ним.
Они  миновали  полицейского  инвалида,  про-
шли  в  глубь  сада  и  остановились  перед  ка-
литкой  в  лес.  Калитка  заперта.  Чёрными  ве-
ликанами высятся за оградой росистые ели и
сосны.  Пудель,  с  поднятой  лапой,  глядит  на
Иванушку.  Всё  тихо;  только  слышится  плеск



рыбы  в  соседнем  прибрежье,  да  высоко,  в
предрассветных  сумерках,  свистя  крыльями,
тянутся с болот ко взморью стаи резвых ныр-
ков.

Арестант  взялся  за  ствол  старой  берёзы,
поднялся на дупло. Но не влезть на забор: он
высок,  и  доски  гладко  вытесаны.  Иванушка
обошёл  несколько  дорожек;  оглянулся –  нет
собаки.  Он  бросился  её  искать.  Слышит –  пу-
дель шибко гоняется, вспугивая спящих птиц
по  тот  бок  ограды.  Где  же  выход?  Трава  при-
топтана: старая водоточина извивается в глу-
ши лопухов.  В  конце её –  лаз  под  нижней до-
ской  забора.  Иванушка  нагнулся.  «Не  раско-
пать  ли  земли?».  Он  разрыл  перегной,  просу-
нул  голову,  туловище,  прислушался  и  вылез
из сада…

«Боже!  какое  приволье!  что  воздуха,  что
простора, свободы…»

Тёмные  стены  лесов  идут  вправо  и  влево.
Острова  их  точно  плавают  в  надвигавшемся
тумане.

«Аз,  цвет  польный  и  крин  удольный! –  ду-
мает  узник. –  Яко  же  крин  в  тернии,  тако  ис-
кренняя  моя  посреди  дщерей…  Яко  же  яб-



лонь –  посреди  древес  лесных!..  А  если  обма-
нет? Что сказано о жёнах?! Аще убога, злобою
богатеет,  укоряема –  бесится,  ласкаема –  воз-
носится…  Нет!  она  не  Далила,  не  Иродиада…
не изменит, не продаст!».

Иванушка  поднял  голову,  выпрямился  и
сперва робкими, неловкими, потом твёрдыми
и  смелыми  шагами  пошёл  без  оглядки  от  да-
чи Гудовича…

Мгла  ещё  не  расходилась.  Сумерки  окуты-
вали  окрестность.  Высокий  и  тощий,  с  неуб-
ранными,  распущенными  волосами,  путник
напрямик  шагал  по  лесной  чаще.  Ни  кочки,
ни вереск,  ни мхи не останавливали его.  Вет-
ви  цеплялись  за  мундир,  сбивали  обшитый
галунами  треугол.  Он  бережно,  как  зверь,
приглядывался,  прислушивался,  замедлял
шаги,  бросаясь  в  сторону,  и,  вытыкая  из  ку-
стов  голову,  ждал  и  опять  без  устали  шёл  и
шёл.
 

Поликсена  спала  в  верхней  комнате  Пти-
цыных,  выходившей  окнами  в  лес.  С  вечера
были городские гости. Легли спать поздно. Ед-
ва она забылась первым крепким сном, услы-



шала,  что её  будят.  Перед нею,  босиком,  в  ру-
башонке,  стояла  испуганная,  полусонная  де-
вочка, дочь ключницы.

– Что тебе, Лизутка?
– Там  на  галдарее,  барышня…  ой!  Что-то

страшное, против самой гостиной, ходит… Ну,
идите, взгляните.

– Да где? что ты?
– Ой,  боюсь…  Да  от  лесу-то –  страшенное

ходит по галдарее; отойдёт на дорогу и глядит
в ворота, на забор.

Поликсена  взглянула  в  окно  и  обмерла.  У
опушки стоял бедный призрак. То был принц
Иоанн.

– Иди,  Лизутка,  иди,  голубушка,  Бог  с  то-
бой, ложись. Тебе пригрезилось. Никого нету-
ти…

Уговорив  полусонную  девочку  идти,  она
уложила  её,  перекрестила,  сама  оделась,  про-
шла в гостиную и отомкнула дверь на крыль-
цо.

– Вы  ли  это,  сударь? –  спросила  Пчёлкина,
подойдя к принцу. – Какими судьбами?

– Я… я… вот,  дорогая,  видишь, нашёл тебя!
Пойдём,  да  пойдём  же… –  сказал  он,  схватив



Поликсену за руку.
– Но куда? Что вы? Услышат, набегут.
– Жизнь  моя!  бросим  всё,  уйдём, –  продол-

жал,  задыхаясь,  Иванушка, –  увидел  тебя…
Всё пришло, воля, жизнь…

– Такая  ли  воля?  Ах,  вы  не  простой,  не  за-
урядный  человек.  Вас  не  пустят  охотой,  вы
опасны, –  будут  следить,  найдут  на  дне  моря,
под землёй.

– Друг, друг!.. За что же, за что!..
«Вот  он,  проченный  столь  великой  импе-

рии, – думала Поликсена, глядя на узника, – в
его  избавление  затевались  бунты,  трон  счи-
тался  непрочным,  пока  он  жив.  Посылались
лазутчики,  поднимался  его  именем  раскол…
Его  замышляли  похитить  в  Берлин;  целой
войне через  него  диверсию думали сделать…
И  память  о  нём  угасла,  все  его  считали  в  мо-
гиле… Но вот он здесь, передо мной, гонимый
злой  долей,  молящий…  И  мне,  ничтожной,
неведомой,  мне,  новой  избраннице,  ужели
суждено  совершить  святой  подвиг,  возвра-
тить  престол  несчастнорожденному?..  Спря-
тать его, а утром отвезти ко дворцу… Государя
ждут из Ораниенбаума – будет развод…»



– Не бойтесь,  сударь, – сказала Пчёлкина, –
теперь вас не отнимут от меня!.. я вас спасу…
да,  возвращу  вам  счастье,  свободу  и  всё…  А
когда вы будете в силе и славе…

Она  не  договорила.  Арестант  вдруг  её  об-
хватил, страстно-дико прижался к ней и стал
её  осыпать  жгучими,  порывистыми  поцелуя-
ми.  Руки его дрожали,  дыхание прерывалось,
он  шептал  несвязные,  бессмысленные  слова.
Поликсена попыталась от него вырваться. Он
увлекал её от дороги к чаще дерев.

– Что  вы,  куда? –  прошептала  Поликсена,
когда они очутились у лесной опушки.

Арестант  бессознательно,  испуганно  огля-
дывался. Речь отказывалась ему служить. На-
чинало  светать.  Вправо  виднелося  плёсо  ре-
ки.

«Что  с  ним? –  в  страхе  подумала  Поликсе-
на. –  Понимает  ли,  слышит  ли  он,  что  я  ему
говорю? Медлить нечего…»

– Там  опять  давят,  бьют,  теснят, –  сказал
вдруг  узник, –  а  вот  и  воля…  Да  боюсь  я  ко-
го-то потерять, кого-то не видеть…

– О ком говорите? – спросила Пчёлкина.
– Виноват я перед нею! Как бы не разлюби-



ла! –  шептал  узник,  мучительно-радостно
вглядываясь в лицо Поликсены и трогая её за
руку.

– Скоро утро, – сказала Пчёлкина, – вас спо-
хватятся;  поднимут  погоню.  Здесь  не  укрое-
тесь. Надо в город, к государю. Его ждали с ве-
чера, в нём одно спасение. Но со мной вас тот-
час  узнают…  Вам  надо  одному…  Сумеете  ли
вы?

Иванушка молчал.
– Вот тропинка, – продолжала Поликсена, –

она  ведёт  к  реке.  Там  мост,  но  нет,  лучше  в
лодке. Согласны? Я вас провожу. Доедете в го-
род,  и  прямо  к  крепости;  там  опять  в  лодку
и  ко  дворцу.  Да  идите  же…  Вашу  руку…  Всё
успею  рассказать.  Идите, –  а  вот  монеты  на
перевоз.

Поликсена  провела  принца  к  окраине  Ка-
менного  острова.  С  берега,  через  Невку,  в
утренней  мгле,  уже  виднелось  предместье
Колтовской. От пристани отваливал чёлн.

Беглец и его провожатая остановились.
– Слушайте же… первою улицей, и всё пря-

мо; и ни слова ни с кем… помните – ни слова.
– Буду помнить… буду…



Они простились.
– Не подвезти ль, сударь? – окликнул прин-

ца  с  берега  седой,  как  лунь,  в  войлочном  ка-
пелюхе, подслеповатый лодочник.

– Подвези…  только  я  вот… –  сказал  и  заик-
нулся узник, оглядываясь к деревьям, за кото-
рыми оставил Поликсену.

– Да куда те, Христова душа?
– Ко дворцу… царя мне нужно… царя…
– По  службе,  что  ль,  надобеть?  К  разводу

спешишь? Садись, – эх, утречко! Или не здеш-
ний? Не заблудился бы, Христов человек…

– Эх,  пыты  пытает, –  сердито,  резко  каш-
ляя,  отозвался  из-под  тулупа  другой,  помоло-
же  лодочник,  лежавший  у  шалаша. –  Ты  уж
вези, дедко, что растабарывать? Вон махают с
берега,  ждут,  Митрич  те  шею-то  накостыля-
ет…

– Не  накостыляет,  нам  что!  дело  своё  зна-
ем! –  ответил,  подсадив  Иванушку  в  лодку,
старик. –  Похожено,  поношено,  повожено…
Под тремя царицами, под третьим царём хле-
бушка-то  едим.  У  яго,  ваша  честь,  лихоман-
ка, –  прибавил  дед, –  он  и  грызётся,  дураш-
ный,  лается…  Видывали  вас,  пшёнников…



пра, пшённики, блохари…
Иванушке  не  сиделось.  Ему  хотелось  гово-

рить,  спрашивать  без  умолку;  но  он  помнил
заказ  Поликсены.  Боясь  оглянуться  назад,  он
с  шибко  бившимся  сердцем  всматривался  в
низменный,  плывший  ему  навстречу,  с  до-
мишками,  садами  и  пристанями  берег  Кол-
товской. Сойдя на берег, он неловко сунул ста-
рику данную ему монету,  ещё постоял,  робко
оправился и без оглядки пустился по улицам
и  закоулкам  пробуждавшейся  Петербургской
стороны. Прохожие указывали ему дорогу. От
церкви  Спаса  он  вышел  к  Сытному  рынку  у
крепости…

Странный,  с  угловатыми  движениями  и
длинноногий,  как заяц,  пешеход,  в  новом на-
распашку  голштинском,  примаранном  зем-
лёй и листьями кафтане, обратил на себя вни-
мание  ранних  торговок.  На  вопрос  о  дворце
они  переглянулись  меж  собой,  пошептались
и указали ему на крепость.

– Ишь долговязый немец, несуразно как го-
ворит! – сказала одна торговка ему вслед. – Из
дворцовых,  видно,  либо  заморский  чей-ни-
будь  слуга.  У  красоток,  должно,  белобрысый



немчура  припоздал.  Ковыляй  теперь  пятка-
ми…

Солнце  поднялось  над  ветхими,  серыми
лавчонками и шалашами рынка, когда Иоанн
Антонович  вошёл  на  широкий  зелёный  пу-
стырь, окружавший бастионы кронверка.

Через  канал  был  мост,  за  мостом  вход  в
крепость.  Надпись  «Иоанновские  ворота,
1740 г.» бросилась принцу в глаза.

Он  остановился,  снял  шляпу  и  долго,  сме-
шавшись,  стоял,  глядя  на  знаменательные
слова и что-то соображая.

«Вот! я царствовал… так, моё имя, след…» –
сказал себе Иванушка, отирая лицо и несмело
входя в крепость.

В то же время на берег Каменного острова,
где  лежал  у  шалаша  молодой  лодочник,  вы-
бежала  из  лесу,  громко  лая,  белая  собака.  За
нею, в сопровождении конюха, прискакал по-
жилой, в синей гарнизонной форме, всадник.
На  вопрос,  не  проходил  ли  здесь  и  куда  на-
правился  такой-то,  в  зелёном  кафтане,  госпо-
дин, лодочник, покашливая из-под шубы, ука-
зал на Колтовскую и прибавил:

– К царю, сказывал, пошёл… во дворец.



Всадники помчались  к  понтонному мосту,
бывшему выше, между Каменным и Аптекар-
ским островами.

Иоанн  Антонович  вошёл  в  крепость.  Сле-
пая, нищая старуха, низко кланяясь ему, отво-
рила дверь в собор.

– Войди,  батюшка,  войди,  свет,  помолись:
никого  нетути,  один  дьячок! –  сказала  она. –
Все  цари  земные  и  царицы-владычицы  тут
схоронены…  спаси  тебя  господь…  И  великий
государь  Петра  Ликсеич  вправо-то,  батюшка,
первый,  и  царица тебе  Анна Ивановна,  и  Ли-
завета свет матушка, андельская…

Жутко  забилось  сердце  беглеца  при  этих
именах.  Чуть  слышно  войдя  под  тёмные,  по-
давляющие  своды  храма,  накуренного  лада-
ном, он постоял над свежим, ещё не отделан-
ным  склепом  Елисаветы  Петровны,  думая:
«Иродиада!  вот  теперь  у  моих  ног…  сама  ни-
чтожество, прах!».

Бегло  взглянув  на  пышную,  с  вензелем
гробницу  Петра  Великого,  принц  опустился
на  колени  перед  могилой  тётки,  Анны  Иоан-
новны.

– Видишь  ли, –  замирая,  шептал  он, –  ви-



дишь ли, ласковая, добрая к нам, назначенно-
го  тобой  в  преемники?  Вот  я…  Мучили  меня,
обижали… назвали Григорием… вот твой пле-
мянник,  Иванушка…  Двадцать  лет,  день  и
ночь, двадцать лет, с колыбели в тюрьме… Но
если Богу угодно, если… не убьют, как цареви-
ча Димитрия[161]… клянусь…

Мысли  узника  смешались.  Он  упал  кре-
стом  на  холодные  каменные  плиты  и  долго,
без слов, горячо молился.

– Никто,  как я,  никто, –  повторял он косне-
ющим  языком, –  сведал  я  страшную  неволю,
кровью  выплакал…  Где  спасительница,  где
солнце, счастье?.. Привёл еси день, воскресил
еси время… Не отринь молитвы моей от лица
своего…

Дьячок загремел ключами.
– Пора, сударь, благоволите, – сказал он.
Иванушка  подумал:  «Хоть  бы  в  этой  церк-

ви  сторожем  быть! –  тихо  так,  иконы,  свет-
ло…»

Он  вышел  на  паперть,  спросил  опять  ста-
руху и в Невские ворота спустился к реке, ду-
мая:  «Умру,  не  схоронят  меня  с  царями-пред-
ками…»



Широкая,  синяя,  вся  празднично  залитая
солнцем  Нева,  с  плывущими  по  ней  много-
вёмсельными  галерами  и  белопарусными  га-
льотами и бригами, открылась перед ним. На
том  берегу –  ряд  высоких,  в  зелени  садов,  с
балконами  и  фигурными  карнизами,  домов.
А  выше  всех  зданий –  с  ярко  горевшими  в
утренних  лучах  рядами  окон  и  со  множе-
ством  статуй  на  крыше –  новый  каменный
Зимний дворец.

«Там… туда!.. к самому царю!» —думал бег-
лец, спускаясь с пристани в ялик.

– Да тебе к тальянцу, альхитектору, что ли,
в  новый  дворец? –  спросил  его  бородатый,  в
красной рубахе, яличник.

«К  нему,  туда!» –  повторил  мысленно
принц, указывая с лодки на Неву.
 

У  дворцовой  пристани  собралась  куча  зе-
вак.  Их  заняли  двое  верховых,  на  взмылен-
ных конях прискакавших из-за батарей Адми-
ралтейства.  Пока  конюх  проваживал  лоша-
дей, его барин договорил извозчичью коляску
и не спускал глаз с ялика, плывшего от крепо-
сти ко дворцу.



С берега ясно был виден этот ялик и среди
него, в светло-зелёном, с серебряным шитьём,
мундире  и  в  жёлтом  камзоле,  высокий  моло-
дой человек.  Треугол он снял и ладонью при-
крывал от солнца глаза. Длинные, не завитые
в косу волосы развевались по плечам.

– Ваше  высочество, –  произнёс,  встретив
Иоанна Антоновича, пристав Жихарев, – куда
же  вы  это  ушли?  Ах-ах,  можно  ли?  Государь
вас ждёт к себе; вот и коляска.

Беглец  испуганно  взглянул  на  пристава.
Лицо последнего было так приветливо, ласко-
во.

– Как? Не обман?
– С чего же, полноте!
– А где государь? Ох, кружится голова…
– Его величество на даче,  в Рамбове;  пожа-

луйте, сударь.
– Как, ещё не приехал? Да ты верно ли зна-

ешь? Где Рамбов?
– Недалеко; духом доедем.
Беглец  недоверчиво  сел  в  коляску.  Было

мгновение, он готов был крикнуть, сопротив-
ляться. Но возле собралось столько прохожих.
Все  с  любопытством  глядели  на  него,  пере-



У

шёптывались.  Он  смешался,  неловко  поднял
ногу на ступеньку коляски и сел, прошептав:

– Да, ну, уж скорей; не опоздать бы…
Коляска понеслась.
– Кого  это  повезли? –  спросил  Гудовичева

конюха  высокий,  плечистый  господин,  в  па-
русинном  балахоне  и  со  свитком  бумаг,  шед-
ший мимо дворца с прогулки из Летнего сада.

– А  хто  е  зна!  Наутёк  было,  сущеглупый,  с-
под кравулу… да его изловили…

– Кто изловил?
– Майор гвардии Жихарев.
Ломоносов  бросился  на  набережную.  Но

коляски уже не было видно. Она скрылась за
бастионами  Адмиралтейства.  Вот  выскочила
на мост, съехала на Васильевский остров, оги-
бает  шляхетный  кадетский  корпус  и  несётся
обратно к Колтовской, на острове.
 

XVII
МУХА НА РОГАХ ВОЛА

 
тром  двадцать  шестого  июня,  по  пути  из
Ораниенбаума  в  Петергоф,  ехала  взмо-

рьем небольшая, с придворным, в жёлтой ли-



врее,  лакеем  и  с  гербами,  красная  карета.  В
ней  сидела  невысокого  роста,  с  подвижным,
оживлённым  лицом,  несколько  взволнован-
ная,  лет  девятнадцати,  нервная  особа.  С  неж-
ной  тонкой  шеей  и  выпуклою  красивою  гру-
дью,  на  которую  падал  локон  высоко  взби-
тых,  напудренных  волос,  она  привлекала
блеском больших и умных глаз, приветливо и
гордо  смотревших  из-под  широкого  белого
лба.

То  была  сестра  графини  Воронцовой,  кня-
гиня Екатерина Романовна Дашкова[162]. Она
в то утро встретилась у сестры с государем, и
её мыслей не покидали слова, слышанные от
него.

Пётр  Фёдорович  был  её  крёстным  и,  поса-
див её рядом с  собой,  вдруг сказал ей с  обыч-
ною своею откровенностью:

– Ах вы, изменница! Знаю, знаю о вас… Ми-
лости-с пожалуйста!

– Что  же  вы  знаете,  государь? –  вспыхнув,
спросила Дашкова.

– Всё  знаю,  всё!  О!  не  вскакивайте.  Все  ва-
ши алльянцы с моими противниками мне из-
вестны. Вы живёте больше в городе, избегаете



двора,  наших мирных удовольствий, забав.  A
propos,  скажите-ка:  чем  вас  банда  некоторых
людей приколдовала?  Чем? Что на медведя с
рогатиной  ходят  да  ночи  напролёт  играют  в
карты и кутят? Только и слышно бакханалии,
буянство,  скачки  с  песнями  на  рысаках…
Шалберники,  взбешённые  сорвиголовы  и  ат-
леты! Ваши прочие партизанты – разорённые
дворянчики,  мелкие  офицеры,  плохие  на
службе и обитающие по закоулкам. Что?..  Ви-
дите?..  Всё знаю и на всё пока смотрю сквозь
пальцы…  Это  ли  идеалы,  которые  вы  с  моей
женой  у  Даламбера,  Дидро  и  у  Руссо  вычита-
ли[163]?

– Клевета,  ваше  величество?  Простите,  не
могу слышать таких речей, уйду! – закрыв ли-
цо руками, сказала Дашкова.

– Порох, о! порошок! уж и бежать? – произ-
нёс,  опять её усаживая,  Пётр Фёдорович. – Ва-
ша  преданность  моей  жене  понятна  и  по-
чтенна…  Saperlot!  Кого  она  не  заколдует!  Но
вы,  Катерина  Романовна,  имеете  сестру,  про-
стое  и  доброе  создание.  Дорожите  ею  боль-
ше… Её,  по  достоинствам,  ожидает другой за-
видный менажемент[164]… Узнаете  о  том по-



сле…
Государь помолчал.
– Mein  holdes  Kind![165] –  продолжал  он. –

Уважьте  один  благонамеренный  мой  совет…
Je  vous  dirai  tout  franchement…[166]  He  повре-
дило  бы  вам  помнить,  что  дружба  честных
простаков и даже колпаков, как ваша сестра…
да  и  ваш  всеодолженнейший  слуга…  гораздо
безопаснее, чем великих умников, которые из
апельсина  выжмут  сок,  а  корку  бросят  под
стол.

– Да в чём же дело? – спросила Дашкова.
– О,  всё знаю, всё, –  повторил Пётр Фёдоро-

вич. – Эх-эх! советую, чтоб после не пришлось
каяться…

«Что же же он узнал? И успею ли её преду-
предить, –  думала  Дашкова,  едучи  парком  в
Петергоф  и  нетерпеливо  высовывая  бледное,
покрывшееся  пятнами  лицо  то  из  одного  ок-
на кареты, то из другого, – очевидно, ему сно-
ва донесли;  но о чём и на кого? Скоро десять
часов.  Императрица,  наверное,  уже  оделась
или  кончает  туалет.  Все  ли  мои  извещения,
записки доходят до неё? Наши враги не дрем-
лют,  частые  свидания  опасны.  Но  теперь,  по



пути, авось успею…»
Красная  с  гербами  карета  стала  подни-

маться от взморья на лесистый косогор. Пове-
яло смолистой прохладой.

Дашкова  вышла  из  экипажа,  распустила
жёлтый  с  бахромою  зонтик  и  пошла  в  тени
развесистых густых сосен и лип. С холма обо-
значились  ближайшие  дачи,  службы  и  кры-
ши старого Петергофского дворца.

«И всё я, одна я! – думала Дашкова, прищу-
ренными,  близорукими глазами отыскивая в
зелени  нижнего  сада  знакомую  черепичную
кровлю  и  окна  старого,  петровского  Монпле-
зира, в котором теперь жила Екатерина. – Пу-
гают,  что  друзья  через  меру взволнованы,  не
выдержат  и  вызовут  взрыв.  Пустяки,  всё  спо-
койно… Панин[167]  стоит за  легальный пере-
ход,  за регентство и шведскую форму правле-
ния.  Я  в  этом  мало  смыслю!  Но  время  идёт…
Что  с  Екатериной?  Она  как  бы  устраняется.
Роется  в  своих  книгах,  робка,  как  дитя,  иде-
альна, как пансионерка, и практик жизни ни
на волос не знает… Пьемонтец Одар, её секре-
тарь,  всё  суетится,  впопыхах…  Великие  го-
товятся  события.  И  неужели  мне,  слабой  и



скромной, суждено занять такую роль в исто-
рии? Неужели моё имя? Не верится, точно во
сне…»

Дашкова  остановилась,  свернула  зонтик,
села  в  карету  и  поехала  к  Петергофскому
дворцу.

«Нерешительная! – думала она об Екатери-
не, спускаясь парком в нижний сад. – Пригла-
шена  сегодня  на  обед  в  Ораниенбаум,  завтра
на  праздник  в  Гостилицы.  А  там  грозят,  что-
то  замышляют  решительное…  Но  где  ж  её
экипаж?  Не  видно.  Или  я  с  нею  уж  размину-
лась?..»

Особый  невысокий  павильон  Монплезира
передними  комнатами  выходил  ко  взморью,
внутренними  примыкал  к  берёзам  и  липам
нижнего сада.

В передней павильона, на вылощенном го-
дами резном дубовом ларе, сложа руки, сидел
и  под  плеск  окрестных  фонтанов  дремал  гар-
деробмейстер государыни,  Василий Григорье-
вич Шкурин; через комнату от него, в цветоч-
ной,  смежной  с  кабинетом  императрицы,  у
раскрытого  на  взморье  окна,  в  чепце  и  с
огромными  серебряными  очками  на  носу,  в



старинном  кожаном  кресле,  вязала  жёлтый
шёлковый чулок любимая камер-фрау госуда-
рыни,  Екатерина  Ивановна  Шаргородская.
Тишина  в  комнатах,  во  дворе  и  в  саду  и  на
неё сильно действовала.

Шаргородская  то  и  дело  клевала  носом,
спускала петли, зевала, крестила рот и, опять
зевая и вздыхая, принималась вязать. Она из-
редка, сквозь дремоту, поглядывала в окно, из
которого сквозь пахучую зелень дерев видне-
лись  мраморные  статуи  на  крыльце,  паруса
дальних  судов  и  залитое  солнцем,  тихо  пле-
щущее море.  Колыхнувшись чепцом ещё раз-
другой, Шаргородская подумала:

«Да,  не  скоро  ещё…  ох,  давно  пробило  де-
вять… когда-то позовёт?» – особенно сладко и
широко зевнула и угнездилась в кресле. Руки
с  чулком  упали  на  фартук.  Голова  в  чепце
склонилась на плечо. Она заснула.

Небольшая  весёлая  горенка  за  цветочной
служила кабинетом и вместе спальней импе-
ратрицы. Высокие берёзы и липы за окном не
мешали  сюда  врываться  щедрым  утренним
лучам.

Всё  здесь  было  уютно,  домовито  и  чисто.



На  окнах  цветущие  розы,  лакфиоли  и  гелио-
тропы.  За  ширмой –  под  белым  одеялом –  по-
стель.  У  изголовья  столик;  на  нём,  под  зелё-
ным  экраном,  две  восковые,  сильно  обгоре-
лые свечи. У печки на стёганом шёлковом тю-
фячке  две  крошечные  собачки,  подарок  ка-
кой-то  английской  леди.  По  этот  бок  ширмы
несколько  кресел,  шкафчик,  софа,  трюмо  и
письменный стол. На креслах, на диване и на
софе  накрахмаленные  белые,  точно  лишь
сейчас  вымытые  и  выглаженные,  чехлы.  На
выгибном,  с  ящиками  столе  чернильницы,
возле – куча книг и бумаг. Между ними томы
Буало, Монтескьё, Беля и Вольтера. Между со-
фой и ширмой дверь в уборную, бывшую под
наблюдением  другой  прислужницы  госуда-
рыни,  помоложе,  камер-юнгферы  Мавры  Сав-
вишны  Перекусихиной.  Всё  на  месте,  нигде
ни сору, ни пылинки.

У  двери  в  уборную –  табуретка;  на  ней  ло-
хань, на полу кувшин. В лохани что-то моет, с
засученными  по  локоть  рукавами,  лет  трид-
цати  двух-трёх,  среднего  роста,  полная,  бело-
курая, красивая женщина.

Серый  кот  Багадур,  лениво  раскинувшись



на  софе,  пошевеливает  пушистым  хвостом  и
сладко  щурится  на  солнечный  луч,  играю-
щий на полу, по мебели и цветам.

Во дворе прогремели колёса.
«Неужто  уж  подали?» –  подумал  гардероб-

мейстер  Шкурин,  в  недоумении  взглянув  на
стенные,  с  кукушкой,  часы.  «Нет,  видно,  чу-
жой», – сказал он себе, вставая.

Быстро вошла Дашкова.
– Что  государыня? –  спросила  она. –  Едет?

оделась?
– Должно,  оделись…  пожалуйте! –  ответил,

отворяя  дверь  в  следующую  комнату,  Шку-
рин.

Дашкова  вошла  в  столовую.  Удивлённо
подняв  брови  на  спящую  Шаргородскую,  она
миновала её, постучалась в дверь кабинета.

– Herein![168] – послышалось оттуда.
Дашкова ступила за порог.
– Что  это? –  вскрикнула  она,  всплеснув  ру-

ками.
– Как  что,  Бог  мой?  Мою  свои  маншеты  и

воротнички, –  ответила,  обернувшись  к  ней,
императрица.

Екатерина  была  в  утреннем  белом  пикей-



ном корнете и в кружевном простеньком чеп-
це  поверх  русых,  невысоко  убранных  волос.
Две стоячих букольки были взбиты у малень-
ких, без серёг, красивых ушей. Голубые, усме-
хавшиеся  глаза  смотрели  приветливо  и  весе-
ло.  Румяное,  полное,  с  прямым  носом  и  круг-
лым, крепким подбородком лицо дышало све-
жестью и здоровьем. Бархатные синие ботин-
ки  на  высоких  каблуках  обтягивали  корот-
кую  и  плотную,  с  крутым  подъёмом,  ступню.
Голос  Екатерины  был  грубоватый.  Желая  его
смягчить,  она  говорила  протяжно,  с  замет-
ным  немецким  акцентом  и  несколько  нарас-
пев.

– Такое  занятие,  когда  дорог  каждый  час,
каждый миг? – произнесла Дашкова.

– Так у меня заведено; так, сударыня, изви-
ните, и делаю! – ответила флегматически Ека-
терина,  внимательно  выжав  и  покрасневши-
ми проворными пальцами встряхивая вымы-
тое,  причём от возни крупные капли испари-
ны собрались у неё над верхней губой.

«Вот  она,  подите! –  подумала  Дашкова. –
Собирается  царствовать,  а  занята  мытьём  во-
ротничков…»



– Но для того, простите, есть другие руки, –
сказала гостья.

– Те-те-те,  пойте  мне! –  ответила  Екатери-
на. –  С  этой  частью  я  люблю  ведаться  сама.
Времени  сколько  у  нас  свободного…  Кстати,
вчера  я  дочитала  «Annales  ecclessiastiques…»
[169]  Барониуса,  стихами  перевела  оду  Воль-
тера к вольности… А знаете ли,  друг мой, его
«Pensees  sur  l'Administration»?[170]  Какая  пре-
лесть! «La liberte consiste a ne dependre que des
lois…»[171] Вот ум, вот мысли и штиль…

– Да  разве  книгами  теперь  заниматься? –
воскликнула,  пожав плечами,  Дашкова. –  Мы
на волкане, слышите ли, на пороховой бочке.
Миг – и последует взрыв!

Екатерина взглянула на неё.
– Мешок  нерешительный,  Панин,  мям-

лит, – продолжала Дашкова, – этот мужик-гет-
ман твердит хохлацкие поговорки: моя хата с
краю да скажи – как там? – гоп, когда переско-
чишь… А государь что-то узнал,  намекает,  не
на шутку грозит… Простите, вы медлите, мед-
лите!..

На глазах Дашковой навернулись слёзы.
Екатерина  подумала:  «Слава  Богу,  ничего



верного не знает!», ласково взяла её за руку и
посадила  рядом  с  собой.  Ей  вспоминались
слова мужа Панину, при гробе покойной Ели-
саветы:  «Ототкну  тебе  уши,  как  взойду  на
престол,  заставлю  себя  получше  слушать»…
Панин не мог тянуть, долго ждать.

– Вы  отчасти  правы, –  сказала  она, –  муж
действительно  мог  проведать  немало  прома-
хов с нашей стороны. Сколько толков, пустых
разговоров!  Точно орден ждут за  суету  и  бол-
товню…

– Вы  не  дарите  нас  своими  указаниями, –
ответила  Дашкова. –  Ах,  сколько  упущено!  В
декабре,  в  ту  ночь,  когда  я  вам  открылась,  я
просила  у  вас  наставлений,  полномочий.  Вы
ответили: «Надо надеяться на провидение».

– То же скажу вам и теперь.
– Но  ведь  дело  не  ждёт! –  с  чувством  ис-

креннего  отчаяния  сказала  Дашкова. –  Не  о
себе говорю – о вас.

– Да,  милая, –  ответила  Екатерина, –  неза-
видна судьба вашего бедного друга. Я, русская
в  душе,  искренно  полюбила  мою  вторую  ро-
дину, и – что бы ни случилось – без борьбы не
уступлю  этой  любви…  Как  царь  Иван,  я  не



стану  думать  об  убежище  меж  англичан,
останусь здесь…

– Но  надо  действовать,  не  говорить! –  пе-
ребила  Дашкова. –  Иначе,  клянусь,  будет
поздно…

– Действовать, но осторожно, – произнесла
Екатерина, –  и  особенно  от  вас,  мой  друг,  я
жду резонабельных мыслей и мер…

Дашкова взглянула на императрицу.
– Не понимаете? – спросила, улыбнувшись,

Екатерина. –  Вот  что,  не  сердитесь  только,  к
добру  ведь  говорю…  Пятнадцать  записок,  с
конными  и  с  пешими  гонцами,  от  кого  я  по-
лучила  в  эту  неделю?  И  на  всякую  вашу  ци-
дулку изволь отвечать – и я отвечала… Ну, это
как, сударушка-голубушка, по-вашему, не суе-
та?

Екатерина обняла Дашкову и крепко её по-
целовала.

– Нет,  воля  ваша,  нет!  Что  хотите –  не  мо-
гу! –  с  хлынувшими  слезами  проговорила
Дашкова. –  Ваша  нерешительность,  ваш
взгляд на дело сгубят всех нас и прежде всего
вас самих.

Екатерина не возражала. В её глазах также



выступили  слёзы.  Одна  рука  её  была  на  ру-
ке  гостьи,  другою  она  обнимала  Дашкову.
Несколько  минут  обе  любящие,  связанные
недавней  дружбой  женщины  молчали.  Лица
их были увлажнены искренними слезами.

– Простите,  ma  bonne  et  chere  amie[172], –
сказала,  целуя  Дашкову,  Екатерина, –  несча-
стье  мой  удел;  вы  меня  жалеете,  но  мы  несо-
гласны во взглядах. Вы ждёте помощи от дру-
зей – я считаю, что она может прийти только
свыше.

– И вы готовы покориться судьбе, вынести
насильное  пострижение  в  монастырь  или –
что того хуже – отдать себя голштинцам зато-
чить,  вместо  принца  Иоанна,  в  Шлиссель-
бург?

– Ну,  до  того  авось  вряд  ли  ещё  дойдёт! –
ответила,  сверкнув голубыми глазами,  Екате-
рина.

Дашкова  встала.  Последние  слова  импера-
трицы её окончательно взорвали. Глаза её по-
мутились.  Лицо  покрылось  пятнами.  Побе-
левшие,  сердитые  губы  некрасиво  усилива-
лись  что-то  сказать.  Екатерина  взглянула  на
гостью –  и  ей  стало  её  вдвое  жаль,  и  в  то  же



время  почему-то  было  весело.  Круглый  под-
бородок  её  дрогнул. –  «Трусиха! –  подумала
она. –  Вот  трусиха;  любит,  а  как  жалка…  Ка-
кое сравнение с теми! – римляне, орлы!..»

– Ну,  поведайте,  что  вы  ещё  слышали? –
спросила Екатерина. – Мне пора уж и на обед.

Дашкова  передала  о  своём  заезде  в  Ора-
ниенбаум  и  о  разговоре  с  императором.  Про-
било  десять  часов.  Екатерина  позвонила.  Во-
шла  Перекусихина,  за  нею  Шаргородская.
Они  внесли  парадный  траурный  костюм  им-
ператрицы.  К  подъезду,  погромыхивая,  подъ-
ехала тяжёлая, шестернёй, карета.

– Что  ж  наконец  делать? –  спросила  по-
французски  Дашкова,  когда  Екатерина  с  нею
вышла,  в  чёрной  флёровой  шапочке,  на
крыльцо.

– Терпение,  милая  тёзка,  терпение  и  осто-
рожность, –  ответила  вполголоса,  крепко  по-
жимая  её  руку,  Екатерина. –  Вы –  Катя,  и  я –
Катя, будем обе Кати умницами…

«Ну,  сударыня,  уж  извините, –  подумала
Дашкова,  глубоким,  по  всем  правилам,  реве-
рансом  раскланиваясь  от  крыльца  с  уезжав-
шей  императрицей, –  придёт  срок –  не  поце-



ремонимся с вами…»
«Муха  на  рогах  вола! –  отвечая  на  поклон

княгини Дашковой, подумала Екатерина. – Бе-
гает,  суетится…  и  всё,  Бог  мой,  чтоб  только
сказать:  и  мы-де  орали,  мы-де  пахали  па-
шеньку…  Думает,  что  её  приняли  в  согласие,
что  ей  открыт  заговор…  она  не  в  заговоре,  а
только  в  разговоре…  Нет, –  прибавила  себе
Екатерина, – я не права, я – esprit gauche![173]
несносная страсть к сатирничанью!.. Княгиня
преданная,  пылкая  и  женерозная  особа,  и
много  у  неё,  с  её  мужем,  друзей…  Предан-
ность,  пылкость!  Не  в  них  одних  сила –  нуж-
но притом и нечто другое…»

Мысли Екатерины унеслись далеко – к тем
дням,  когда  она,  приглашённая  императри-
цей Елисаветой, впервые въехала, через Ригу
и  Псков,  в  Россию  и  приглядывалась  к  её  пу-
стынным  равнинам,  одиноким  селеньям  и
нескончаемым  дремучим  лесам,  и  когда  ей
грезилось, что она некогда будет царствовать
в этой бедной, обширной стране.

Карета императрицы на полных рысях ми-
новала  последнюю  просеку  Петергофского
парка.  Стали  видны  у  взморья  высокое



О

крыльцо и окна Ораниенбаумского дворца.
Жёлтые,  синие  и  белые  голштинские  мун-

диры  мелькали  уже  здесь  и  там  за  сквозною
чугунною  оградой.  Скакали  вестовые.  Отъез-
жали  экипажи  спешивших  из  столицы  го-
стей.
 

XVIII
АРЕСТ ПАССЕКА

 
бед в Ораниенбауме отличался особенною
пышностью.  Стол,  на  пятьдесят  кувертов,

был  сервирован  в  японской  зале.  Служили  в
жёлтых куртках и красных тюрбанах арабы и
с  страусовыми  перьми  на  шапочках  скорохо-
ды.  Императрица  сидела  рядом  с  Минихом.
Государь во время обеда был сильно не в духе.
Изредка  перешёптываясь  с  Александром  Шу-
валовым  и  с  Гудовичем,  он  изредка  вопроси-
тельно поглядывал на императрицу. К вечеру
на  маскараде,  в  оперном  театре,  он  видимо
повеселел.  На  слова  Воронцовой:  «Взгляните,
государь,  ваша  супруга  без  екатерининской
звезды: не оттого ли, что я по вашей милости
в этом ордене?» – он ответил:



– Ба!  пустяки,  Романовна!  я  спрашивал…
она  нечаянно  сломала  звезду  и  отдала  в  по-
чинку Позье…

На  другой  день,  двадцать  седьмого  июня,
в  четверг,  Пётр  и  Екатерина  встретились
вновь на великолепном празднике, данном в
честь  высокой  четы  графом  Алексеем  Григо-
рьевичем  Разумовским  и  его  братом-гетма-
ном в Гостилицах.

Здесь были первые красавицы из обычной
дворской  свиты  императора.  Все  были  весе-
лы,  катались  с  музыкой  по  озеру.  Тосты  со-
провождались  пушечной  пальбой.  Оба  Раз-
умовские,  особенно  любимец  государя –  гет-
ман,  наперерыв старались угодить императо-
ру.

«Лобзание  Иуды», –  думали  некоторые  из
знающих тайны, глядя на них.

– Завтра надеюсь у вас обедать и обо всём,
без  вредительных  иллюзий,  поговорить, –
сказал  государь  императрице,  уезжая  вече-
ром в Ораниенбаум. – А мои именины, после-
завтра, проведём, не правда ли, у меня?

Императрица молча вздёрнула за собой по
ступенькам  экипажа  траурный  шлейф.  Двер-



цы  захлопнулись.  Карета  помчалась  в  Петер-
гоф.  Более  в  жизни Пётр с  Екатериной не  ви-
делись…

«Боже  мой,  Боже! –  думала  Екатерина,  по-
давляя  слёзы  и  прислушиваясь  к  топоту  ло-
шадей. – Что меня ждёт? Развязка близка. Ни-
кто и не подозревает,  что Панин и гетман го-
товы…  Терпеть  или  предупредить  удар?  Сво-
бода –  и  заточение,  корона –  и  монастырь?..
Не  сдамся,  как  правительница  Анна…  Луч-
шие  умы  призову  к  трону,  буду  править  кро-
тостью,  голос  всякой  правду  слушать.  Обнов-
лю,  воскрешу  эту  забытую,  бедную  и  вместе
богатую,  мне  одной  понятную  страну.  Стану
матерью  отечества…  Умру  или  буду  царство-
вать…»

Возвратясь в Петергоф, Екатерина отпусти-
ла  прислугу,  заперла  двери  и  открыла  окно.
Море тихо плескалось у Монплезира.

«Дашкова!  Друг  мой! –  думала  императри-
ца. –  Нет тебя возле меня в  эти минуты,  а  ты
мне  теперь  так  нужна…  Что,  если  ты  права,
если мы опоздали и нет уже возврата?».

Екатерина  порылась  в  ящиках,  отложила
и сожгла несколько бумаг, засучила до локтей



рукава блузы и стала в волнении ходить взад
и вперёд по комнате.  Малейший звук у взмо-
рья и в саду бросал её в холод и жар.

Пётр  Фёдорович  позже  выехал  из  Гости-
лиц. Он также был неспокоен и возбуждён.

«Постой,  матушка-голубушка! –  думал  он,
приглядываясь  к  стемневшим  полям. –  Не
долго  ждать…  Послезавтра,  в  субботу,  мой
праздник.  День  Петра  и  Павла  надолго  оста-
нется  памятен.  Всё  готово –  и  Лизавета  Рома-
новна  согласна,  и  принц  Иоанн  под  рукой…
Гетман  обещает  полнейший  успех.  Покажу
принца  народу,  провозглашу  наследником  и
обвенчаюсь… Жену и сына запру в Шлиссель-
бурге,  устрою  временное  регентство –  из  кня-
зя Никиты Трубецкого, Гудовича и дяди-прин-
ца – Жоржа… и с армией в поход! Всё готово…
Они и не ожидают».

«Какая  тишина,  какая! –  сказал  себе  Пётр
Фёдорович,  подъезжая  к  Ораниенбаумскому
дворцу. – Мир и не подозревает, что ему гото-
вится… Воздух и не шелохнёт,  кругом ни зву-
ка… О! Сколько величия и сколько силы в ду-
ше  зоркого,  осторожного  и  решительного  че-
ловека. Панина пошлю в Швецию – раздавить



тамошние  своеволия,  гетманом  сделаю  Гудо-
вича… Но главное, главное… Свет загремит от
нежданной  вести,  и  новая  великая  страница
прибавится к истории Третьего Петра».

За  полчаса  до  возврата  государя  с  преда-
тельского  пира  любимый  его  арап,  Нарцис,
пришёл к нему в рабочий кабинет и положил
на  письменном  столе  письмо,  присланное  с
тайным  гонцом  от  бывшего  государева  па-
рикмахера  Брессана.  На  письме  была  по-
французски  надпись:  «Весьма  секретное  и
нужное». То был донос о заговоре.

Пётр  Фёдорович,  отыскивая  сигары,  уви-
дел  возле  них  пакет,  хотел  его  вскрыть,  но,
чувствуя усталость,  рассеянно повертел его в
руках, бросил на этажерку в кучу других, заго-
товленных на утро бумаг, прошёл в спальню,
стал раздеваться и задумался.

«Концерт  природы –  концерт  душевных
страстей», –  сказал  он  себе  слова  Стерна  из
книги,  читанной  накануне.  Его  манило  из
комнаты на воздух.

Император снял со стены любимую скрип-
ку,  подарок  виртуоза  Тастини,  вышел  с  нею
на  балкон –  и  долго  в  тишине,  покрывшей



взморье,  дворец  и  сад,  раздавались  звуки
нежных  каватин  и  пасторалей.  Пётр  Фёдоро-
вич играл, размышляя: «Всё идёт отлично… И
какая полная,  поэтическая тишина!..  Да!  свет
изумится новой странице в истории Третьего
Петра».

Было  за  полночь,  когда  он  возвратился  в
спальню.

«Волков  изучает  французскую  хартию,  со-
ветует ввести в России сословия… Всяк станет
волен…  Всяк  будет  счастлив,  всяк  станет
жить под своей смоковницей!».  С этими мыс-
лями  он  обернулся  к  стене,  услышав  жужжа-
ние  комара,  стал  следить  за  его  песней  и  по-
лётом и заснул.
 

Ожидания  императора  не  сбылись.  Не  че-
рез  день  и  не  в  субботу,  а  того  же  двадцать
седьмого  июня,  в  четверг,  в  Петербурге  про-
изошёл  важный,  хотя,  по-видимому,  ничтож-
ный случай.

Преображенский  гренадёр,  заслышав  тол-
ки,  что  государыня  в  опасности  от  голштин-
цев, зашёл к своему капитану, Петру Богдано-
вичу Пассеку, узнать, правду ли говорят в на-



роде.  Пассек ответил,  чтоб не  врали и что го-
сударыня  в  безопасности.  Гренадёр  решил
глядеть  в  оба;  ночью  не  сомкнул  глаз,  ломал
голову,  а  потом  зашёл  к  Преображенскому
майору Петру Петровичу Воейкову.

– Ваше  высокоблагородие, –  сказал  он, –
явите божескую милость. Как бы после за них
не отвечать.

– За кого?
– За голштинцев.
– А что?
– Да всё ли, то есть, в благополучии насчёт

матушки-царицы?
Воейков насторожил уши.
– Пустяки, – ответил он.
– Спрашивал я по тайности их благородие,

Петра Богданыча, – сказал гренадёр.
– Ну, и что же он? – спросил Воейков.
– Передай,  говорит,  солдатству,  чтоб  до

времени попусту не чесали языков. Нужно бу-
дет – объявят через капральство.

Воейкова, как варом, обдали эти слова. Он
понял, что дело неладно, задержал гренадёра
и арестовал Пассека.

«Вот и ручался в осторожности», – подумал



Ломоносов,  узнав о  том и вспоминая встречу
с Пассеком у Фонвизина.

Пособники  Екатерины  потерялись.  В  гроз-
ной тишине перед ними как бы взлетела пер-
вая, вестовая ракета…

Панин  узнал  об  этом  от  Орлова,  играя  ве-
чером  у  Дашковой  в  карты.  Дашкова  посове-
товала  Орлову  немедленно  скакать  в  Петер-
гоф  и  обо  всём  уведомить  Екатерину  ещё  до
рассвета.  Панин послал наставления гетману
Разумовскому,  командиру  Измайловского
полка.  Дашкова  надела  мужской  плащ  и,  не
доверяя  Орлову,  пошла  узнать  подробности
к  Рославлеву.  Все  были  в  ожидании  чего-то
необычайного, рокового.
 

Мирович  вторую  неделю  играл  в  карты  у
Перфильева.  Игра  шла  в  доме  генерала  Воз-
жинского,  бывшего  лейб-кучера  Елисаветы
Петровны, на Невском, у Гостиного двора. Ми-
ровичу везло, но он выбился из сил, стал раз-
дражителен, придирчив и груб.

Вечером  двадцать  седьмого  июня,  когда
партнёры  Перфильева  сидели  за  карточным
столом,  к  ним,  после  некоторого  отсутствия,



вновь явился Григорий Орлов. Он высыпал на
стол груду золота. Игра пошла с новой силой.
Разносили вина, прохладительные.

Был  второй  час  ночи.  Мировича  вызвали
на  крыльцо.  Какой-то  мужик  подал  ему  за-
писку.  То  было  письмо  Пчёлкиной.  На  дворе
рассветало.  Мирович  вскрыл  и  прочёл  следу-
ющие строки.

«Что  вы  делаете? –  писала  Пчёлкина. –  Вы
забыли всех и всё.  Узнав,  где вы скрываетесь
столько дней,  спешу сообщить то,  что сейчас
узнала от заехавшего к нам в поисках за вами
Ушакова.  Город  в  опасности.  Каждое  мгнове-
ние ждут взрыва. Вы просили услуги мне. Вот
она.  Арестован  Пассек;  враги  государя  боятся
его  показаний  и  готовы  действовать.  Поез-
жайте к Ушакову. Он всё вам объяснит».

«Подлый  я,  гнусный!» –  с  бешенством  ска-
зал  себе  Мирович.  Он  бросился  в  переднюю,
схватил шляпу и шпагу, кликнул извозчика и
поехал к Смольному, где в переулке жил Уша-
ков.

«Вот  она,  решимость,  долг  совести! –  рас-
суждал он. – Всё забыл, всё. У меня были сред-
ства  предупредить  государя,  его  спасти,  и  я



тем  пренебрёг.  Христос  великий  и  единый,
слава нашего ордена,  и  я  тебе  изменил!  Мно-
гое  думалось,  и  всё  низвергнуто.  Опять  я  по-
гибшая натура,  подлая и дикая тварь.  А срав-
няться  думалось,  по  слову  братьев  масонов,
с  Моисеем,  с  Гирамом-Апифом…  Изменник,
картёжник, мот!..»

Скрипя  зубами,  Мирович  сжимал  кулаки,
тихо и злобно смеялся над собой.

«Кто есть свободный каменщик? – спраши-
вал он себя с дрожью негодования. – Человек,
умеющий сдерживать свои порывы, покорять
волю  свою  разуму.  В  храм  истины  входят
только премудрые; гордость и бесчиние изго-
няются оттуда. А я не исполнил долга в такое
время,  сидел  за  карточным  столом,  слушал
ревение пирных песен, служил с такими вер-
топрахами  Бакху…  К  кому  заповедано  мило-
сердие? –  к  бедствующему…  Сострадание? –  к
виновному… Прости ж меня, Господи, прости
слабому  ученику,  символ  которого –  неотё-
санный,  грубый  камень.  Дай  мне  искупить
мою  провинность…  заслужить…  Попущение
падения – в плане горней твоей любви…»

На  квартире  Ушакова  Мировичу  сказали,



что Аполлон Ильич с  вечера нанял ямских и
уехал за город.

«Новое  горе, –  подумал  Мирович, –  от  кого
ж теперь узнать?»

Он  поехал  обратно  и  на  Литейной  вспом-
нил  о  Брессане.  Дом  камергера-парикмахера
был  ему  по  пути,  на  Фонтанке,  у  Симеонов-
ского моста.

«Разве  попытаться  к  нему? –  подумал  Ми-
рович. –  Он  друг  государя,  знал  меня  по  кор-
пусу».

Окно в верхнем этаже дома Брессана было
освещено,  дверь  на  улицу –  отворена.  Отпу-
стив извозчика, Мирович взошёл по узкой де-
ревянной лестнице.

Взволнованный  и  до  крайности  растерян-
ный француз сперва не признал гостя,  потом
принял  его  со  слезами  и  с  распростёртыми
объятиями.

– Mon Dieu, quelle misere![174] Какое горе! –
вопил разбитым голосом, колотя себя в грудь,
нечёсаный,  в  халате  и  туфлях  на  босу  ногу,
старик. –  Бедный,  жалкий  государь!  Oh,  il  est
perdu![175]  Я  писал,  я  послал,  но,  видно,  он
мой раппорт не читал… полдня – и оттуда ни



слуха…
Брессан  в  подробности  рассказал  Мирови-

чу о случае с Пассеком, о сходках и приготов-
лениях сторонников Екатерины,  Панина,  гет-
мана,  Измайловских  и  Преображенских  офи-
церов.

– Повозку  и  лошадей! –  вскрикнул,  вы-
прямляясь, Мирович.

Лицо  его  вдруг  засияло,  точно  он  открыл
нечто необычайно великое, мировую тайну.

– Ссудите ваших лошадей, – повторил он, –
не  всё  ещё  потеряно.  Я  мигом  долечу  и,  хоть
голова  с  плеч,  всё  передам,  предупрежу  госу-
даря.

– Нет  лошадей,  всех  разослал, –  жалобно
ответил Брессан, – к compte Шовалов, к пренс
Трубецкой[176],  остался  одна  расхожий  водо-
воз.

– Давай водовоза, – да ну же – чёрт возьми!
Vite, vite!..[177]

Но  и  расхожая  лошадь  оказалась  в  отсут-
ствии,  на  рынке.  В  исходе  четвёртого  часа
Мировичу подали наконец коня. Он набросал
какую-то  бумагу,  спрятал  её  на  грудь,  пожал
руку  Брессану,  вскочил  в  седло  и  понёсся



вдоль Фонтанки.
«Не  знаю,  как  и  что, –  мыслил  он, –  но  ве-

рю, что сделаю всем наперекор, всем…»
У  Калинкина  моста,  где  жила  Филатовна,

Мирович придержал поводья,  миновал заста-
ву  шагом.  Полная  тишина  царила  окрест.
Предместье,  пробуждаясь,  ещё  молчало.  Ни
конных,  ни  пеших.  Слева  в  Измайловском
полку прогремела чья-то запоздавшая карета,
но  и  та  вскоре  затихла.  От  ближних  садов  и
огородов  тянуло  запахом  росистой  листвы.
Где-то  над  крышей  поднялся  ранний  дымок.
Мирович  миновал  предместье  и  во  всю
прыть  помчался  по  пути  в  Ораниенбаум,  ду-
мая  про  себя:  «Гетман  изменник,  не  диво
ещё, –  сластолюбец;  но  Панин…  видно,  чем
больше идеализма, тем загребистее лапа…»

Но в то же утро и ранее отъезда Мировича,
благодаря Дашковой, случилось непредвиден-
ное  событие,  которому добродушный летопи-
сец  того  времени  дал  скромное  и  меткое  на-
звание: «Предприятие господина Орлова».

В  Петергоф,  далеко  до  рассвета,  скакал  на
лихой собственной тройке Алексей Орлов.
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XIX
«ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСПОДИНА ОРЛОВА»

 
ыл в начале пятый час утра двадцать вось-
мого  июня.  Полная  тишина  покрывала  пе-

тергофский сад, дворец и парк. Солнце подня-
лось,  хотя  туман  от  взморья  ещё  стлался  по
садовым  низам,  кое-где  точно  облаком  дыма
захватывая террасы и дороги верхнего сада.

К  опушке  парка  подъехала  взмыленная
тройка.  С  телеги  встал,  присланный  Дашко-
вой,  большого  роста,  в  преображенском  каф-
тане, офицер. Отпустив ямщика, он прошёл к
лесной  караулке  и  послал  сторожа  на  ближ-
нюю  мызу.  От  последней  вскоре  подъехала
двухместная коляска, четвернёй.

Оставив  коляску  у  ограды  парка,  офицер
спустился  к  Монплезиру,  поглядел на  окрест-
ные аллеи, на окна и крыльца ещё погружён-
ного в дремоту старого павильона, подошёл к
его  галерее  и  склонился  к  окну.  Из-под  опу-
щенной  занавески  нельзя  было  разглядеть
внутренности  комнат.  То  было  помещение
камер-фрау  государыни,  Шаргородской.  Офи-
цер постучал в окно, но, видя, что его не слы-



шат,  вошёл  с  чёрной  лестницы  в  сени  и  в
небольшой  полуосвещённый  коридор.  Дверь
направо вела в помещение гардеробмейстера
Шкурина;  налево –  в  комнаты Шаргородской,
смежные  с  собственными  покоями  импера-
трицы. В павильоне, очевидно, все ещё спали.

Офицер вошёл в комнату налево.
Собачка  Шаргородской  залаяла  и  разбуди-

ла свою хозяйку.
– Что  вы,  Алексей  Григорьич? –  спросила,

испуганно  выглянув  из  спальни,  Катерина
Ивановна.

Офицер  объяснил  причину  нежданного
своего  посещения.  Шаргородская  стремглав
бросилась к опочивальне императрицы.

– В  чём  дело? –  спросила  гостя  из-за  двери
Екатерина.

– Не  медлите,  ваше  величество,  ни  мину-
ты! – ответил Орлов. – Надо решиться, ехать.

– Но ради Бога, что произошло?
– Пассек арестован, – сказал по-французски

Орлов, –  вам  грозит  Шлиссельбургская  кре-
пость  или,  как  первой  жене  великого  Петра,
монастырь…

Екатерина более не расспрашивала.



– Одеваться! – сказала она Шаргородской и
через несколько минут вышла в простом тём-
ном платье, в ленте и звезде – под мантильей.
Лёгкая  дрожь  пробегала  по  её  членам;  лицо
было бледно,  но совершенно спокойно.  Глаза
смотрели бодро и светло.

– Готова! –  произнесла  она  Орлову. –  Но
под каким видом мы пройдём мимо сторожей
и часовых?

Силач  и  гуляка,  не  знавший  колебаний  и
ходивший  в  одиночку  с  рогатиной  на  медве-
дей, Орлов затруднился ответом. Смелость на-
чинала его покидать.

– Под  видом  вашей  жены, –  решила  импе-
ратрица,  взяв зонтик и вуаль и подавая руку
Орлову. Они вышли из павильона.

– Если  бы  я  была  солдатом, –  произнесла
Екатерина,  минуя  первую  аллею, –  я  никогда
не дослужилась бы до генерала..

– Почему? – спросил Орлов.
– Меня бы убили ещё капралом…
Нижний  сад  благополучно  прошли.  По  бе-

регу  стлался  туман.  Море  тихо  плескалось  о
пристань, оттуда неслась песня:
 



Ох, ты, волюшка, свет печаль! 
 

Начался  верхний  сад,  смежный  с  парком.
За  решёткой,  на  улице,  слышалось  уже  дви-
жение. Шли бабы на рынок, садовники с тач-
ками.  Отставной  елисаветинский  солдат-сто-
рож  у  ворот  парка  вытянулся  и  отдал  честь
офицеру.

Екатерина спокойно села в коляску, припа-
сённую  накануне,  по  распоряжению  гардер-
обмейстера  Шкурина.  Орлов  сел  к  кучеру  на
козлы.  Другой,  будто  случайно  наспевший
офицер,  капитан  корпуса  инженеров,  Васи-
лий  Ильич  Бибиков,  беседуя  с  ними,  поехал
сбоку  коляски,  покуривая  трубочку.  Всё  име-
ло  вид  утренней  прогулки.  Лошади  бежали
лёгкой рысью.  Обогнув опушку парка,  путни-
ки  остановились.  Орлов  предложил  Бибико-
ву  занять  место  с  Екатериной,  кучеру  велел
взять его коня, сам взял вожжи и погнал чет-
верню вскачь.

– Знаменательный  день, –  сказала  Екате-
рина  Бибикову,  глядя  на  выходившее  им  на-
встречу солнце, – ровно восемнадцать лет на-
зад,  также  двадцать  восьмого  июня,  я  торже-



ственно приняла в Москве православие… Ещё
помню,  покойная  государыня-тётка  и  все  бы-
ли  удивлены,  что  я,  недавняя  гостья  этой
страны,  так  отчётливо  прочла  вслух  символ
веры…
 

Рощи и долины, там и здесь разбросанные
домики  и  мосты  мелькали  по  сторонам.  Гу-
стая пыль столбом взвивалась от колёс.

Встречные  путники,  солдаты,  чухны  на
двухколёсных  таратайках,  косцы  сторони-
лись, оглядываясь и недоумевая, что за особу
мчал  в  коляске  лихой  и  рыжий  Преображен-
ский сержант.

Вот Стрельна. Близятся сады Сергиевой пу-
стыни.  За  ними  лес,  яровое  поле  и  избушки
села Лигова. Новые луга и лес, деревушки, Го-
релый и Красный кабачки.

У  спуска  на  мост,  не  доезжая  Красного  ка-
бачка,  из  рощи  навстречу  коляске  выскочил
на рыжем, толстоногом коне всадник. То был
Мирович.  Он  ещё  издали  приметил  и  мчав-
шийся стремглав с  лесистого пригорка четве-
рик,  и  фигуру  рослого  гвардейца,  гнавшего
вскачь лошадей.



«Кто б это был?» – рассуждал Мирович, сле-
дя за облаком густой пыли, летевшей ему на-
встречу.

Коляска  с  опущенным  верхом,  мелькаю-
щие копытца и морды лошадей, грохот колёс
по  брёвнам  моста  и  раскрасневшееся,  запы-
лённое  лицо  мундирного  возницы,  со  шра-
мом  на  щеке, –  всё  это  быстро  мелькнуло  и
пронеслось мимо Мировича.

«Орлов!  Ужели он? –  спросил себя,  огляды-
ваясь,  Мирович. –  Нет,  я  того  оставил  с  про-
чей компанией у Перфильева!». В это мгнове-
нье  ему  бросилось  в  глаза  ещё  одно  обстоя-
тельство: с задней оси коляски, очевидно, бы-
ла  обронена  гайка.  Колесо  чуть  держалось  в
бегу.

– Эй, эй! – крикнул Мирович вознице.
Коляска мчалась по тот бок моста.
– Эй, колесо! колесо! – громче крикнул и за-

махал шляпой Мирович.
Дама  под  вуалью  выглянула  из  экипажа:

возничий  начал  сдерживать.  Коляска  скры-
лась у Лигова, в овражистом, лесном кругляч-
ке.

Мирович подождал. Четверня не выезжала



из леса.
«Так и есть,  услышали, заметили колесо! –

сказал  себе  Мирович. –  Любовишка,  видно,
похищение  дамы  сердца…  и  кому  это  я  услу-
жил?».

Он  пришпорил  коня  и,  взобравшись  на
пригорок, опять оглянулся.

Коляску  бросили  в  лесу.  Кроме  колеса,  по-
мешал  дышловый  загнанный  конь –  он  упал
бездыханный.  Путники  шли  по  дороге  пеш-
ком. А от недальнего и уж видного в утренней
мгле  предместья  навстречу  им  шестернёй
мчалась  городская  карета.  Вот  она  их  достиг-
ла;  они  сели  и  ещё  быстрее  понеслись  в  Пе-
тербург.

«Что бы я дал, что дал бы за то, чтоб путни-
ки  приметили,  кто  именно  оказал  им  эту
услугу! – думал впоследствии Мирович не раз,
под  тяжкими  ударами  жизни,  до  мелочей
вспоминая  все  роковые,  все  горестные  собы-
тия  того  дня. –  И  нужно  же  мне  было  подать
голос,  остановить!  Не  обрати  их  внимания,
бешеных коней не удержали бы, и от кого ны-
не  зависела  бы  моя  судьба,  участь  миллио-
нов – неизвестно…»



Встречная карета принадлежала князю Фё-
дору  Сергеевичу  Барятинскому,  тому  самому,
который в мае от Петра Фёдоровича получил
было приказ арестовать императрицу. С ним,
навстречу  Екатерине,  примчался  и  Григорий
Орлов.

– Наше море не волнуется, входит только в
свои берега, – сказал последний.

– Пить  хочется,  страх  душно! –  ответила
Екатерина. – Больше версты спешили вам на-
встречу пешком.

Братья Орловы стали на запятки. Барятин-
ский  и  Бибиков  были  приглашены  государы-
ней в карету. Лошади понеслись, и вскоре ка-
рета уже гремела в улицах предместья.

У Калинкина моста дорогу переходила вы-
сокая,  в  мужском  камзоле,  седая  старуха,  с
полными вёдрами.

– Минуту, ради Бога, пить! – сказала Екате-
рина.

Экипаж остановился.  Старуху  подозвали к
дверцам.  Екатерина,  стоя  на  подножке,  ухва-
тила обеими руками влажное, полное ведро и
медленно, жадно напилась.

«Миг –  и  калейдоскоп  обернётся! –  думала,



видя  себя  в  воде,  как  в  зеркале,  Екатерина. –
Миг –  и  исчезнут  грёзы,  ожидания  тяжёлых
восемнадцати лет…»

– В долгий век тебе,  в  добрый час! –  приго-
варивала  старуха,  кланяясь  и  разглядывая
необычную  путницу. –  Ни  кола  в  помощь,
Христос по дорожке!

– Спасибо, милая, – сказала Екатерина, ото-
рвавшись от ведра и отрадно вздохнув. –  Как
тебя звать?

– Лейб-кампанша  Настасья  Бавыкина;
здравствуй  и  много  лет  живи,  матушка-госу-
дарыня, во святой час, в архангельский.

– Где живёшь?
– У грекени Бунди.
«Лейб-кампанша,  слуга  тётки, –  подумала

Екатерина, – не забуду… это ведь первая…»
Бич  щёлкнул.  Карета  миновала  ближние

роты Измайловского полка и остановилась на
зелёном  пустыре,  у  полковой  съезжей.  Здесь
ещё было тихо.

Под сигнальным колоколом, у моста через
ров,  ограждавший  полковой  двор,  с  ружьём
на плече стоял часовой. Екатерина вышла из
кареты.  Часовой  сразу  её  узнал.  Не  спуская  с



неё  загоревшихся  изумлением,  страхом  и  ра-
достью  глаз,  он  вытянулся  у  входа  на  мост  и
молча взял на караул.

«Пропустит  ли? –  подумала  Екатерина. –
Что,  как  заступит  дорогу,  подаст  неурочный
сигнал к тревоге?».

Лицо её покрыла краска.
Не  спеша  и  не  глядя  на  караульного,  она

мерным,  спокойным  шагом  твёрдо  направи-
лась от кареты к мосту.

Часовой  не  шелохнулся.  Только  грудь  его
высоко поднималась да молодое, замиравшее
сердце билось шибко и горячо.

«Вот  спустит  на  перилы  мушкет,  ударит  в
колокол!» –  мыслила  Екатерина,  в  холоде  и
трепете  неизвестности  смело  и  бодро  ступая
по  серым,  стоптанным  горбылинам  мосто-
вин.

«Проходи,  умница,  радость! –  думал  тем
временем,  смотря  на  государыню,  часовой. –
Угадываю…  Вон  они,  орлёнки,  сподвижники
твои,  смельчаки…  Иди…  Не  на  утеснения,  не
на гибель и бесцельную трату наших сил… На
славу,  честь  и  свободу  патриотов  шествуешь
царствовать…»  Екатерина  беспрепятственно



прошла  за  канаву,  спутники  следовали  за
ней.

– Имя твоё? – на миг замедлясь и взглянув
на  бледное,  умное  лицо  рядового,  спросила
Екатерина.

– Обожатель  и  верный  раб  вашего  величе-
ства,  Николай  Новиков! –  ответил,  брякнув
ружьём  в  честь  давно  жданной  гостьи,  часо-
вой.

Старший  Орлов  вошёл  в  сборную.  Оттуда
выскочил  полураздетый  солдат,  за  ним  ещё
несколько рядовых. Глухо и несмело загремел
барабан.  Бодрее  вторя  ему  и  будя  утреннюю
тишину,  в  смежных ротных дворах  зарокота-
ли другие барабаны. Екатерина стала у окраи-
ны  съезжей  площадки.  Справа  и  слева  сбега-
лись старые и молодые солдаты. Привели под
руки бледного,  растерявшегося священника с
крестом.  Вынесли  из  полковой  церкви  и  по-
ставили среди двора аналой.

– Присягать! присягать!
– Ура,  услышала  нас  матушка-царица! –

кричали гренадёры.
Взвод  за  взводом  и  рота  за  ротой,  сбрасы-

вая по пути узкие,  нового образца,  и  надевая



старые,  отнятые  в  цейхгаузе  лизаветинские
кафтаны,  сбегались  в  гудевший  и  перепол-
ненный  радостною  толпою  двор.  Началось
целование креста.

Когда  наспела  последняя  рота,  офицеры
Вырубов,  Рославлев,  Всеволожский,  Ласун-
ский и Похвиснев замахали шляпами. Крики
смолкли. Екатерину окружили.

– Я к вам явилась за помощью! – раздался в
тишине  ласковый  и  звучный,  как  бы  муж-
ской, далеко слышный голос. –  Опасность вы-
нудила меня искать среди вас спасения.

Новиков,  оттеснённый  навалившейся  тол-
пой,  поднялся  на  цыпочки.  Невысокая,  пол-
ная,  с  румянцем тревоги,  Екатерина стояла  в
десяти  шагах  от  него.  Руки  её  были  протяну-
ты;  на  лбу  и  над  верхней  губой  выступили
крупные  капли  пота;  затуманенные  глаза
робко искали вокруг опоры.

– Советники  государя,  моего  мужа, –  про-
должала  она, –  решили  без  промедления  за-
точить  меня  и  моего  единственного  сына  в
Шлиссельбургскую крепость…

– Смерть  голштинцам!  Смерть! –  загудела
толпа.



– От врагов было одно спасение – бегство, –
сказала,  утирая  слёзы,  Екатерина. –  Бежать
могла я не инако, как к вам… На вас надеюсь,
вам верю. Окажете ли помощь сыну и мне?

– Всех веди! жизнь положим – не выдадим!
Смерть супостатам!..

– Никого  не  трогайте, –  произнесла  Екате-
рина, – слушайте начальников, Бог за нас.

Солдаты  и  офицеры  бросались  перед  Ека-
териной  на  колени,  целовали  ей  руки,  пла-
тье. Вынесли полковое знамя.

– К  семёновцам!  В  Казанский! –  кричали
одни.

– К  преображенцам!  Они  матушку  Лизаве-
ту ставили на царство! – кричали другие.

– В  конную  гвардию…  по  всем  церквам!..
Карету! Где же гетман?

– К Панину, в Летний поскакал.
– А Алексей Орлов?
– За архиереем Дмитрием…
– В Казанский! В Казанский!
Роты строились.
– Что  мешкаете,  ротозеи? –  кричал  Рос-

лавлев.
– Живо  знамёна  вперёд,  барабаны! –  ко-



мандовали Обухов и Ласунский.
– Спасительница  наша!  Мать  родная!  Ви-

ват! – не умолкали солдаты.
– Пушки  вывози!  Стройтесь! –  кричало  ка-

пральство. –  Священника  вперёд!  В  Казан-
ский!

Вправо  и  влево,  во  все  концы  скакали  ве-
стовые.

Под  напором  ломившейся  вперёд,  кричав-
шей и махавшей шляпами и мушкетами тол-
пы  императрица  снова  села  в  карету.  Призе-
мистый, с крестом в руке и с дрожавшей бело-
курой  бородкой  священник,  покашливая  и
испуганно путаясь в голубой, полинялой рясе,
двинулся вперёд.  Выстроившийся полк,  окру-
жив карету государыни, последовал за нею.

Предводимые  Вадковским,  Фёдором  Орло-
вым и другими офицерами, семёновцы также
принесли  присягу.  С  загородного  проспекта
шествие  двинулось  по  Гороховой,  своротило
в Мещанскую и стало приближаться к площа-
ди Казанского собора.

Окна и двери раскрывались настежь. Горо-
жане  присоединялись  к  шествию  и  также
кричали виват и ура.
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тром того  же двадцать восьмого июня Ло-
моносов  проснулся  ранее  обыкновенного.

Ему  предстоял  окончательный  просмотр  хва-
лебной латинской речи, которую он, по наря-
ду,  должен  был  завтра,  в  день  государевых
именин,  прочесть  в  торжественном  заседа-
нии  Академии  наук.  Сверх  того,  он  помнил
слово, данное студенту Фонвизину, быть в Из-
майловском полку.

– Ох, уж эти разъезды да именинные пиро-
ги!  Одна  времени  трата! –  ворчал  он,  подняв-
шись  на  утренней  прохладе  в  оконченный
поправками рабочий кабинет флигеля.

В  девятом  часу  кухарка  просунулась  в
дверь  с  чашкой  кофе  и  с  только  что  занесён-
ной  академическим  рассыльным  тетрадкой
«С. – Петербургских ведомостей».

На  заголовке  газеты  стояло:  «№ 52,  пятни-
ца, 28 июня». Далее была статья:

«Из Рима,  от  27  мая пишут… Езуиты купи-
ли  для  братии  своей  дом  маркиза  Д'Оссоли.



Слух  носится,  что  намерены  уничтожить  сие
братство…»

«Вела  речь свинья!  Чёрта  с  два! –  подумал
Ломоносов. –  Как  раз,  уничтожат  этих  аспи-
дов…»

Он  бросил  газету  на  стол,  раскрыл  окно  в
сад,  вынул  из  ящика  набросок  речи  и  заду-
мался  над  фразой:  «Hic  festus  Petri,  patrae,
dilectissimae  patris  et  filii,  dies  usque  in
aeternum  redivivus  recurrat…»  и  проч.  По-рус-
ски фраза означала:

«Сей день Петра, отца отечества и сына, – с
удвоенным  торжеством,  да  возвращается  на-
всегда более радостным, более счастливым, и
да  принесёт  в  позднейшее  потомство  общее
нерушимое веселие…»

Ломоносов  опять  сел  к  столу.  Но  едва  он
взялся  за  перо –  с  улицы  послышались  гром-
кие,  нестройные  голоса.  В  окно  было  видно,
как  берегом  Мойки,  влево  к  Синему  мосту,  в
беспорядке бежала густая толпа: мужики с ба-
рок, фабричные, бабы и мастеровые. Часть бе-
жавших  замедлилась  и,  в  облаке  поднятой
пыли, с бранью и криками, толкала какого-то
долговязого,  в  голштинском  мундире,  офице-



ра.
«Попался  немец, –  подумал  Ломоносов, –

чем-нибудь, грубиян, насолил».
Толпа  продвинулась.  Берег  очистился.  Но

опять  где-то  раздались  голоса.  С  ближних  и
дальных церквей начинался странный, не по
времени перезвон.

«Не  пожар  ли?» –  пришло  на  мысль  Ло-
моносову.  Он  взглянул  на  часы.  Было  с
небольшим восемь.

– Батюшки,  светопреставление! –  послы-
шался  снизу,  под  лестницей  рёв  кухарки. –
Злодеи! Масло!.. Масла целую крынку… Банку
с ваксой стащили… Изверги! Погубители!

Ломоносов спустился во двор. У ворот шла
суета.  Шныряли  какие-то  фризовые  шинели:
расстёгнутые,  с  красными  лицами  матросы
заглядывали  в  калитку  у  ворот.  Незнакомый
священник,  испуганно  шмыгнув  с  улицы,  о
чём-то  расспрашивал  дворника.  А  дворник,
торопливо выпрягая из тачки лошадь,  похло-
пывал  её  по  спине,  подрагивая  разутыми,  в
подвёрнутых шароварах,  ногами,  точно соби-
рался вспрыгнуть на коня и куда-то ускакать.

– А-а-а!  Ура! –  донеслись  от  Синего  моста



раскатистые громкие крики.
«Нет! Не пожар! – сказал себе Ломоносов. –

Ужли  ж  перемена,  нежданный,  всякими  бед-
ствами грозящий мятеж?».

Он  взял  трость  и  шляпу,  вышел  на  улицу
и,  обгоняемый  пешими  и  конными,  напра-
вился влево по Мойке.

– Сполох,  ребятушки,  сполох!  Даржи,  Сы-
сойка,  даржи…  У-ах! –  галдели  обрызганные
извёсткой  и  глиной  штукатуры  и  каменщи-
ки, гуськом выбегая из соседнего двора.

– Где  сполох?  Эка,  врут,  идолы! –  сердито
огрызнулся  пузатый,  рыжий  кабатчик,  в  ку-
мачной рубахе и фартуке, на босу ногу, стоя с
стаканом сбитня на крыльце погребка.

– Чтоб  те  перекосило  с  угла  на  угол! –  ска-
зал кто-то.

– Вот постой,  толстошей! Ужо всем вам бу-
дет  расплата!  Всех  порешат! –  крикнул  кост-
лявый,  в  веснушках,  верзила-маляр,  с  ведёр-
ком и кистью спеша вслед за другими.

У  Красного  моста  Ломоносов  в  силу  уже
мог  подвигаться  вперёд.  Из  глубины  Горохо-
вой  доносилось  громкое  ура.  Там  двигались
солдаты  и  развевались  знамёна.  При  въезде



на мост скучилось несколько экипажей. В од-
ной  из  карет  был  виден  бывший  фаворит
Иван  Иванович  Шувалов,  торопливо  и  расте-
рянно  говоривший  с  кем-то  из  подъехавших
знакомцев.  Из  другой,  заторможенной  кри-
чавшей и напиравшей со всех сторон толпой,
выглядывало  искажённое  страхом,  с  пому-
тившимися,  дико  уставленными  глазами  и
с  дрожавшею,  отвислою  губою,  мёртвен-
но-бледное лицо герцога Бирона…

С трудом протискавшись через мост, Ломо-
носов попал в такую давку, что не мог уже ид-
ти по желанию. От Красного моста его унесло
на  Невский  к  Зелёному,  или  Полицейскому.
Дом  полиции  был  окружён  народом.  Ворота
его  были  взломаны,  стёкла  в  окнах  выбиты.
Перед тем только что арестовали и куда-то от-
правили  генерал-полицеймейстера  Корфа.
Толпа  запылённых,  освирепелых  фабричных
и солдат с криками: «В воду его! Всех их, чер-
тей,  немцевых  слуг,  туда!» –  кулаками  и  при-
кладами  толкала  в  Мойку  перепуганного,  в
изорванном бархатном кафтане и в большом
всклоченном парике, старичка иностранца.

Какой-то  офицер,  насилу  отбив  у  рядовых



полумёртвую измятую фигурку, втолкнул её в
лодку и велел везти в крепость.

– Лешток! – послышалось в толпе.
– Какой Лешток?
– А  мало  ли  их  дьяволов,  немцев…  Вон  и

дядюшку  Жоржа  исколотило  солдатство,  по-
рвало на нём одёжу…

«Sic  transit  gloria  mundi![178] –  подумал  Ло-
моносов. – Но откуда все и в чём дела суть?».

У Казанского собора он узнал наконец при-
чину общего волнения.
 

Не  успело  шествие  показаться  в  Мещан-
ской, от Гостиного двора послышались крики
и прерывистая барабанная дробь. У чугунной
соборной  ограды  показались  бежавшие  по
Невскому  в  светло-зелёных  елизаветинских
кафтанах,  с  мушкетами  наперевес,  преобра-
женцы.  Офицеры,  вожаки  движения,  Бреди-
хин, Баскаков, Протасов, Ступишин и Чертков
насилу сдерживали и равняли их мешавшие-
ся ряды.

– Виноваты,  матушка,  поздно  пришли! –
кричали государыне гренадёры.

Не  успели  преображенцы  выстроиться  в



ограде,  на  Невском  опять  раздались  звуки
труб,  стук  подков  и  ближе,  и  ближе  перели-
вавшиеся  крики  ура.  Стали  видны  скачущие,
тяжёлые  ряды  зелёных,  в  золотых  галунах,
рейтаров. На полном карьере, с палашами на-
голо  и  с  распущенным  штандартом,  гремя
подковами по мостовой, неслась от Аничкова
конная гвардия.

– Матушка!  Солнце  ты  светлое!  Спаситель-
ница!  Не  выдадим! –  восторженно  кричали
конногвардейцы,  предводимые  Хитрово,
Несвицким,  Ржевским,  Черкасским  и  Манс-
уровым,  строясь  между  собором  и  садом  гет-
мана  Разумовского  (ныне  Воспитательный
дом).

На  паперти  показался  окружённый  «всем
освящённым собором и синклитом» в полном
облачении  новгородский  архиепископ  Ди-
митрий Сеченов. Он осенил крестом Екатери-
ну.  Солнце  светило  на  белый  глазет,  малино-
вую  парчу,  седые  головы  и  бороды  духовен-
ства.  Траурное  платье  Екатерины  сиротливо
отличалось в этой смеси бархата, золота и яр-
ких солнечных лучей.

– Присягать!  Присягать! –  раздавались  вос-



клицания. –  Правительницей!  С  сыном  Пав-
лом! Регентшей…

– Одна, одна! Да здравствует самодержица,
матушка  наша,  Екатерина  Алексеевна! –
крикнул  Алексей  Орлов  и  за  ним  передние
ряды.

– Ура! –  подхватили  остальные. –  Самодер-
жицей! Крест целовать! Ура!..

Быстро  примчалась  шестернёй  золотая
придворная  карета.  Из  неё  вышел  бледный,
старавшийся скрыть радостное волнение, Ни-
кита Панин, об руку с своим питомцем, встре-
воженным,  робко  шагавшим,  худеньким  ве-
ликим князем Павлом Петровичем.

Архиепископ  спустился  с  паперти  и  стал
обходить ряды войска. Офицеры кидались на
колени  перед  Екатериной,  восторженно  ма-
хая  шпагами  и  шляпами.  Окна,  балконы  и
двери  окрестных  домов  переполнились  зри-
телями.  Кто  не  попал  на  площадь,  взбирался
на  смежные  крыши,  на  деревья  Невского  и
гетманского сада.

– Где императрица? Где? Позвольте! – спро-
сил,  силясь  взглянуть  из-за  спин  других,
невысокого  роста,  круглощёкий  юноша,  с



вспотевшим,  миловидным  лицом,  подъехав-
ший на извозчике с Мещанской.

– Вон она,  батюшка,  вон,  а  возле  неё  вели-
кий  князенька,  Павел  Петрович, –  ответил  в
мещанском зипунишке старик.

– Да где же? Позвольте, не видно.
– На паперти, сударь, эвоси, прямо глядите;

в  печальном-то  платье…  в  чёрной  шапочке,
со звездой.

– Эк,  глаза,  дедушка,  куда  дел? –  отозвался
голос из толпы. – Проворонил… с преосвящен-
ным ушла в собор.

– Молебствует!  На  царство  венчается! –
слышалось здесь и там.

– А Панин-то не оставлял великого князя, с
ним эти ночи, сказывают, спал, оберегал цар-
ское детище…

Давка на площади стала стихать.
Щеголеватый  юноша,  оправляя  букольки

и  примятый  треугол  и  распространяя  запах
петушьих  ягод,  протискался  в  церковную
ограду.

Здесь  Фонвизин  увидел  своего  знакомца,
рядового  Державина.  Последний,  размахивая
руками, что-то рассказывал преображенцам и



как бы на кого-то жаловался.
– Что с тобой? – спросил его Фонвизин. – И

каково происшествие?
– Представь  случай! –  обратился  к  нему

Державин. – И в такое время… Вчерась из под-
головка  одна  бестия  выкрала  все  деньги –
больше ста рублей…

– Кто выкрал?
– Да  слуга  одного  солдата-помещика…  И

смех,  и  жаль, –  такова  судьба!  Родительница
сколотила и  прислала последнее.  Веришь ли,
всю ночь не спал…

– Ну, теперь зато утешен.
– Ещё бы.
– А где ваш баталионный Воейков, что Пас-

сека арестовал?
– Представь,  вздумал  на  Литейном  грена-

дёр,  чтоб не шли сюда,  бранить и по ружьям
рубить.  Те  рыкнули  и  кинулись  на  него  со
штыками…

– И что ж?
– Ускакал – по брюхо коня – в Фонтанку, не

достали.
– А эти кто?
– Дашкова…  Панин…  гетман  Разумов-



ский…
К  собору  наспевали  известные  городу

вельможи  и  жёны  сановников.  Фонвизин
также  протискался  на  паперть.  Голова  его
кружилась.  Он  слушал  и  не  верил  своим
ушам.  В  раскрытую  дверь  церкви  были  вид-
ны ярко горевшие лампады и свечи.  С  клуба-
ми дыма доносились громкие возгласы прото-
диакона:

– Ещё  молимся  о  благочестивейшей,  само-
державнейшей,  великой  государыне…  импе-
ратрице  Екатерине  Алексеевне…  и  о  наслед-
нике ея Павле Петровиче…

Хор  певчих  подхватывал.  И  никогда  клир-
ное пение не казалось Фонвизину так сладко,
как теперь.

«Боже! Какие события! – думал он, со слеза-
ми восторга не видя вокруг себя никого. – Ча-
ял ли, ожидал ли кто так скоро?».

Он вынул платок, отёр глаза и раскраснев-
шееся лицо – и оглянулся.

У  зелёной,  развесистой  липы  на  Невском,
стиснутый  задыхавшеюся  от  жары  и  давки
толпой,  стоял  близ  церковной  ограды  знако-
мый,  атлетического  вида,  господин.  Плотные



плечи  высились  над  устремлёнными  к  церк-
ви  головами;  поярковый,  порыжелый  от  вет-
ра треугол был сдвинут на затылок; суровое, в
морщинках,  лицо  изображало  недоумение  и
радостный испуг.

«Михайло  Васильич!  Он  ли  это?» –  поду-
мал  Фонвизин,  вспоминая  последнее  свида-
ние  с  Ломоносовым,  тосты  в  честь  импера-
трицы и приглашение на именины дяди.

«Боже!  Какое  совпадение! –  сказал  себе
юноша,  протискиваясь  из  ограды  на  Нев-
ский. – Как раз в этот день…»

Под  липой  действительно  стоял  Ломоно-
сов.
 

– Карету государыни, карету! – крикнули в
это время от собора.

Ряды войск,  тесня  и  сдерживая  народ,  раз-
двинулись.

– Место, место!
– Куда поехали?
– В новый дворец! В короне!..
– Врёшь!.. Что рот раскрыл? Пушка вкатит!

Да  не  толкайся,  желтоглазый,  ребро  слома-
ешь!..



– Эх, люди, право! Лезут!..
– Ой, руку отдавили! Ноженьку…
Толпа, хлынув от площади, разорвалась на

два течения. Одно, волнуясь и кружась, захва-
тило  и  повлекло  влево  по  Невскому  тех,  кто
стоял у сада гетмана.  Другое потащило вдоль
Конюшенных  тех,  кто  находился  правее  про-
тив собора.

Фонвизин,  приплюснутый  меж  бородами,
пахнувшим  ворванью  и  москателью  лавоч-
ником  и  толстою,  красной  как  рак  попадьёй,
увидел  издали,  в  облаке  пыли,  раз  и  другой
мелькнувшие плечи и шляпу Ломоносова. Он
попробовал освободиться, но тщетно. Бурный
народный  поток,  сжав  его,  как  в  тисках,  уно-
сил его дальше и дальше вперёд. Ломоносову
бросилось  в  глаза  взволнованное  лицо  Пчёл-
киной.  Она  стояла  на  чьём-то  крыльце,  су-
мрачно,  недовольно  глядя  на  бежавшую  ми-
мо неё толпу…

Екатерина проехала в новый, ещё не осво-
бождённый  от  лесов,  Зимний  дворец.  Здесь,
окружённая  свитой,  она  показалась  народу  с
сыном  в  верхнем,  и  теперь  существующем
фонарике, над правым крыльцом.



– Манифест  пишут,  совещаются, –  стало
слышно в толпе. – В старый дворец созван се-
нат и синод.

Подъезжали  новые  экипажи,  скакали  вер-
ховые.

Глухо гремя тяжёлыми колёсами и лафета-
ми,  на  площадь  въехала  артиллерия.  Пушки
разместились  по  углам  площади  и  у  въездов
в ближние улицы.

Ломоносов стоял у Адмиралтейства. Он ви-
дел,  как  с  портфелью  под  мышкой,  трусцой,
на длинных, юрких ножках прошёл в дворцо-
вые  ворота  любимец  гетмана –  президента
академии, Григорий Теплов.

«Вот  чьё  перо  понадобилось  в  столь  важ-
ный момент! –  с  горечью подумал Ломоносов
о  своём  давнем  недруге. –  Напредки  сведом
буду…  Немного  хорошего  предвещают  него-
ции  с  таким  конфидентом[179]…  Пора,  знать,
и восвояси».

Он  сходил  домой,  наскоро  пообедал  и
опять  вышел  на  улицу.  Но  не  успел  он  до-
браться  до  Гороховой,  как  народ  снова  отку-
да-то  хлынул и его  увлёк ко  дворцу.  Вечером
площадь  огласилась  новыми  громкими  кри-



ками – Екатерина села в карету. Провожаемая
войском,  она ехала к  старому елисаветинско-
му дворцу.

Унесённый  волнами  народа,  Ломоносов
очутился  у  фонарного  столба  в  Морской,  на
углу  разъездной  дворцовой  площади.  Перед
ним  по  Невскому  равнялись  шеренги  преоб-
раженцев,  семёновцев  и  конной  гвардии;  на-
право,  по  Морской, –  измайловцы,  артилле-
рия и армейские полки.

Кто-то  тронул  Ломоносова  за  плечо.  Он
оглянулся; перед ним стоял Фонвизин.

– Каковы  события,  каковы! –  сказал  Денис
Иваныч.

– Да,  смуты  и  всякой  сутолочи  немало! –
досадливо  ответил  Ломоносов,  вспоминая  о
Теплове. –  Мах-мах,  и  увезли,  начали  новое
царение. Всё это больно уж скоро…

– Не  понимаю  вас, –  удивлённо  произнёс
Фонвизин.

– Не понимаете? А как те-то, сударь, одума-
ются и пойдут сюда из Рамбова?

– Да кому идти?
– Как кому? У Петра Фёдорыча, друг мой, с

голштинцами,  помните,  более  пяти  тысяч



войска.
– Отстоим,  Михайло  Васильич,  что  вы,  от-

стоим! –  сказал Фонвизин. –  Город оцеплен,  и
к  государыне  то  и  дело  подводят  языков…
слышали,  сколько  уж  явилось  с  покорно-
стью?..  Оба  Шуваловы,  Трубецкой,  Воронцов;
в Кронштадт послан адмирал Иван Лукьяныч
Талызин[180] – привести флот к присяге.

– А Миних? – сердито подняв брови, произ-
нёс Ломоносов. – Он один, сударь, чего стоит!

– Что Миних! Старый немчик!.. мы и его…
– Ну, не суди так зазорно! Минихами, брат,

не очень-то шутят… Они…
Ломоносов не договорил.
Дворцовая  площадь,  как  по  мановению

волшебного жезла, вдруг смолкла. Взоры всех
обратились  к  крытому  парадному  подъезду,
выходившему  на  Морскую.  Был  девятый  час
вечера,  но  на  улице  было  светло.  Ломоносов
опять где-то в толпе увидел Пчёлкину.

На  подъезде  в  кругу  сенаторов,  генерали-
тета  и  первых  чинов  двора  показались  два
невысокого  роста,  в  лентах  и  светло-зелёных
гвардейских  кафтанах,  офицера:  один  живой
и  худенький,  другой  плотнее  и  с  виду  пред-



ставительный и важный.
– Батюшки,  да  ведь  это  государыня  и  Даш-

кова! –  произнёс,  прикипев  на  месте,  Фонви-
зин.  Он  ухватил  мягкою,  тёплою  рукой  похо-
лоделую, жилистую руку Ломоносова и более
не мог промолвить ни слова.

Екатерина  была  одета  в  Преображенский,
старой  формы  кафтан  капитана  Петра  Фёдо-
рыча Талызина; Дашкова – в такой же кафтан
лейтенанта  Андрея  Фёдорыча  Пушкина.  При-
дворные рейткнехты[181] подвели к крыльцу
белого,  в  тёмных  яблоках,  и  светло-гнедого
коней.

– Садится,  садится  верхом! –  пронеслось  в
толпе. –  Откушала,  пресветлая,  у  окон-то:  с
улицы было видно…

– Да куда же это?
– В поход, видно…
– В какой?
– Отстаньте, что вы, право!..
Екатерина  села  на  белого,  Дашкова –  на

гнедого  коня.  Обе  отъехали  несколько  шагов
к  Невскому  и  остановились.  Волосы  Дашко-
вой  были  подобраны  под  шляпу.  Развитые,
светло-русые  косы  Екатерины  густыми,  вол-



нистыми прядями падали из-под треугола на
зелёный  с  красным  воротом  кафтан.  Через
плечо императрицы была надета андреевская
голубая лента.

– Слу-шай! На кра-ул! – раздались слова ко-
мандира.

Ружья звякнули. Войско отдало честь госу-
дарыне.

Екатерина,  с  улыбкой  взглянув  на  Дашко-
ву,  ловко  вынула  из  ножен  шпагу,  хотела  её
поднять и смешалась. Краска залила ей лицо.
Шпага оказалась без темляка.

– Темляк,  темляк! –  пронеслось  в  ближних
рядах.

Из передней шеренги конногвардейцев, на
большом,  раскормленном  вороном  коне,  вы-
летел  и  подскакал  к  императрице  моложа-
вый  и,  как  девушка,  застенчивый,  близору-
кий,  круглолицый  вахмистр.  Он  снял  с  соб-
ственного  палаша  темляк  и,  приподняв  шля-
пу,  дрожавшей  рукой  почтительно  подал  его
государыне.

– Благодарю! – сказала Екатерина,  сдержав
лошадь и ласково кивнув ему через плечо.

– Кто это? Кто? – заговорили в рядах.



– Батюшки  светы! –  произнёс,  всплеснув
руками,  Фонвизин. –  Да  ведь  это  наш  канди-
дат в архиереи…

– А  ты  нешто  его  знаешь? –  спросил  Ломо-
носов.

– Как не знать! За леность и повседневное
нехождение  в  классы,  вместе  с  Новиковым,
выключен из наших московских студентов, а
теперь масон и друг Орловых.

Кандидат  в  архиереи  в  эту  минуту  был  в
большом  затруднении.  Его  молодой  вороной,
став  рядом  с  белым  конём  императрицы,  ре-
шительно не  хотел  отъезжать прочь.  Он тро-
нул  его  шпорами, –  конь  подался  вперёд,
фыркнул,  но,  помня манежную езду,  замотал
головой  и  осел  назад.  Он  дал  ему  шенкеля,
конь взвился на дыбы, и опять ни с места.

– Не  судьба,  сударь, –  желая  одобрить  рас-
терявшегося  вахмистра,  с  улыбкой  сказала
Екатерина. – Ваша фамилия?

– Потёмкин! – вспыхнув по уши и заморгав
большими  близорукими  глазами,  ответил  с
рукой  у  треугола  белолицый  и  чернобровый
вахмистр.

Екатерина  прикрепила  темляк,  подняла



шпагу  и  смело,  одобрительно-приветливо
взглянула на окружавших, на публику и гене-
ралитет.

Это  была  уже  не  жалкая,  в  траурном  пла-
тье,  гонимая  женщина,  а  величавая,  гордая
орлица,  готовая  взмахнуть  крыльями  и  под-
няться  в  недосягаемую  высь.  Она,  глядя  всё
так  же  смело  и  приветливо,  как  бы  салютуя,
повела  шпагой,  тронула  поводом  и  шагом
двинулась вправо по Невскому. Свита, волну-
ясь  разнообразными  мундирами,  лентами  и
звёздами,  верхами  последовала  за  ней.  Кто-
то, проезжая мимо Ломоносова, сказал соседу,
указывая на императрицу:

– Перст Божий, промысел…
«Увидим ещё, увидим! – думала невдали от

него,  глядя  на  общее  ликование,  Пчёлкина. –
Дашковой тоже припомню, выйдет иной фан-
том…  о  нём  забыли…  но  он  воскреснет,
жив!..»

– Смирно! Фронт, готовьсь! Мушкет на пле-
чо! –  раздалась  по  полкам  разноголосая,  на
тогдашний лад, команда начальников пеших
и конных частей.

– Через  плутонг[182],  направо,  ряды



вздвой…  Левое  плечо  вперёд,  кругом…  ско-
рым шагом, прямо, марш!

Колонны  двинулись,  стали  равняться.  За-
гремели  барабаны,  засвистели  флейточки.
Хор  трубачей  впереди  полков,  предводимых
гетманом  и  князем  Волконским,  заиграл  по-
ходный марш великого Петра.

Сперва гвардия, пешая и конная, потом ар-
мейские  полки  пошли  вслед  за  императри-
цей. Они обогнули от Морской по Невскому и
миновали  зимний  Елисаветинский  дворец.
Екатерина  въехала  на  Полицейский  мост.
Невский, в последнем отблеске заката, глядел
празднично.  Трубы и барабаны гремели.  Зна-
мёна  развевались.  Екатерина  издали  вся  бы-
ла  ясно  видна,  на  белом  в  яблоках,  статном
коне, –  в  ленте,  со шпагой в руке и с  пышны-
ми русыми косами, падавшими на зелёный с
золотом кафтан.

«И  это  она! –  мыслила,  едучи  рядом  с  Ека-
териной и поглядывая на неё, Дашкова. – Она,
та самая,  что третьего дня мыла рукавчики…
а сегодня, а теперь?.. Как нежданно, как чудно
она,  она,  мой  идеал,  мой  друг,  переродилась!
Кто  ожидал?  Сколько смелости,  отваги!  Исто-



рия  отметит.  И  мне  одной  она  обязана  своей
свободой  и  этим,  даже  мне  самой  непонят-
ным и необъяснённым перерождением!..»

– Куда это, куда? – окликнул кто-то из опоз-
давшей  знати  Ивана  Ивановича  Шувалова,
который  у  дворцовой  площади  торопливо  и
неуклюже влезал,  при помощи слуги,  на под-
ведённого коня.

– В  поход,  князенька! –  неохотно  ответил,
махнув рукой, Шувалов.

– Как в поход? Куда?
– В  Рамбов,  батюшка!  И  что  пристаёшь?

mille  diables[183]  некогда, –  ещё  досадливее
сказал  Шувалов,  неумело  болтая  толстыми  в
чулках ногами и догоняя шествие.

Мимо Ломоносова двигались роты за рота-
ми, эскадроны за эскадронами. Он не отходил
от угла разъездной площадки.

– Вот  бы,  Михайло  Васильич,  вам  воспеть
нашу  радость,  нашу  богиню! –  кто-то  востор-
женно  крикнул  ему  из  двигавшихся  пехот-
ных рядов.

Ломоносов  оглянулся.  Мимо  него,  в  темп
поспевая  за  товарищами,  с  ружьём  на  плече,
по  разъезженному  булыжнику  быстро  шагал



в  пыли  раскрасневшийся,  длинноногий  Дер-
жавин.

– Видели? –  спросил  он,  равняясь  и  меняя
ногу. –  Этот  конь,  эта  шпага  и  эти  распущен-
ные косы… Не правда ли,  героиня древности,
Минерва! Фелица![184]

Войска шли, клики не умолкали, барабаны
гремели по Невскому.

Преображенский  рядовой,  будущий  певец
этой  самой  Фелицы,  забыл  в  эти  мгновения
бессонницу ночи, пропавшие деньги и то, что
он с утра не пил и не ел, и всё… Он не спускал
глаз с длинных русых кос, развевавшихся вда-
ли из-под треугола, и лихо, бодро шёл, не чув-
ствуя под собою ног и, в трепете зарождавше-
гося вдохновения, желая, чтобы это сказочное
шествие было нескончаемо, вечно…
  

Чтоб шлем блистал на ней, пер-
натый, 
Зефиры веяли власы… 
Чтоб конь под ней главой крутил-
ся 
И бурно брозды опенял…  

 



– Воспеть!  Да,  друг  мой,  стоит  ироической,
в  потомство  идущей,  громкой  оды! –  сказал
Фонвизину,  смигивая  слёзы,  Ломоносов. –
Сказка Шехерезады, сон…

Оба  они  пошли  с  народом  за  войском,  но
не  видели  ни  войска,  ни  народа.  В  их  глазах
как  бы  намечались  и  дивно  строились  очер-
тания  чего-то  великого,  нового  и  непостижи-
мого.  Придя домой, Ломоносов порвал и сжёг
латинскую речь в  честь  Третьего  Петра  и  на-
чал новую оду:
  

Внемлите, все пределы света, 
И ведайте, что может бог: 
Воскресла нам Елисавета!..  

 
«Да, –  мыслил  он,  бродя  по  саду, –  новую,

светлую  эру  начнёт  она,  лишь  бы  призвала
разумных  и  честных,  прирождённых  стране
советников…  А  тот  заключённый?  Господи,
сил!  Преклони,  в  этот  миг,  сердце  её  к
несчастному. В торжестве и в счастье да вспо-
мянет она его своею милостью…»
 

XXI



М
ВЫСАДКА В КРОНШТАДТЕ

 
ирович оставил притомлённого коня под
Петергофом и с каким-то садовником дое-

хал в Ораниенбаум в седьмом часу утра.  Дво-
рец ещё был погружён в тишину. Худощавый,
плечистый,  в  веснушках,  голштинский  офи-
цер,  в  белом  колете  и  лосиных  в  обтяжку
штиблетах, ходил в ожидании смены у гаупт-
вахты, близ главных ворот.

– Zuruck,  zuruck![185] –  крикнул  ему  голш-
тинец,  видя,  что  тот  направляется  к  дворцо-
вому крыльцу.

– Мне, сударь, важное дело, – не останавли-
ваясь, сказал Мирович.

– Aber  du,  tausend Teufel![186] –  кинувшись
к  ослушнику  и  хватая  его  за  плечо,  прохри-
пел освирепелый драбант[187].

– Да  слышишь  ты,  собака,  дело  говорю! –
ответил,  оттолкнув  его,  Мирович. –  За  гру-
бость  после  расчёт:  видывали  таких…  а  те-
перь, говорят тебе, пусти…

– О, Herr, Je… du Taugenichts, Schweintreber!
Hein  wer  ist  da?[188] –  крикнул,  хлопнув в  ла-
доши, голштинец.



Из  караульни  выбежало  несколько  чело-
век солдат.

Напрасно  Мирович  доказывал,  клялся  и
грозил.  Ему  указали  смежный  внутренний
двор,  где  помещалась  канцелярия  дежурного
генерал-адъютанта.  Там  было  также  тихо.
Дверь  в  канцелярию  была  заперта.  Мирович
присел  на  крыльце  обдумывая,  как  он  упро-
сит  Гудовича  или  Унгерна  и  предупредит  го-
сударя.  Дворцовый  мир  начал  пробуждаться.
У  кухонного  флигеля  показался  в  белом  кол-
паке заспанный поварёнок. Где-то скрипнула
дверь,  простучали  подковы  лошади.  Из  слу-
жительской  казармы  вышел,  в  халате  и  в
башмаках  на  босу  ногу,  лысый  тафельдекер.
Он  умылся  у  бочки,  утёрся  и,  позёвывая,  на-
чал молиться.

«Царство  спящей  царевны, –  подумал  Ми-
рович, – и не подозревают, что их ждёт…»

На  внутреннем  дворцовом  крыльце  пока-
зался с  платьем в руках,  недовольный и хму-
рый, любимый государев арап Нарцис.

«Терпение,  терпение, –  сказал  себе  Миро-
вич. – Государь скоро проснётся…»

Он  прошёл  к  пруду,  к  катальной  горке,



также умылся и привёл в порядок свой запы-
лённый  и  примаранный  костюм.  Его  давила
роковая,  величественная,  как  он думал,  идея.
Она  была  ему  не  под  силу.  Он  под  нею  изне-
могал. Возвратился Мирович через конюшен-
ный двор. Здесь уже шла суета. Рысью вели с
водопоя лошадей. У каретника сновали коню-
хи,  скороходы.  Выкатывали  экипажи,  несли
сбрую.

– Что  это? –  спросил  Мирович  рейткнех-
та. – Разве так рано едет куда государь?

– В Петергоф – кушает нынче там.
Мирович  возвратился  к  главным  дворцо-

вым воротам. У гауптвахты стояла уже другая
команда.

«Подожду здесь, – сказал он себе с внутрен-
нею  дрожью,  сердито  присев  на  выступ  ре-
шётки. –  Тупицы,  скоты, –  тиранят  медленно-
стью и не подозревают!».

Не долго он ждал на этот раз. За древесною
клумбой,  скрывавшей  парадный  подъезд,  по-
слышался  конский  топот.  К  воротам,  повер-
нувшись в седле и отдавая назад кому-то при-
казания,  приближался  курц-галопом  пасмур-
ный, не в духе, Гудович. Открытое государево



голубое  ландо,  шестернёй  цугом,  ехало  ему
навстречу – к крыльцу, где, в ожидании выхо-
да  императора,  толпилось  несколько  при-
дворных,  офицеров  и  молодых  разряженных
дам.  Оттуда  доносились  весёлые  возгласы,
смех.

– Mais  finissez  done,  cher  baron![189] –  хло-
пая Унгерна по руке, говорила певучим голос-
ком полная, краснощёкая, с усиками, брюнет-
ка графиня Брюсс.

– Et  puis  quand  je  dor…[190] –  продолжал
кто-то.

– Ти-ти,  та-та, –  щебетала на крыльце весё-
лая компания…

«Озадачу  их,  побледнеют  модники!  раз-
громлю! –  с  злобою,  радостною дрожью, поду-
мал,  пропустив  ландо,  Мирович. –  Отклады-
вать нечего… Была не была… Начну с этого…»

Он стал на пути Гудовича – и, когда послед-
ний выехал за ворота, подошёл к нему и с по-
клоном  протянул  заготовленный  у  Брессана
рапорт. Гудович мельком взглянул на бумагу,
счёл её  за  обычное прошение,  опустил в  кар-
ман  и,  подобрав  поводья,  с  лёгким  кивком,
тем же курц-галопом поскакал по дороге в Пе-



тергоф.
«Что  я  сделал!  Скотина,  мямля,  баба! –

вспыхнув,  подумал  Мирович. –  Надо  было  са-
мому государю…»

В  ворота  стали  подъезжать  другие  экипа-
жи. На крыльце явились фаворитка Воронцо-
ва,  Измайлов,  Бецкий  и  прусский  посланник
Гольц.  В  дверях  показался  белый,  с  бирюзо-
вым  воротом  и  такими  же  обшлагами,  мун-
дир,  небольшой треугол с плюмажем и голш-
тинская  красная  лента.  Государь  вышел  в  со-
провождении  Миниха.  Он  добродушно  улы-
бался.

– И  с  такой  разиней  сам  вороной  ста-
нешь, – сказал Пётр, отвечая на слова собесед-
ника. –  Готово? –  спросил  он,  обернувшись  к
свите.

– Готово, – склонившись, ответил Унгерн.
На дворе было весело, тепло. Солнце свети-

ло так приветливо.  Государь приподнял всем
шляпу,  живо,  покачиваясь,  спустился  по  сту-
пенькам  и  сел  в  экипаж.  Воронцова  и  графи-
ня  Брюсе,  весёлые,  улыбающиеся,  en  robe  de
cour[191],  распустив  цветные  зонтики,  сели
с  ним  на  переднюю  скамью;  молоденькая



принцесса  Гольштейн-Бекская –  рядом  с  госу-
дарем.

Голубое, с красными выносными жокеями,
ландо,  объехав  фонтанную  клумбу,  пронес-
лось мимо Мировича на дорогу. Следом выка-
тил  ряд  других  экипажей.  Защёлкали  бичи.
Заклубилась  пыль.  Вновь  поставленный  гол-
штинский  караул  в  лосине  и  в  узких  белых
колетах  вытянулся,  с  барабанною  дробью,  у
ворот.

«Не пустили, собаки, а я всё-таки в подроб-
ности и, кажется, первый передал обо всём!» –
подумал  Мирович,  следя  от  ограды  помутив-
шимся, злобным взором за убегавшими вдаль
экипажами весёлой компании.
 

Вскоре Мирович узнал,  что всё его рвение
и  все  хлопоты  опоздали  и  остались  ни  при
чём…

Государева  коляска  миновала  колонию.  В
свежем  утреннем  воздухе  над  вершинами
парка, развернувшегося у взморья, стали вид-
ны  кровли  Петергофского  дворца.  И  вдруг
красный  жокей  замедлил  на  передней  паре
и  обернулся.  Навстречу  государю,  из  парка,



мчался во весь опор Гудович.
Андрей  Васильич  подскакал,  склонился  к

экипажу  и  начал  что-то  шептать  государю.
Пётр Фёдорович побледнел. На Гудовиче тоже
не было лица. Оба несколько мгновений мол-
чали.

Император  вышел  на  дорогу.  Глаза  его
смотрели  испуганно,  по  лицу  бродила  стран-
ная, растерянная улыбка.

– Так это, Андрей Васильич, не сон? Её нет?
– По  видимости,  ваше  величество,  госуда-

рыня ретировалась.
– Просто  скажи,  сбежала!  Зачем  смягчать?

Но куда?
– Никто не знает.
– Всех спрашивал?
– Всех.
Наспели  другие  экипажи.  Пётр  Фёдорович

сел в коляску с Гудовичем, Унгерном и Мини-
хом  и  велел  ехать  к  Монплезиру[192].  Дамам
предложили отправиться ко дворцу парком.

Государь бросился в павильон, обошёл все
комнаты – Екатерины не было.  На столе,  в её
уборной,  лежало  готовое  на  завтра  бальное
цветное платье.



– Вздор,  вздор! –  сказал  Пётр  Фёдорович. –
Она здесь где-нибудь спряталась.  Не иголка –
найдём!..

Он  заглядывал  в  шкафы,  под  кушетки,  ве-
лел осмотреть ближние здания, берег, кусты…

– Ну, Романовна, – обратился государь к Во-
ронцовой, подъехавшей с дядей-канцлером. –
Ты  права!..  Жена  моя  нас  предупредила,
ушла…

– Хуже  того,  ваше  величество, –  произнёс,
склоняясь,  канцлер. –  Не  знаю,  как  и  доло-
жить.

– Говори, говори, – что ещё там?
– Сейчас  проехавшие крестьяне  сообщили,

что  вся  столица в  восстании;  народ  и  войско
стали за государыню и с нею направились ко
дворцу.

Пётр  Фёдорович  взглянул  на  окружавших.
Взоры всех были потуплены.

– Отпустите  меня  в  Петербург, –  сказал  Во-
ронцов. –  Я  постараюсь  уговорить  вашу  су-
пругу и привезу её к вам обратно.

– И  мне  дозвольте, –  произнёс  Александр
Шувалов.

– И  мне! –  прибавил  князь  Никита  Трубец-



кой.
Все  трое уехали в  Петербург –  и  не возвра-

тились.  Стали  приходить  вести  одна  другой
тревожнее.  Подъехавший  фейерверкер  сооб-
щил,  что Панин,  Дашкова,  князь Волконский
и  гетман  руководят  движением,  Петербург
оцеплен,  Екатерина  провозглашена  самодер-
жицей, и ей принесли присягу сенат и синод.

Окружавшие Петра Фёдоровича не выказа-
ли мужества. Но прежде всех и в большей ме-
ре потерялся он сам. Окружённый молодыми,
плаксивыми  женщинами  и  себялюбивыми,
изнеженными  царедворцами,  он  ходил  боль-
шими шагами по аллеям нижнего сада, делал
множество  разных  предположений  и  не  вы-
полнял  ни  одного.  Были  посланы  лазутчики
на Нарвскую дорогу – узнать, не проезжал ли
гонец  в  заграничную  армию.  Поехал  преду-
предить коменданта в Кронштадт на шлюпке
адъютант государя, граф Девьер.

Осыпая  Екатерину  горькими,  жёсткими
укоризнами,  Пётр  Фёдорович  то  грозил,  что
всю  дорогу  до  Петербурга  уставит  виселица-
ми  и  перевешает  на  них  всех  её  пособников,
то  диктовал  Волкову  проекты  бесполезных



распоряжений  и  воззваний  к  народу.  Были
посланы  в  Петербург  четыре  солдата  с  мани-
фестами  к  народу,  причём  каждому  было  да-
но  по  сто  червонцев.  Но  в  то  время,  как  Вол-
ков писал манифесты в Петергофе, Теплов пи-
сал[193] подобные же в Петербурге.

Пришёл  час  обеда.  День  был  тихий,  жар-
кий.  Всё  общество  столпилось  на  взморье,  у
Монплезира.  Здесь  накрыли  стол  и  сели  обе-
дать.  В  конце обеда послышались звуки труб
и  барабанов.  То  подходили  из  Ораниенбаума
приведённые Измайловым голштинские пол-
ки. Был седьмой час вечера.

– Верные  слуги  вашего  величества  яви-
лись, – сказал фельдмаршал Миних. – Мужай-
тесь! Станьте в их главе и идите на Петербург.
У вас там ещё немало друзей. Столица одума-
ется  и  возвратится  к  своему  долгу.  Я  первый
положу седую голову за моего государя…

Слова  старого  победителя  при  Ставучанах
произвели  удручающее,  смутное  впечатле-
ние. Дамы стали шептаться, мужчины – пере-
глядываться. Все чувствовали, что нечто при-
вычное, покойное и приятное уходило от них
и  заменялось  неприятным,  тревожным,  гроз-



ным.
Голштинским  отрядам  велели  идти  к  зве-

ринцу и там по взморью строить батареи. Ми-
них  чертил  места  для  окопов;  Измайлов  за-
нялся  списками  батарейных  команд.  Стало
вечереть.

Но подоспела новая грозная весть. В Гости-
лицы  прискакал  мажордом  Разумовского  и
объявил,  что государыня и с  ней больше пят-
надцати тысяч войска выступили из столицы
и  на  полном  марше  идут  на  Петергоф.  Дамы
расплакались,  подняли  крик.  Кто-то  вполго-
лоса сказал, что уж если ждать атаки, так луч-
ше  возвратиться  в  Ораниенбаум –  там  кре-
пость.  Эти  слова  произвели  общее  замеша-
тельство.  Все  предлагали  советы,  один  друго-
го  несбыточнее,  спорили  и  никто  никого  не
слушал.

– Ваше,  фельдмаршал,  мнение? –  обратил-
ся государь к Миниху. – Что скажете о предло-
женной ретираде?

– Ретирада? –  произнёс  он,  покачав  голо-
вой. –  Что  торопитесь?  ещё  успеете…  А  впро-
чем, эти увеселительные места… тут нас всех,
пожалуй, переловят, как мышей…



– Так  куда  же,  милости-с  пожалуйста,  ку-
да?

– В Кронштадт! – сказал Миних. – Он ещё в
вашей власти. Комендант Ливере – надёжный
слуга… И если мы вовремя туда поспеем – его
корабли  и  пушки  иначе  заставят  говорить  и
вашу ослушную супругу, и ставший на её сто-
рону Петербург.

– Хорошо, что мы догадались! – ответил го-
сударь. –  К  коменданту  послан  Девьер,  гото-
вить десант…

Предложение  Миниха  было  принято.  По-
слали в Ораниенбаум за яхтой и галерой.  По-
ка их привели, стало смеркаться.

Был  десятый  час  вечера.  Всё  общество  в
шлюпках переехало на суда.

На  государеву  яхту,  в  помощь  матросам,
попросились некоторые из  гвардейских и  ар-
мейских  офицеров.  Между  ними  был  и  при-
шедший с голштинскими полками Мирович.

Потянул  было  лёгкий  береговой  ветер,  но
когда окончательно стемнело, он затих. Пару-
са  не  вздымались.  Яхта  и  галера  шли  на  вёс-
лах.  Волны  чуть  колыхались.  Море  затянуло
мглой.



Был на исходе первый час ночи, когда пут-
ники приблизились к Кронштадту.

«Ну,  что-то  мне  подарит  наступающий
день  моих  именин? –  думал,  сидя  у  борта  на
палубе,  Пётр  Фёдорович. –  Как-то  распоряди-
лись в Кронштадте Ливере и Девьер?».

В то время, как яхта и галера плыли по мо-
рю, в Петербурге уж ходил в списках первый
именной указ Екатерины сенату:

«Господа сенаторы! Я теперь выхожу с вой-
ском, чтобы утвердить и обнадёжить престол,
оставя  вам,  яко  первому  моему  правитель-
ству,  с  полною  доверенностью,  под  стражу,
отечество, народ и сына моего…»

Снабжённый  инструкцией  сената  вице-ад-
мирал Иван Лукьянович Талызин приплыл в
Кронштадт  на  шестивёсельном  рябике[194]
перед вечером. Велев гребцам молчать, он по-
шёл к коменданту Ливерсу,  сказал ему,  что в
Петербурге неладно и что, вследствие того, он
счёл  долгом  поспешить  к  флоту.  От  Ливерса
Талызин  отправился  в  казармы.  Там  он  со-
брал  более  надёжных  офицеров  и  матросов,
рассказал им о падении голштинской партии
и  о  присяге  Петербурга  и  предложил  флоту



стать  на  сторону  новой  императрицы.  Все
крикнули  «виват»  и  отправились  за  Талызи-
ным к коменданту.

– Что  за  шум? –  спросил,  встретив  их,  Ли-
верс.

С  комендантом стоял и  присланный за  де-
сантом адъютант императора, граф Девьер.

– А  вот  что,  государи  мои, –  ответил  щепе-
тильный и вежливый в обхождении Иван Лу-
кьянович, –  вы  не  имели  столько  духа,  чтоб
догадаться и меня арестовать, так извините, я
вас при сей оказии арестую…

С Ливерсом и Девьером был заключён под
стражу  и  капитан  над  портом,  крикнувший
было матросам:

– Что вы смотрите на него? Вяжите бунтов-
щика!

Талызин привёл всю команду к присяге, ко
входам  в  гавань  отрядил  надёжные  караулы,
пушки  батарей  велел  зарядить  ядрами  и  вы-
шел на пристань.

Море тихо плескалось о  низменный берег,
о сваи и камни дозорной каланчи.

«Людей в Кронштадте всемерно мало, чтоб
обнять  столь  обширную  гавань, –  рассуждал



Талызин,  ходя  взад  и  вперёд  по  взморью, –
пришлют  ли,  как  я  просил,  сикурсу  солдата-
ми  из  Питера?  А  то  как  бы  не  наехал  сюда
недобрый  гость  из  Аренбога» –  как  тогда  зва-
ли  Ораниенбаум,  или  нынешний,  по-народ-
ному, Рамбов.

Наведя  зрительную  трубку  в  море,  Иван
Лукьянович  тревожно  вглядывался,  не  плы-
вёт ли из «Аренбога» недобрый гость.

Мгла над морем не расходилась.  Месяц не
показывался.  Иван  Лукьянович  обошёл  всех
часовых.

– Кто  на  стрелке? –  окликнул  он  карауль-
ного, стоявшего у входа в гавань на узкой пес-
чаной косе.

– Трифон  Аверьянов! –  ответил  из-за  при-
горка  голос  молодого  часового,  шагавшего  в
сумерках по влажному песку.

– Гляди  ж,  Аверьянов,  да  поглядывай  го-
стей, –  крикнул  ему  Талызин, –  а  наедут,  да-
вай  голос,  чтоб  ехали  прочь…  стрелять-де  бу-
дем… Есть рупор?

– Нетути.
– Ну, малый, гляди же; а я пришлю…
А гость из «Аренбога» как раз и наехал.



В  мглистом  сумраке  обрисовывались  чёр-
ные  мачты  и  реи  двух  медленно,  на  вёслах,
подплывавших  судов.  Что-то  зашуршало  и
шлёпнулось в воду.

«Якоря опускают», –  подумал,  затаив дыха-
ние,  Талызин. Он дал условный сигнал на со-
седние  батареи.  С  вышки  было  ясно  слышно,
как  на  приплывших  судах  кто-то  тихо  отда-
вал  команду,  как  с  яхты,  а  потом  и  с  галеры
спустили шлюпки и как, шелестя платьями и
пища  от  страха  при  виде  колебавшихся,  тём-
ных волн, начали с борта в лодки спускаться
дамы.

Восьмивёсельная,  а  за нею четырёхвесель-
ная  шлюпки  выделились  из  мглы  и  медлен-
но,  беззвучно  стали  подплывать  с  залива  к
песчаной косе. С ближней лодки на берег бро-
сили доску. Император, за ним Миних и Гудо-
вич готовились выйти на пологий, белевший
в сумерках мысок.

– Кто  идёт? –  раздался  в  тишине  бойкий
оклик матросика Аверьянова.

– Император! – ответил Гудович.
– Нет  у  нас  более  императора, –  отозвался

тот же голос.



– Вот я сам,  ваш государь! –  произнёс Пётр
Фёдорович,  сбросив плащ и в белом мундире
выступая  к  носу  колыхавшейся  лодки. –  При-
казываю пропустить меня и мою свиту.

– У  нас  государыня,  матушка  Катерина
Алексеевна,  а  не  государь! –  ответил  Трифон
Аверьянов. – И коли вы, господа ахфицеры, не
уйдёте  отсулева,  начальство  будет  бонбы  пу-
щать…

– Вперёд,  ваше  величество!  Руку! –  сказал
Миних. –  Не  слушайте  этого  олуха.  Никто  не
посмеет  противиться  своему  государю…  Гар-
низон увидит вас, и Кронштадт чрез час будет
у ваших ног.

Гудович  и  Унгерн  поддержали  слова  Ми-
ниха.  Пётр  Фёдорович  готов  был  вспрыгнуть
на берег и медлил.

«Ужели я, любящий войско, я, в душе стоик
и солдат, окажусь малодушным трусом, не ре-
шусь?» –  думал  он,  чувствуя,  как  сильно  би-
лось  его  сердце.  Тёмные  волны  глухо  плеска-
лись о берег. Очертания города и фортов неяс-
но обозначались во мгле.

У  каланчи  послышалась  артиллерийская
команда. На скрытой в сумерках ближней ба-



тарее  сверкнул  зажжённый  фитиль.  С  лодок,
с  залива  доносились  испуганные  дамские  го-
лоса.

– Нет, – сказал Пётр Фёдорович, – за себя не
боюсь.  Но я не один… Ядра не разберут,  кому
нести гибель, кому пощаду…

Он и его провожатые возвратились. Галера
и  яхта  так  скоро  снова  ретировались  в  море,
что не  успели даже поднять якорей;  их кана-
ты, в суете и толкотне, обрубили топорами.

Было  два  часа  пополуночи.  Потянул  заре-
вой ветерок.  Ожила тёмная морская зыбь.  Бе-
лое  утро  шло  навстречу  белой  июньской  но-
чи.

Государь сидел на палубе. Свита отдельны-
ми  кучками  перешёптывалась  в  стороне.  Ли-
ца всех были сумрачны, печальны.

«Не  успел  я  тебе  дать  полной  свободы,  не
успел! –  думал Пётр Фёдорович,  глядя с  борта
в туманную даль. –  Прости,  брат!  прости… не
жильцы  мы  здесь…  Непонятно  и  странно  по-
ставила  нас  обоих  судьба.  Я  был  оторван  от
шведского,  ты  от  русского  престола.  Мы  сви-
делись…  Ты  был  императором  четыреста
дней; сколько мне суждено царствовать?».



Яхта  плыла.  Пётр  Фёдорович  не  спускал
глаз с моря.

Ему  грезилось,  что  у  борта,  чуть  освещён-
ная  дремотным  рассветом,  его  провожала
чья-то  тень.  Стройный  и  бледный,  с  длинны-
ми волосами юноша нёсся над волнами, обок
с  ним…  Петру  Фёдоровичу  вспомнилось,  как
принц  Иоанн  плакал  и  как  молил  не  откла-
дывать его освобождения.

«В глушь, в леса, – думал Пётр Фёдорович, –
и  зачем  я  тогда  не  послушал  его,  зачем  сам,
как  решил,  не  вывел  на  волю  из  душной
тюрьмы?..  Гудович  сегодня  должен  был  за
ним ехать,  а  я  полагал  его  тотчас  помолвить
и  провозгласить…  Вон  сидит  и  его  наречён-
ная  невеста.  Что-то  с  ним?  Уж  хоть  бы  вы-
рвался он теперь, куда-нибудь ушёл с дачи Гу-
довича…» Берег близился. Рассветало.

– Куда прикажете? –  спросил Гудович госу-
даря, – в Петергоф или в Ораниенбаум?

Император обратился к Миниху.
– Ну,  фельдмаршал, –  сказал  он, –  вижу  те-

перь  ясно  и  каюсь,  что  не  вполне  слушал  ва-
ших советов… Научите,  непобедимый и храб-
рый, как выйти из нашего теперешнего поло-



жения?
– В  верный  Ревель,  к  эскадре! –  ответил

Миних. –  Оттуда  к  заграничной  армии.  Вой-
ско  встретит  вас,  гонимого,  с  восторгом.  Воз-
вращайтесь  с  ним,  и,  я  вам  ручаюсь,  Петер-
бург и всё государство опять будут ваши…

– Но  ветру  нет! –  вмешались  дамы. –
Неужто на вёслах всё? гребцы устанут… До Ре-
веля! Ужас… Что делать тогда?

– Э, пустяки! – сказал фельдмаршал. – А на-
ши  руки  на  что?  сами  возьмёмся  за  вёсла  и
станем  гресть… –  Император  видел  перед  со-
бой лицо решительного,  стойкого,  железного
старика  и  растерянные,  испуганные,  моля-
щие лица молодых женщин и не  знал,  с  кем
согласиться и кого слушать.

Свежий воздух моря и напряжённость тре-
вожной, без сна проведённой ночи раздража-
ли  государя,  сердили  его.  Он  взглянул  на
недальний,  плывший  навстречу  яхте  берег,
оттуда  уже  тянуло  знакомым  смолистым  ды-
ханием  зелёных  холмов  и  лесов.  Запахло
утренним  дымком.  Пётр  Фёдорович  почув-
ствовал приятный позыв к завтраку, к трубке.
Его  любимый  табак  вышел  ещё  в  Петергофе.



Он  вспомнил  о  шипящей  в  масле  бараньей
котлетке,  о  крылышке цыплёнка с  горошком
и  свежими  грибками,  о  партии  старого  бур-
гонского, присланной ему кем-то в презент из
Голштинии,  и  о  пачке  длинных  сигар  фиди-
бус,  забытых им утром во  дворце,  на  куче  не
просмотренных с  вечера  бумаг,  и  отдал  Гудо-
вичу приказ править в Ораниенбаум.

Яхта  и  галера  вновь  приплыли  к  берегу.
Мирович  придерживал  трап,  по  которому  го-
сударь сошёл на пристань. Видя, как дрожали
щёки и всё тело Петра Фёдоровича,  Мирович
вспомнил  завет  масонов:  «Величие  земное –
прах,  нетленна одна вечная непреложная ис-
тина» –  и  подумал:  «О,  если б  я  мог  быть ему
полезен в это время!..»

Талызин разглядел возвращение путников
в  трубу  с  кронштадтской  каланчи,  снял  шля-
пу, отёр лицо и перекрестился.

Он  пошёл  в  город,  но  своротил  с  дороги  и
зашёл на песчаный мысок,  где всё ещё,  забы-
тый ночною сменой, шагал по влажной, беле-
соватой косе Трифон Аверьянов.

– Молодец! – крикнул ему охрипшим, уста-
лым голосом Талызин.



Аверьянов вздрогнул и взял мушкет на ка-
раул.

Жутко  было  на  душе  бойкого,  шустрого
матросика. Родом суздалец, он недавно попал
во  флот.  Серые,  простые  его  глаза  смотрели
робко.  Веки  вспухли  от  бессонницы.  Сухой  с
горбинкой нос тревожно вглядывался в серую
утреннюю  мглу,  в  которой  скрылись  ночные
гости.

И  никогда  потом,  в  долгую,  сурово  прове-
дённую  жизнь  матрос  Трифон  Аверьянов,  в
монашестве старец Трифилий, умерший вось-
мидесяти  лет  келейником  московского  мит-
рополита Филарета, никогда потом он не мог
забыть  ни  этой  ночи,  ни  своего  ответа  невы-
сокому,  плоскогрудому,  в  белом  мундире  че-
ловеку:

– У нас не император,  а  государыня;  не уй-
дёте прочь, начальство будет бонбы пущать…
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ирович видел суету,  которая поднялась у
пристани  Ораниенбаумского  дворца,  ко-

гда  к  ней  приблизилась  государева  яхта.  Он
видел,  как  огорчённый  и  поражённый  собы-
тиями, робкий Пётр Фёдорович с Минихом и с
Гудовичем,  проехав на шлюпке по каналу ко
дворцу,  взошёл  на  берег,  как  он  был  бледен,
как дрожали его щёки, руки и всё тело и как
его  добрые,  усталые  глаза  беспокойно  следи-
ли  за  группами  голштинцев  и  дворцовых
слуг, рассеянно спешивших к нему навстречу,
пока  Пётр  Фёдорович  проходил  берег,  отде-
лявший Дворцовую пристань от моря.



Набережная  и  площадь  перед  дворцом  гу-
дели  от  переполнившей  их  разнообразной,
смущённой  толпы.  Стало  слышно,  что  госу-
дарь  заперся  в  своём  кабинете,  позвал  ви-
це-канцлера  Голицына  и  послал  с  ним  к  им-
ператрице  письмо,  которое  застало  её  у
Стрельны.  Не  дождавшись  через  него  ответа,
Пётр Фёдорович написал карандашом второе
письмо  и  послал  его  с  гофмаршалом,  генера-
лом  Измайловым.  Впоследствии  говорили,
что чопорный и толстый, с большими ушами
и  губами,  Измайлов  встретил  Екатерину  на
походе у Сергиева монастыря, откуда тогда же
Панин, боясь, что Пётр поплывёт в Петербург,
поскакал  в  столицу  берегом  с  двадцатью  че-
тырьмя  кавалергардами.  Измайлов,  встретив
войско императрицы, быстро подъехал к ней,
бросил  поводья  ординарцу  и  с  картинной
изысканностью, подав государыне пакет, стал
перед  новой  Беллоной  в  дорожную  пыль  на
колени.  Пока  Екатерина  читала  письмо,  где
Пётр Фёдорович выражал намерение кончить
дни  в  мирном,  философском  от  всяких  дел
уединении, для чего и просил отпустить его в
Голштинию,  Измайлов,  с  непокрытой  голо-



вой,  пыхтя  и  шевеля  бровями,  собирался  с
мыслями.

– Считаете  ли  вы  меня,  о  монархиня,  за
честного человека? – спросил он, когда Екате-
рина прочла письмо.

– Считаю.
– Коль  великое  счастье  служить  умни-

кам! –  произнёс,  ударив  себя  в  грудь,  Измай-
лов. –  Дозволяете  ли,  повелительница?..  Доз-
воляете  ли?..  Я  упрошу  государя  формально
отречься от  престола,  более того:  даю слово –
беспродлительно  привезти  его  к  вам.  Этим
отвратятся коловратства, всякий алярм и бед-
ствия  грозящей  междоусобной  войны.  Упол-
номочиваете ли меня на это?

– Охотно, – ответила Екатерина.
Измайлов  отвесил  глубокий  поклон,  сел

на  коня,  поднял  его  в  галоп,  но,  отъехав
несколько шагов, опять возвратился.

– Ваше  величество! –  сказал  он,  пригнув-
шись с седла перед Екатериной. – Могу ли рас-
считывать  на  одно,  из  особой  аттенции  не  в
пример прочим, милостивое внимание?..

– В чём дело, генерал?
– Могу ли всерабственно уповать на уступ-



ку  мне,  токмо  из  крайности  и  лишь  для  под-
держки сносной жизни, села Деднова, на Оке?

– Усердные  и  любезно  верные  нам  слуги
могут  всегда  быть  обнадёжены  нашими  ми-
лостями.

Обрадованный всадник, салютуя, подобрал
коня, поднял его лансадами и, меж рядов без-
остановочно, в зелени дерев, шедших колонн,
марш-маршем  поскакал  обратно  в  Ораниен-
баум.

– Не  Миних, –  прошептала,  презрительно
отвернувшись, Екатерина, – того не купишь…

Пётр  Фёдорович  подписал  формальное  от-
речение  и,  в  сопровождении  Гудовича  и  Во-
ронцовой,  секретно,  в  карете  Измайлова,  вы-
ехал в Петергоф. Там, в отдельном павильоне
дворца, окружённом тремястами гренадёр, он
отобедал, во время стола был в духе, даже шу-
тил, а после десерта послал Екатерине третье
письмо,  в  нём  он  просил  уступить  ему  для
жилища дворец на мызе в Ропше и отправить
с  ним  туда  арапа  Нарциску,  собаку  Мопсинь-
ку, доктора Лидерса, скрипку, бургонского ви-
на  и  табаку,  немецкую  библию  и  недочитан-
ный им французский перевод романа Стерна



«Тристрам Шенди».
Весть  об  отъезде  и  отречении  императора

быстро разнеслась по Ораниенбауму. Высшие
дворские  сановники  спешили  тихомолком,
под шумок, также пробраться в Петергоф или
окольными дорогами в  Петербург  и в  окрест-
ные  мызы  и  дворцы.  Мирович  видел  перепо-
лох,  охватывавший всех более и более,  бегот-
ню  прислуги,  сновавшей  без  толку,  и  иска-
жённые  страхом,  бледные  лица  военных  и
гражданских  чинов.  Голштинский  рыжий
офицер, день назад так кричавший на него и
дерзко  схвативший  его  за  воротник,  теперь
сидел  у  ворот  на  чьём-то  вынесенном,  голу-
бом сундучке и, ухватясь за растрёпанную го-
лову, горько, по-бабьему, хныкал. Кто-то сооб-
щил  слух  о  предстоящей  атаке  казаков  и  гу-
сар  на  гнездо  ненавидимых  народом  голш-
тинцев.

«Но где же Унгерн? Ужли и он скрылся ту-
да  ж,  куда  все  бегут?» –  подумал  Мирович,
проходя  через  внутренний  опустелый  двор.
Здесь он увидел карету, увозившую чьи-то по-
житки,  недолго  думая,  вскочил  на  запятки  и
слез  у  Петергофского  парка.  Он  вспомнил  о



брессановском  коне,  которого  два  дня  назад
он  оставил  в  чухонском  выселке  за  Петерго-
фом. «Конь отдохнул, – решил он, – возьму его
и  до  ночи  ещё  поспею  в  Петербург…  Не  уда-
лось  предупредить  государя,  спасу  его  иной
диверсией… Войско покинуло столицу; принц
Иоанн  на  Крестовском;  отобью  его  у  слабой
стражи,  выставлю в тылу бунтовщиков,  и то-
гда… тогда посмотрим…»

Мирович углубился в лес,  в обход Петерго-
фа, переполненного и шумевшего войском.

Близился  вечер,  но  было  ещё  жарко.  Пот
градом  катился  с  лица  Мировича.  Ноги  пута-
лись,  вязли  в  высокой  цепкой  траве.  До  него
долетали  звуки  уличной  езды,  ржание  лоша-
дей,  крики  и  песни  толпившихся  на  площа-
дях  и  у  дворца  военных  команд.  Но  вот  всё
стало замолкать. Он отдалился от города. Лес-
ная  чаща  охватила  его  тенью  и  прохладой.
Только  подорожники  да  жаворонки  залива-
лись  на  усеянных  цветами  полянках;  дрозды
с  резким,  звонким  щёлканьем  перелетали
под нависшими кустами; пахло сосновой смо-
лой,  да  солнце  наискось,  из-под  ветвей,  осве-
щало толстые мшистые стволы.



Влево  проглянула  полоска  взморья.  До  по-
сёлка оставалось версты две-три. Мирович за-
видел  его  с  пригорка,  распознал  и  крайний
двор,  где  бросил  пегого.  «Скорей,  скорей!» –
торопил  он  себя.  Но  едва  он  пересёк  дорогу,
шедшую  из  Петергофа  в  Гостилицы,  сзади  от
парка послышались звуки колёс,  рессор и пе-
реливистое,  тонкоголосое,  далеко  слышное
выкрикивание форейтора:

– Па-а-ди!
«Видно,  рыдван, –  подумал  Мирович, –

знатный барин какой-нибудь  спешит убрать-
ся от этой передряги в своё поместье».

Он сошёл с дороги и углубился в ближние
деревья.

Снизу,  с  долины,  пыхтя  вспотевшим,  упа-
ренным восьмериком и врезываясь по ступи-
цы  в  разрыхлённый  серо-глинистый  грунт,
под  хлопанье  кнута  и  понукание  возниц,  за-
бирая  рыси,  на  дорогу  грузно  въехала  боль-
шая,  цветом  оливковая,  четырёхместная,  с
придворными гербами карета.

Вид  кареты  был  необычный.  Зелёные
шторки в её раскрытых окнах были опущены.
На  козлах,  на  запятках  и  даже  на  откинутых



подножках  стояли  с  мушкетами  гренадёры.
По бокам и несколько поодаль, впереди и на-
зади, вперемежку с гусарским конвоем, ехали
верхом  несколько  гвардейских  офицеров.
Между  последними  Мирович  с  удивлением
разглядел  виденных  им  не  раз,  в  минувшие
дни  в  ресторанах  Дрезденши  и  Амбахарши,
князя  Фёдора  Барятинского,  Баскакова  и  Пас-
сека.  Из-под  качнувшейся  гардины  он  распо-
знал  в  карете  и  лицо,  со  шрамом  на  щеке,
Алексея Орлова – «le balafre»[195].

«Что  бы  это  значило? –  подумал  Мирович,
сквозь  ветки  дерев  следя  за  странным,  по
рытвинам  и  обнажённым  на  взбитой  дороге
корням  удалявшимся  кортежем, –  Орлов,  Ба-
рятинский…  и  Пассек!  этот  каким  образом?
Он был арестован! да и все они?.. их ли везут
или они кого  сопровождают? Притом,  куда  и
какого рода особу?».

Мирович вышел из чащи. Карета и её кон-
вой скрылись. И в то же время из-за дерев, ку-
да  они  уехали,  снова  послышался  стук  колёс.
На  дороге  показалась  рогожная  кибитка.  Си-
девший  в  ней  поспешно  вылез  у  поворота  к
Петергофу,  взошёл  на  бугор  и,  наставя  руку



над  глазами,  о  чём-то  говорил  с  кучером.  В
желтолицем,  обрюзглом  и  безбородом  хозяи-
не  кибитки  Мирович  узнал  салотопенного
купца  Селиванова,  к  которому  в  марте  госу-
дарь заезжал близ Шлиссельбурга и которого
приглашал в Ораниенбаум.

– Видели,  видели? –  обратился  к  подошед-
шему  Мировичу  Селиванов. –  Его,  батюш-
ку-то, радельца нашего, повезли…

– Кого повезли?
– Да государя-то, нашего спаса и милостив-

ца.
Мирович вздрогнул.
– Быть не может! – сказал он.
– Йон,  ваша милость,  йон! –  продолжал Се-

ливанов. –  Занавесочка-то  колыхнулась  в  ей-
ную сторону… а йон,  родной,  как есть табе,  в
уголочку  сидит  и  глядит…  Этакое  окаянство,
обида  всему  белому  свету,  смертный  смут…
Говори  же,  ваше  благородие,  каки-таки  супо-
статы?

Мирович сообщил Селиванову о перемене,
происшедшей в тот день.

В  оловянных,  дико  устремлённых  глазах
сектанта  изобразилось  крайнее  смущение  и



испуг.  Он  снял  шапку,  двуперстно  перекре-
стился и задумался, шевеля отвисшими, блед-
ными губами.

– Спаси  его  Исус  господь  и  помилуй! –  ска-
зал  он,  подтягивая  на  себе  пояс  и  с  мрачной
злобой  глядя  вниз  на  долину. –  Лишились
верного спаса, другого, видно, ждать. Разрази,
ох,  развей прах;  а уж все,  то ись,  все,  кажись,
как  один…  объяви  он,  раделец,  надёжа  вер-
ных рабов, слово только вымолви…

– Могу  ли  вас  просить  об  одолжении? –
произнёс, заторопясь, Мирович.

– Меня-то? Проси, барин. Каки табе дела?
Мирович объяснил,  как и зачем попал сю-

да, и попросил подвезти его за конём, в высе-
лок.

– Hy, ваше благородие, про коня свово луч-
ше  позабудь, –  сказал  Селиванов, –  сам  гово-
ришь, эки войска тут прошли и сколько было
всякого  наянства,  озорников.  Лучше  садись,
прямо  в  Питер  подвезём.  Надо  бы  в  Крон-
штадт,  да  и  там,  чай,  сполох…  в  Галерной  у
землячка  пока  что  остановимся…  Так  ли?
Только  не  почтовую,  сударь,  а  возьмём-ка
ещё поправей, просёлками… Ох, ох! Отцы свя-



тые,  белы  голуби,  угоднички!  Исусе  сладчай-
ший!  Пришли,  знать,  остатни,  последни  вре-
мена…

Мирович  сел  в  кибитку  Селиванова.  К  но-
чи они, с остановками, по взморью и в объезд
почтового  тракта,  достигли  Петербурга  и  на-
правились к Галерной гавани, где был дом ко-
жевника,  приятеля  Селиванова.  В  то  же  вре-
мя  в  Нарвские  ворота  началось  торжествен-
ное обратное вступление войска из петергоф-
ского  похода.  Солдаты  обвили  шляпы  и  муш-
кеты дубовыми ветвями. Музыка не умолкала
в течение всего пути. Екатерина на том же бе-
лом, в яблоках, запылённом коне, во главе пе-
ших  батальонов,  вступила  в  столицу.  Коло-
кольный  звон  сливался  с  звуками  победного
марша  и  с  криками  бежавшей  за  войском
толпы.  Двери  церквей  всюду  были  настежь
растворены.  В  их  глубине,  перед  ярко  осве-
щёнными алтарями, в полном облачении сто-
яло духовенство,  правя молебны за победите-
лей, «утверживших и упрочивших престол».

«Ликуйте, –  с  лихорадочной,  злобно-ра-
достной  дрожью  думал  Мирович,  едучи  Пе-
тербургом и прислушиваясь к крикам и шуму



радостного  народа, –  час  пробьёт…  недолго
ждать –  выдвину вам такое,  что все  опомнят-
ся, ответят, как на Страшном суде… Вы цепля-
етесь за живое:  я поставлю вам фантом, гроз-
ного и мстящего мертвеца…»

Перед  отъездом  из  Петергофа  Екатерина,
ещё двадцать девятого июня, послала Никите
Панину  указ:  без  замедления  принять  в  его
распоряжение все те секретные и высших по-
литических  интересов  дела,  которыми  после
Унгерна  заведовали  Нарышкин  и  Волков;  а
генерал-майору Силину быть взамен Жихаре-
ва  старшим  приставом  при  шлиссельбург-
ском арестанте.

Бумага  уже  была  запечатана  и  сдана  к
отсылке.  Екатерина  велела  задержать
фельдъегеря  и  вручила  ему  ещё  другой,  осо-
бой важности указ на имя Силина, с собствен-
норучной надписью на пакете: «самонужней-
шее и безотлагательное».
 

XXIII
ЗАБЫТЫЙ

 



Столичные  происшествия,  казалось,  не  кос-
нулись  обитателей  мызы  Гудовича.  О  них,

по-видимому, забыли.
«Ужели  не  знают,  где  принц? –  рассуждал

пристав Жихарев. – Что мудрёного в таком пе-
реполохе и суете!». Он расставил караульных
у  всех  входов  и  выходов  флигеля  и,  строго
подтвердив страже – быть наготове и глядеть
в  оба,  вторые  сутки  не  выходил  из  комнат.
Малейший  звук  извне  заставлял  его  вздраги-
вать.

Судьба арестанта не выходила из его голо-
вы.  Мать  Гудовича,  с  дочерьми,  утром,  нака-
нуне  возвращения  Екатерины,  наведалась  в
Петербург и навезла таких вестей, что на осо-
бое  усердие  инвалидов  Жихарева  уж  трудно
было  и  рассчитывать.  Хозяйки  не  успокои-
лись,  после  обеда  велели  опять  запрячь  бер-
лин[196]  и  поехали  в  город,  но  к  вечеру  не
возвратились.  Дворня  по-своему  стала  суда-
чить,  что,  видно,  постылую  хрычевку,  с  её
длиннохвостницами,  взяли на съезжую и уж
всё им теперь припомнят. На барской кухне и
в  молодечне  слышались  грубые,  дерзкие  воз-
гласы,  брань  и  угрозы  бросить  мызу  и  идти



туда, куда, мол, все идут.
– Как  бы  ещё,  братцы,  не  ответить?..  ма-

тушка-то ведь наша зорка… гляди, во как взы-
щет! –  ворчал  седой,  помнивший  Первого
Петра и его казни повар. Убрав посуду, он ски-
нул фартук и колпак, одел старый зипунишко
и, понурившись, вышел за ворота.

– Она, гляди, всех перепишет… – надумал и
в свой черёд всем объявил с полатей охотник
до сказок и карт, певец и весельчак, выездной
конюх, –  то  ись,  кто,  значит,  опоздал и по ка-
кому  резонту?..  А  каки  раньше  придут,  тем,
братцы,  и  воля навеки нерушимо сказана бу-
дет!

Кухонный  мальчик  подмигнул  форейтору,
тот водовозу,  а  этот лакею.  Молодёжь гуртом
вывела  со  двора  лошадей,  будто,  как  всегда,
на водопой, и была такова.  Кто постарше, по-
дождали несколько и в одиночку, друг за дру-
гом, также шмыгнули за ворота.

Смеркалось.  Жихарев  прошёлся  по  саду  и,
возвратясь  во  флигель,  присел  к  столу.  Ему
пришло  в  голову  написать  рапорт  к  гене-
рал-полицеймейстеру,  спрося  его  об  инструк-
циях  касательно  принца.  «Этим  хоть  напом-



ню о себе», – подумал он и вдруг остановился.
До его слуха долетел стук большого подъехав-
шего  экипажа.  Кто-то  разговаривал  у  ворот,
шёл к крыльцу. «Кто бы это был? – смущённо
подумал  Жихарев,  взглядывая  на  дверь. –
Ужели  вспомнили  забытого?  И  к  лучшему
или к худшему?».

На крыльце послышался звон шпор, тороп-
ливые шаги.  Впопыхах вбежала бледная,  рас-
терянная горничная Гудовичей Гаша.

– Какой-то  господин  приехал, –  сказала
она, – караул снимают… вас спрашивают… гу-
сары верхами…

– Кто приехал?
– Незнаемые всё люди, – ответила Гаша.
Жихарев схватил шпагу, бросился в приём-

ную. Там, равняя приведённую эскорту, стоял
рябой и, как киргиз, плосконосый, в генераль-
ской форме кавалерист.

– Вы майор Жихарев?
– Так точно-с… А вы, позвольте?
– Генерал-майор  Силин…  Где  арестант

Безымянный?
– Вам  он  зачем  понадобился?  И  по  чьему

повелению  изволите,  ваше  превосходитель-



ство, его у меня требовать?
– Ах,  Бог  мой!  какие  ещё  конверсации  да

экспликации?[197] –  сказал,  нетерпеливо  по-
жав плечами, Силин. – Именем ныне царству-
ющей государыни нашей императрицы, спра-
шиваю я вас, где здесь содержится вверенный
вам известный секретный колодник?

– Указ,  государь  мой,  письменный  указ, –
ответил, бледнея, с дрожью обнажая шпагу и
отступая к порогу, Жихарев, – мало ли в свете
колебаний!  И  кто  нынче  начальники –  не
всяк  сведом!..  А  как  я  разума  ещё  не  весьма
лишился,  то  уповательно  и  по  довольной  то-
му  причине,  как  главный  и  персональный
здесь  пристав,  прошу вашу милость  удалить-
ся…

– Эка  врать,  батенька,  горазды!  Читайте! –
презрительно, вполоборота, сказал Силин, по-
давая  указ. –  Видеть  изволите…  не  вы,  мило-
стивец,  а  я  отнынче  главный  пристав  при
оной, тайно здесь содержимой, персоне…

Жихарев  пошатнулся.  Гаша  бросилась  в
коридор, оттуда в сад.

– Ещё  уграживать,  братишка,  вздумал! –
продолжал,  чванливо  фыркая,  Силин. –  А  у



вас тут, как вижу, всё по-семейски, по просто-
те… Окна без положенных закреп и женский
пол,  видно,  для  поговорки –  от  скуки,  тут  же,
по близости арестантских светлиц… Обо всех
сих  злостных  и  вопреки  регламенту  послаб-
лениях и апрошах[198] будет доведено до све-
дения свыше…

– Ничего  без  указу  и  супротив  статута! –
насилу одолевая бешенство, прохрипел Жиха-
рев. – А неучтивых выскочек, какого бы ранга
они  ни  были,  да  шумных  протеже  сильных
мира  сего  мы  видывали  и  унимали…  что  пу-
гаете!.. ответить сумеем.

Он вынул из кармана ключ и положил его
на  стол.  Силин  прошёл  в  смежную  комнату,
отпер  дверь  к  узнику.  Появление  вооружён-
ных,  враждебно смотревших людей испугало
ошеломило принца.

– Ах,  да  что  же  вам?  Ну! –  произнёс  он,  от-
ступая и бросаясь к окну.

– За  вами,  сударь –  пожалуйте! –  возвысил
голос  Силин. –  Приказ  новой  монархини,  из-
вольте ехать со мной…

– Врёшь  ты,  врёшь! –  крикнул  арестант. –
Шаг ступи, голову разнесу…



Он  подхватил  тяжёлый,  обитый  кожей
стул. Силин попятился к двери, дал знак. Сол-
даты, придерживая палаши, бросились с двух
сторон к арестанту.

– Всё  то  враньё,  не  смеете! –  размахивая
стулом, с пеной у рта, кричал узник. – Шепту-
ны вы, еретики, меня зашептали… Я здешней
империи принц и ваш государь…

Гаша видела из сада, как уговаривал узни-
ка  Силин,  слышала его  угрозы,  новые возгла-
сы принца.  И вдруг всё стихло.  Окна принце-
вой комнаты заслонились зелёными, порыви-
сто двигавшимися кафтанами солдат.

– В  вас  жалости,  сударь,  нет! –  раздался
срывавшийся,  всхлипывавший возглас Жиха-
рева. – Вспомните, генерал, кто он…

– А, жалостники! черти! вот я вас! бери его!
в  мою  голову  вяжи… –  командовал  солдатам
Силин.

Послышался  стук  падавшей  мебели,  звон
разбитых  стёкол.  Чья-то  худая,  бледная  рука
мелькнула  поверх  солдатских  голов.  Костля-
вое в бархатном штиблете колено судорожно
поднялось  и  скрылось  между  скученных
плеч.  Раздался  глухой,  нестройный  топот  тя-



жело  удалявшихся  солдатских  шагов.  С  кем-
то в комнатах и на крыльце боролись, кого-то
унимая,  с  угрозами  и  бранью  торопливо  нес-
ли.

Шум  затих.  Гаша  опомнилась,  бросилась
во  двор,  за  ворота.  По  лесной,  стемневшей
просеке,  поднимая  пыль,  мчалась  большая,
шестернёй,  ямская  карета.  За  нею  скакал  ка-
валерийский  отряд.  Ни  в  доме,  ни  во  дворе,
ни около – не было видно ни души. Полицей-
ских стражников Силин, прибыв сюда, отпра-
вил в город,  а  Жихарева,  не дав ему времени
опомниться, как и его арестанта, увёз с собой.
Гаша вспомнила о ближней мызе Птицыных,
накрылась платком и бросилась туда. Хмурая
облачная  ночь  надвигалась  кругом.  У  огоро-
да,  близ  сада  Птицыных,  Гаша  оглянулась  и
всплеснула руками. Над деревьями, в той сто-
роне,  откуда  она  пришла,  поднялось  что-то
яркое,  дымно-багровое.  Отблеск  пожара  всхо-
дил выше и выше, далеко освещая Каменный
и соседние острова.
 

В  тот  же  вечер  от  пристани  у  Колтовской
отчалили паром. На нём толпились рабочие с



соседних,  стеклянного  и  порохового,  заводов,
огородники и несколько мещан. Здесь же сто-
яла  извозчичья  коляска.  Седоки  из  неё  не
вставали. Всех занимало зарево, видневшееся
впереди.

– Таперича,  значит,  и без фонаря всяк про-
едет, –  отозвался  кто-то  от  каната, –  иголку
мамзель и то найдёт.

В толпе засмеялись.
– Фу,  милые!  вот  жарит!  полыхать  стало, –

проговорил сутуловатый, в веснушках,  солда-
тик, – гляди, Миколаев, искры-то… а дым! вот
закурило… лихо!..

– А что горит? – решился спросить один из
сидевших в коляске.

– А Бог е зна…
– Немцев-иродов  чествуют,  луминация

христопродавцам и ихним угодникам, –  пояс-
нил первый голос из толпы, – хлебать, жереб-
цы, во как дюжи, налопаются…

– А  что,  братцы,  ведь  это  Гудовичева  мы-
за, –  сказал  опять  солдатик, –  ишь  ты,  у  заво-
дей! Она и есть.

Все надвинулись к канату:
– Эх, эх, вот полыхает!



– Аполлон!  Ужли  ж  мы  и  тут  опоздали? –
вполголоса  в  коляске  спросил  Мирович  свое-
го приятеля Ушакова.

Тот молча смотрел в направлении пожара.
– И  всем  то  же  будет,  всех,  постой,  поре-

шат! – пробурчал плечистый, оборванный му-
жичонка,  корявыми,  в  мозолях  руками  натя-
гивая бечеву.

– Да  чем  же  он,  хоть  бы  Гудович-анарал,
провинился? –  отозвался  слабым,  почти  дет-
ским  голоском  седой  огородник. –  Барин  ми-
лостивый,  тишайший,  видывали  его  сколько
разов…

– Потому немцам, всё одно, чёрту брат.
– Да  ты  вот,  слышь,  дедушка,  не  то  ишшо

будет! –  откликнулся  с  другого  конца  парома
чей-то певучий, бархатный голос. – Завтра ви-
селиц  перед  сенатом  наставят  и  все-е-х  супо-
статов, погубителей наших, вешать будут.

– Алырники,  пёсьи  души!  Значит,  реши-
лась,  пошла  таперича  Рассея:  держись  вверх
тормашками!

– А-а!  у! –  вздрогнула  и  раскатисто  над  во-
дой загоготала толпа.

Паром  причалил  к  берегу.  Коляска  своро-



тила  в  просеку,  уже  полную  запаха  гари.
Подъехав  к  прибрежной  поляне,  путники
встали,  велели  вознице  ждать  и  с-над  ветра
лесной чащей направились к пожарищу.

На  месте  обширной,  богатой  усадьбы  тор-
чали одни обугленные, шипевшие древесные
стволы.  Рабочие  с  тоней  и  кое-кто  из  наспев-
ших  окрестных  жителей,  стоя  поодаль,  с  ту-
пым  любопытством  следили  за  громадными,
догоравшими кострами.

– Чья  мыза  сгорела? –  спросил,  подойдя  к
ним, Мирович.

– Гудовича.
– Все ли спаслись?
– А хто е зна…
– Но куда же делись жившие здесь? – спро-

сил Ушаков.
– Попеклись,  видно,  на  картошки,  а  може,

к  своим  в  Неметчину –  смолёные  нехристи –
побегли.

Ушаков  оглянулся.  Мирович  кого-то  при-
метил  в  толпе,  с  кем-то  говорил.  На  траве,
горько плача о погибшем добре, сидела с пти-
цынскими  людьми  прибежавшая  на  пожар
Гаша.



Н

– Увезли  его,  спасли, –  повторяла  она, –  а
добро-то, добро всё погорело.

Начинало светать. Вдали слышались звуки
бубенчиков  и  колокольчиков.  Скакала  не  ко
времени пожарная команда. Впереди неё нёс-
ся казачий разъезд.
 

XXIV
ДОКЛАД ПАНИНА

 
овые  яркие  светила  всходили  на  горизон-
те нового двора. Все стремились согреться

в  их  пышных,  много  обещающих  лучах.  Все
ловили внимание этих счастливцев, их улыб-
ку,  взоры,  слова;  низко  им  кланялись,  сова-
лись  с  предложением  дружбы,  услуг.  Имя
неведомых дотоле и небогатых братьев Орло-
вых,  рядом  с  именами  Никиты  Панина,  Даш-
ковой  и  нового  секретаря  императрицы,  Гри-
гория  Теплова,  не  сходили  с  языков  петер-
бургского общества.

Пятого  июля,  на  шестой  день  своего  цар-
ствования,  Екатерина  назначила,  вне  очере-
ди,  особый  доклад  воспитателю  своего  сына,
Никите  Иванычу  Панину,  ведавшему  теперь,



в  числе  прочих  важных  дел  так  называемые
секретные.

Близился полдень. Императрица, отпустив
генерал-полицеймейстера,  гофмаршала  и
двух-трёх  из  военных  лиц,  привела  кое-как
в  порядок  кучи  бумаг,  которыми  в  эти  дни
успели  загромоздить  её  письменный  и  два
вспомогательных  ломберных  стола  в  кабине-
те  Летнего  дворца  на  Фонтанке.  Накануне  в
один из корпусов этого дворца, для ускорения
всех  дел  вообще,  по  именному  указу  новой
монархини совершенно неожиданно было пе-
реведено  присутствие  правительствующего
сената. В ожидании Панина Екатерина умыла
примаранные  чернилами  руки,  покормила
бисквитами собачек, подаренных ей кем-то в
эти  дни  и  лежавших  на  атласных  стёганых
тюфячках у кровати в её спальне, и села к сто-
лу.

Сорокалетний,  флегматический,  добро-
душный и ленивый от природы блондин, Ни-
кита Иваныч Панин, несколько лет провёл на
дипломатическом поприще в Дании и свобод-
ной  Швеции,  а  теперь  второй  год  состоял
блюстителем  воспитания  «порфироносного



отрока»,  сына  императрицы,  стремясь  гото-
вить  сердце  его  «ко  времени  зрелого  возрас-
та» – как было ему указано в инструкции – «в
простоте, добронравии и отдалении от всяких
излишеств  и  роскошей,  а  также  от  ласкате-
лей,  для  коих  довольно  ещё  впереди  остаёт-
ся».

Чином  генерал-поручик  и  александров-
ский  кавалер,  Никита  Иваныч  редко  пудрил
свои густые,  русые волосы, нося их в небреж-
но  сбитых  и  путавшихся  на  висках  и  у  косы
крупных природных буклях. Ходил он на мяг-
ких,  полных  и  вежливо  ступавших  ногах  ти-
хо,  слегка  покачиваясь,  точно  ныряя;  носил
голубой,  с  блёстками,  мешковатый  бархат-
ный  кафтан;  говорил  неохотно,  скрашивая,
впрочем,  медленную  и  подчас  рассеянную
речь  умною  улыбкой  ласково  и  спокойно  на-
блюдательных глаз. Подышав воздухом счаст-
ливых в то время норманнских народов, заво-
евавших  себе  упорным  трудолюбием  и  уме-
ренностью широкие муниципальные вольно-
сти, он грезил о перенесении этих вольностей
и в Россию и в душе был искренний либерал.

При покойной царице-тётке Екатерина, це-



ня ум и сердце пестуна своего сына,  уважала
его, искала его сочувствия, но не особенно его
любила,  а  скорее  боялась.  Теперь,  видя  его  в
числе своих первых, усерднейших, умнейших
и  опытнейших  помощников,  она  ему  выска-
зала  отменное  своё  внимание,  хотя  внутрен-
не  стеснялась  сознанием  громадной  услуги,
оказанной  Паниным  ей  и  её  счастливо  кон-
ченному делу.

В  городе  упорно  носилась  молва,  что  Ека-
терина  приняла  престол  лишь  до  совершен-
нолетия  сына  и  что  Панин  оказал  ей  под-
держку  под  условием  введения  в  России
шведской формы правления…

«Шведский  прожект»  Никиты  Иваныча
был  теперь  модным  предметом  всех  разгово-
ров  внедворской  среды.  Во  дворце  о  нём  по-
чтительно умалчивали.

Было  без  четверти  двенадцать.  В  приём-
ной  зале,  пред  кабинетом  императрицы,  тол-
пилось  несколько  вельмож.  Между  ними  в
глубине  у  камина  стояли:  с  кучей  бумаг  под
мышкой  Олсуфьев;  жевавший  губами  и  пых-
тевший  от  мысли –  добиться  на  бумаге  пода-
ренного ему Деднова, Измайлов; в новеньких



башмаках  с  красными  каблуками  Бецкий  и
простудившийся  в  минувшие,  хлопотливые
дни,  в  сильном  насморке  гетман  Разумов-
ский.  У  окна,  смотря  из  него  на  кипевший
праздничной толпой Летний сад, переговари-
вались  несколько  гвардейских  офицеров,  в
том числе Бредихин, Хитрово и герой пережи-
тых дней – Алексей Орлов.

– Живём,  однако,  в  сумнительные  време-
на, – сказал, усмехнувшись и не спуская глаз с
окна, Орлов.

– Что так? – спросил небрежно Бредихин.
– Красавицы  ноне  вовсе  обмелели.  Вот

сколько  времени  гляжу  на  щеголих,  ни  од-
ной, точно ветром их разнесло. За невестами,
видно, в Москву.

– А эта, эта? – указал в окно Хитрово. – Гла-
за,  что  ли,  Алексей  Григорьич,  запорошены?
Гляди, какова краля.

– Где?
– Да  вон,  в  розовом,  арабчонок  несёт  зон-

тик; уж эта будет моя…
Офицеры стеснились к окну.
– А  примечено  многое,  многое, –  шептал  у

камина  Олсуфьеву  Измайлов, –  примечен  уж



и новый триумвират.
Олсуфьев поднял вопросительно брови.
– Мы малы, те знатны; мы останемся в ни-

зости, те зато рангами и всем будут обнадёже-
ны.

– Да о ком ты это? – спросил Олсуфьев.
– Эй,  батюшка,  ужли  не  видишь?  Стою  я

вчера на выходе. Начался «безмен». Подходит
чёртова  голова,  шведский  прихвостень,  Па-
нин…  Переглянулся  с  Орловым  и  с  гетманом
и  говорит  государыне:  «Дерзаю  утруждать
всерабственно –  об  увольнении  из  крепости
Волкова…»

– И что ж?
– А  всенепременно  освободят.  Отблагода-

рить будет ведь чем. И зачинщик всему – тот
же  первый  гипокрит,  каких  не  бывало,  Па-
нин.

– Ну, не всё ври, что знаешь, – проговорил,
косясь в сторону, Олсуфьев.

– Да клянусь, лопни глаза, да я всё ему, пё-
сьей душе, прямо и самолично…

Измайлов не кончил. Он увидел, как взоры
всех вдруг обернулись и головы почтительно
и  дружески  склонились  навстречу  медленно,



вперевалку, с портфелью входившему толсто-
му,  высокому,  слегка  бледному  Панину.  Он
поздоровался  с  гетманом,  с  прочими,  обме-
нялся  парой  слов  с  Бецким  и,  тяжело  мор-
щась от  усталости,  сел в  кресло.  Его  глаза до-
садливо  и  вяло  смотрели  на  часы  над  ками-
ном  и  на  кабинетную  дверь,  близ  которой  у
шёлковой  ширмочки  стоял  дежурный  ка-
мер-лакей.  «Как  устрою,  на  манер  Швеции,
высший  имперский  выборный  от  народа  со-
вет, –  подумал  он,  презрительно  поглядывая
на придворных, – ограничатся случайности и
капризы, выслушается голос страны».

– Если  взять  за  известное, –  сказал,  низко
склонясь  и  заискивающе  лебезя  перед  Пани-
ным,  Измайлов, –  ваш  шведский  прожект,
можно чести приписать,  обессмертит имя со-
здавшего.  А  ваших  врагов –  я  упователен,  и
довольная тому есть причина, – не щадите за
оскорбительные  вашему  превосходительству
разговоры и умыслы. Все одним гребнем чёса-
ны. Я уж, как верный патриот, и по вся дни с
рабским её величеству благодарением…

Панин молчал.
Часы,  зашипев,  громко  прозвонили  двена-



дцать. В кабинете послышался тоненький, се-
ребристый звук колокольчика.  Туда вошёл и,
опять  выйдя  оттуда,  обратился  к  Панину  ка-
мердинер. Тот, просияв, весело встал.

– Итак,  cher ami[199],  ты всё за своё? Фоль-
кетинг[200]  и  совет  высших  чинов  по  выбо-
ру? – произнёс, подмигнув и дружески тронув
Панина за руку, гетман.

– Всё,  что  в  силах…  и  чем  могу  служить  к
славе… всё откровенно будет доложено её ве-
личеству! –  произнёс  Панин,  взяв  портфель,
торжествующим  взором  окинув  присутство-
вавших  и,  с  гордо  поднятой  головой,  уверен-
но и спокойно проходя в кабинет государыни.
 

Екатерина  сидела  спиной  к  двери,  в
небольшом,  обитом  белым  штофом  кресле,  у
выгибного,  стоявшего  перед  окном,  письмен-
ного стола.

– Ну,  Никита  Иваныч, –  послышался  её
твёрдый  и  мужественно-ласковый  голос,  ко-
гда Панин, притворив за собой дверь, с покло-
ном  подошёл  к  другому  боку  стола, –  садись,
голубчик.  Как  дела?  Господа  сенат,  чай,  не
очень довольны, что я их перевела к себе в за-



пасной павильон?
Панин,  слегка  нахмурясь,  что-то  промы-

чал,  неловко,  торопливыми  приёмами  тол-
стых  пухлых  пальцев  усиливаясь  отпереть
навязанный  ему,  полный  докладов,  с  хитро
устроенным замком портфель Теплова.

– Да  ты  не  трудись,  Никита  Иваныч, –  ска-
зала с  улыбкой,  следя за его пальцами,  импе-
ратрица, –  а  вот  что  лучше…  прислушай-ка…
бумагами займёмся после…

Панин  тяжело,  плотной  грудью,  перевёл
дух и, скривясь и потянув шею, точно от плот-
но  завязанного  платка,  обратил  к  Екатерине
моргающие,  затуманенные  от  натуги  и  внут-
ренней досады глаза.

– Знаешь ли, каковы дела мне достались в
наследство? –  вдруг  спросила  императрица,
вынув из-под бронзовой накладки клочок бу-
маги, мелко исписанный карандашом.

– Не  знаю,  государыня, –  ответил,  недо-
вольно  склоняясь  к  столу,  Панин, –  высокий
сенат,  по  должности  и  приличию,  изготовля-
ет  своему  монарху  доклад  обо  всех  важных
государства нуждах и делах…

Екатерина  раскрыла  крошечную,  с  фи-



нифтью, табакерку, щепотку любимого бобко-
вого  табаку  и,  медленно  понюхав,  протянула
табакерку Панину.

– Обратимся  хоть  к  иноземным  делам, –
начала  Екатерина  глядя  и  будто  не  глядя  на
Панина,  неуклюже  сидевшего  против  неё  с
поджатыми длинными ногами по другой бок
стола, –  сухопутная  армия  наша  в  Пруссии,
победители-то слыхано ли? – не получали жа-
лованья  больше  чем  за  полгода…  Хорошо  ли
это?  а?  да  ещё  на  виду  недругов,  в  чужих-то
краях!..  А  в  статс-конторе,  сударь,  именные
указы  не  выполнены  о  производстве  уплат
почти  на  семнадцать  миллионов…  это  како-
во?

Панин нетерпеливо шевельнул бровями и,
с усилием согнувшись, опять отставил к крес-
лу на пол тепловский толстый портфель.

– Ну-с,  а  вот это как вам сдаётся? –  продол-
жала Екатерина. – Шестьдесят миллионов мо-
неты, считающейся в обращении, – все двена-
дцати  разных  чеканов,  проб  и  цены…  Легко
ли  народу  справляться  с  делами  в  таком  фи-
нансовом  дезабилье?  А  внутри  империи,
внутри?..  Заводские  и  монастырские  крестья-



не все почти в явном бунте… Ты скажешь, по-
жалуй,  помещичьи-де  тихи?  Э,  постой, –  и  об
этих  мы  имеем  верные  печальные  вести…  И
они местами уж явно сближаются с первыми,
готовы знамя восстания поднять.

– Императорский  совет,  монархиня, –  воз-
разил  Панин, –  как  первое  место,  мог  бы,  на
приклад  Швеции,  или…  потому,  что  прене-
брежённый в последнее время сенат…

– Опять  сенат!  Эх,  Бог  мой! –  произнесла,
сухо поведя глазами,  Екатерина. –  Ты извини
меня,  друг!  Сам  ты  хоть  и  сенатор,  но  я  от-
нюдь  шиканством  и  издёвкой  какой  не  хочу
тебя  умышленно  обижать…  Надо  правду  ска-
зать,  ты  больше  с  моим  сыном  возился,  его
только  ведал,  и  великое  тебе  спасибо  за  Пав-
ла  (Екатерина  слегка  поклонилась) –  мальчи-
ка маво ты сохранил, соблюл. Но что греха та-
ить? Как и чем доныне занимались у нас гос-
пода  сенат?  Маремьяна  старица  за  весь  мир
печалится…  а  на  деле?  Из  репортов  гене-
рал-прокурора  вижу,  шесть  недель  кряду  вы-
сокий  сенат  всем  департаментом  слушал…
что же?..  чтение дела, да не в экстракте, а це-
ликом,  о  выгоне  города  Мосальска.  Бог  мой!



Да  и  то  бы  ещё  ничего…  К  чему  только  не
привыкла  бедная  русская  страна!  А  то  плохо,
сенаторы  лишь  междоусобствуют,  вражду  и
ненависть питают друг к другу,  не терпят чу-
жих мнений, оттого и партии, а дела в руках
канцелярии. Не диво же, что ваших решений
и указов нигде не выполняют, а по нажитой в
таком неряшестве пословице от правящего-то
сената ждут – третьего указа… Ну, посуди, Ни-
кита Иваныч, каково?

Панин  отёр  лоб,  крякнул,  принял  менее
хмурое, более внимательное выражение лица
и,  угомонив  длинные,  непослушные  ноги,
ближе придвинулся с креслом к столу.

– Тяжело  править  провинциями  из  петер-
бургской,  столь  отдалённой,  столицы, –  ска-
зал  он  внушительно, –  ошибка,  впрочем,  в
этом  не  наша…  исправить  допущением  доб-
рых и опытных советов можно бы…

– Петра-то  Великого  с  тобой,  Никита  Ива-
ныч,  будем  винить  и  уличать? –  возразила  с
улыбкой Екатерина. – Шутишь; не тут корень
злу – в нашей, извини, общей недоросли и ле-
ни.  Правоправящий  сенат –  слыхано  ли? –
определяет  воевод,  а  числа  городов  в  Россий-



ской  державе…  не  знает…  Намедни –  тебя  не
было –  спрашиваю  в  заседании  у  Глебова  ре-
естр городов: признался, не имеется при сена-
те. Карты империи – ну, посуди – ландкарты в
сенатском здании не оказалось… Вот она,  на-
ша-то  не  к  месту  гордыня  и  нерадение.  Люб-
лю  русские  простые  поговорки:  «Напала  на
кошку  спесь –  не  хочет  и  с  печки  слезть»…
«Мирская шея толста»… Подумала я, погадала
и  послала  Теплова  через  речку,  а  я  тут  же  и
поднесла сенаторам в презент Кирилловский
печатный России атлас…

Панин несмело взглянул в твёрдый, слегка
насмешливый взор Екатерины и, как бы про-
тив  воли  решив  тяжёлый,  давно  его  томив-
ший  вопрос,  расставил  руки  и,  с  торжествен-
ным,  по-придворному,  поклоном,  восклик-
нул:

– Мать-государыня!  тебе  и  книги  в  руки!
учи нас, будем слушать.

– Забыли мы про дубинушку великого Пет-
ра! –  продолжала,  опять понюхав табаку,  Ека-
терина. – Всем нам надо ещё учиться. Красна,
голубчик,  пава  перьем,  а  человек  ученьем.
Поговори с моей кумой садовницей – баба ра-



зумная.  Вчера  говорит:  «Зелен  виноград –  не
сладок,  млад  человек –  не  крепок».  А  ты  вон,
прости,  всё  о  шведской  системе  правления
твердишь.  Верю  твоей  искренности.  Только
всуе  законы  писать,  когда  их  не  исполнять…
Советы  монархам!  А  сами-то  советчики,  гля-
ди,  ещё  каковы?  Как  наши  баре  о  своих  под-
данных пекутся? Разорения, поборы, правежи
через  полицию  и  даже  оружием,  бегства  ты-
сяч  семей,  а  рядом –  криводушие  и  лихоим-
ство судов… Земледельческий класс безмерно
угнетён,  разорён.  А  сам  знаешь:  не  будет  па-
хотника –  не  будет  и  бархатника…  Все,  все
безобразия,  по  мере  сил,  думаю  устранить…
Издам  сельский,  городской  торговый  уста-
вы… А там, помоги Бог, Никита Иваныч, – ска-
зала  Екатерина,  поднявшись  с  кресла  и  как
бы вдруг выросши перед также вставшим Па-
ниным, –  управясь  на  чёрном,  и  на  белый
двор!..  созову  тогда  и  сословия  для  начерта-
ния общей государственной хартии…

– Цепь  великих,  громких  дел,  нет  сумне-
ния,  ожидает  увековечить  ваше  царствова-
ние,  монархиня! –  произнёс,  отирая  лицо  и
опять склонясь перед императрицей, Панин.



– Елисавета  и  отрёкшийся  император,  её
племянник,  копили  деньги, –  продолжала  с
улыбкой  Екатерина,  в  то  время  как  её  креп-
кая, с крутым подъёмом нога, высунувшись в
синей туфле из-под серого атласного молдава-
на,  нетерпеливо  и  судорожно  шевелилась  на
ковре. –  Они,  ты  знаешь,  держали  казну  при
себе, считая сбережённые деньги своими. А я
вам, господа, скажу иначе, на правду немного
слов:  всё  моё  и  я  сама –  принадлежим  госу-
дарству…  Между  выгодами  моими  и  моей
страны не должно быть разницы…

– Великие слова,  государыня,  изволили по-
ведать! –  произнёс,  ещё  ниже  склонясь  и
невольно  следя  за  ногой  в  синей  туфле,  Па-
нин. –  Золотом  на  скрижалях  записать  их  в
поучение веков…

Екатерина снова села и понюхала табаку.
– Ну, какие дела теперь у тебя, господин до-

кладчик,  на  очереди? –  спросила  она,  приго-
товясь слушать.

– Дела  секретной  комиссии, –  опять  доста-
вая  из-под  кресла  тяжёлый  портфель,  сказал
Панин, – о принце Иоанне…

– А!  Ну,  что  же?  как  довезли  и  поместили



Иванушку?
– В  Шлиссельбург –  благополучно,  а  по  пу-

ти  в  новоназначенное  ему  место,  в  Кекс-
гольм, – не совсем.

– Что же случилось?
– На  Ладоге,  у  Кошкина  мыса,  буря  их  за-

хватила и разбила трешкот[201]. Насилу спас-
лись.

– Ах, бедный! Вот уж судьба! Где же они те-
перь?

– Вчерашний  день  Силин,  из  деревни  Мо-
рья, с полдороги доносил, что они сидят у озе-
ра  и  ждут  новых  судов  из  Шлиссельбурга.  А
сегодня уж из  Кексгольмского шлосса  эстафе-
ту прислал.

– В каком же положении арестант?
– Неспокоен  был  всю  дорогу,  грозил,  бра-

нился,  буйствовал  и  даже  в  драку  лез.  Два-
жды Силин его вязал, сажал в трюм, а во вре-
мя бури, как сломало мачту и стало заливать
трешкот, –  вырвался  принц  на  палубу,  стал
возмущать  матросов:  я-де  не  простой  чело-
век –  царской  крови.  Звал  себя  императором,
бесплотным духом, а в виду Морьенского мы-
са  бросился  в  воду –  насилу  матросы  успели



его  поймать  и  вытащить  из  воды.  И  теперь
пристав  доносит,  что  он  неспокоен  после  до-
роги: плачет, всех клянёт, призывает святых в
помощь,  тоскует  и  просит  дозволить  ему  но-
сить  подаренное  бывшим  государем  парад-
ное платье.

– Дозволь, – сказала, подумав, Екатерина.
– Книг  тоже  просит  арестант,  о  прогулках

молит.
– Книг? Разве он грамотен?
– Разумеет.
– Дозволь  и  книги –  что  ж! –  произнесла,

отвернувшись, Екатерина. – Уж очень его тес-
нили.

Панин  взглянул  на  неё.  Его  поразило,  что
она, так недавно ещё спокойная и уверенная,
будто смешалась и не знала, что говорить.

– А  насчёт  прогулок  на  воздухе,  вне  шлос-
са?[202] –  продолжал  Панин. –  Инструкции
крепости того не разрешают.

– Пусть  выходит,  пусть,  разреши…  Ах,  Ни-
кита Иваныч, сердце разрывается. Посуди… и
жаль  его,  да  и  сам  ведь  знаешь –  главное  на-
ше больное место столько лет… Ты видел его
при отправлении, – скажи, каков он с виду?



– У Смольного,  при высадке его в  барку из
кареты,  инкогнито  я  его  рассмотрел.  Симпа-
тичен он и жалок; от природы же, как видно,
любознателен  ко  всему,  что  упущено  небре-
жением его тюрьмы; с  каждым заговаривает,
вглядывается,  хоть  и  выведен  был  из  себя
неожиданностью и страхом нового тогдашне-
го ареста.

– Никита  Иваныч,  не  поверишь,  может
быть, –  дрогнувшим  голосом,  с  чувством  ска-
зала  Екатерина, –  тяжело  не  только  гово-
рить – думать… Что делать? научи… Чем могу
быть полезна для бедного? Вот что… Отцу его
думаю  предложить  вольный  возврат  за  гра-
ницу.  Слепнет он,  говорят,  в  Холмогорах… Да
уж  посоветуй,  друг, –  помолчав,  вполголоса
прибавила  императрица, –  не  отпустить  ли
вместе с отцом и сына?

Панин  опять  взглянул  на  Екатерину,  ста-
раясь уловить в её глазах,  лице,  чего именно
ей желалось в это мгновение и что ближе бы-
ло её помыслам – облегчение ль судьбы узни-
ка или иные, высшие государственные расчё-
ты?

– Соблазну  будет  много,  и  могут  выйти



скорбные,  тяжёлые  потрясения, –  ответил  он,
чувствуя,  что  говорит  не  то6  говорит  против
себя,  и  сам  удивляясь  бессердечию  и  жёстко-
сти своего ответа.

– Так не пускать?
– Боже вас упаси о том и думать. Трон ваш

ещё непрочен, требует укреплений.
– Империум мой… всегда будет крепок с та-

кими  слугами, –  опять  оживясь  и  подходя  к
китайскому шкапчику, сказала Екатерина.

Она  отперла  потайной  ящик  и  достала  от-
туда небольшой распечатанный пакет.

– От  батюшки  Алексея  Петровича  из  Горе-
това, –  продолжала  Екатерина,  возвратясь
снова к столу и указывая на пакет. – Лучшим
моим  другом,  известно  тебе,  был  великий
канцлер  тётки,  и  враги  наши  за  то  без  сожа-
ления свергли графа Бестужева… Вспомнить –
душа  стынет!..  Ты  тогда  был  далеко.  Его  раз-
жаловали, публично объявили бездельником,
клятвонарушителем,  состарившимся  в  злоде-
яниях,  изменником  отечества,  приговорили
даже к смерти. Три тяжких года жил он в кур-
ной,  дымной  избе,  отпустил  бороду,  ходил  в
нагольном мужицком тулупе. Но гений графа



не  померк…  Он  явится, –  одушевлённо,  с  за-
светившимся  взором,  продолжала  Екатери-
на, –  он  должен,  в  подобающих  ему  силе  и
блеске,  явиться  у  моего  трона… Вот  письмо…
Знаешь ли, что он ответил мне с курьером на
первые  строки,  посланные  ему  в  день  моего
воцарения?

– Где знать, государыня! Умница ведь граф
Алексей-то  Петрович,  что  и  говорить, –  орёл
умом…  Не  обронит  на  ветер  слова…  А  в  горе-
товском  плачевном  одиночестве  и  заперти,
чай, надумал немало достойных высокой сво-
ей гениальности мер и помыслов.

Екатерина посмотрела на Панина, как бы в
свой черёд стараясь понять: говорит ли в нём
ловкий  и  чуткий  ко  всяким  случайностям  и
положениям царедворец или искренне разде-
лявший  её  взгляд,  твёрдый  в  собственных
убеждениях государственный делец?

– Батюшка  Алексей  Петрович  советует, –
сказала, не спуская глаз с Панина, императри-
ца, –  первее  всего  советует…  подумать  о  дав-
нем  нашем  узнике,  о  принце  Иоанне.  Совет
мудрый, объясняющий доброе сердце.

– Отменные  заботы  рекомендует  он  поло-



жить  к  его  воспитанию,  к  смягчению  одича-
лости  нрава,  упрямства  и  грубости  судьбы;  а
затем, приведя его в человеческий, разумный
и ласковый образ,  показать его двору и наро-
ду.

– Это  зачем? –  спросил  неспокойно  Па-
нин. –  Какие  тут  могут  быть  высшей  полити-
ки виды?

– Граф  предвидит  возможность…  прими-
рить и как бы слить в принце две священные
народу  отрасли  одной  великой,  ныне  растор-
женной,  семьи –  потомков  Первого  Петра  с
потомками брата его, царя Ивана…

– Но какое же тут может быть примирение
и  слитие? –  сказал,  не  в  силах  скрыть  волне-
ние при таком известии, Панин. – Где исход и
узел всей такой негоции?

– Отрёкшийся  государь, –  ответила  Екате-
рина, – известно тебе, просится в Голштинию.
Не в Шлиссельбурге ж его содержать. Надо бу-
дет  разрешить.  Состоится  при  этой  оказии,
без сомнения,  и развод.  А у меня,  сам ты зна-
ешь, всего один сын. Разумеется, всё то лишь
прожекты.  Но  для  блага  страны,  для  вящего
упрочения и обнадёжения престола…



– Гибельное  ослепление!  Прости,  матушка
государыня! –  не  выдержав,  перебил  импера-
трицу  Панин. –  Что  ж,  разве  Иванушку  при-
звать  в  принцы  крови?  То  ли  советует  граф?
Юноша  заброшенный,  одичалый,  почитай,
зверь! Бог мой! Монархиня! – сказал он, встав,
с несвойственным ему одушевлением. – Ужли
вы решитесь низойти, пожертвовать благами
собственной  семьи?  Беспримерное,  пагубное
приношение себя и своих интересов в жертву
ошибок других.

Голос  Панина  дрожал  и  обрывался:  в  нём
слышалось  искреннее  увлечение.  Екатерина
протянула  ему  полную,  с  короткими  пальца-
ми, твёрдую руку.

– Спасибо  тебе  за  чувство  ко  мне  и  к  сы-
ну, – сказала она, – о том же, что здесь говоре-
но, – чур, никому ни слова. Политические спе-
цименты сегодня одни, завтра – другие, и мы,
государи, не всегда властны ими править. На-
ша  страна,  согласись,  дом  великий  и  хоро-
ший,  да  исстари  наполнен…  ну,  тараканами.
Вот их-то и будем стеречься… Какие там ещё у
тебя доклады?

Панин  сообщил  несколько  рапортов  ко-



миссии  об  арестованных.  Екатерина  положи-
ла на них резолюции. Послышался звук бара-
бана. То малолетний Павел Петрович в своих
апартаментах  бил  отбой  ученью  оловянных
солдатов.

– Надеюсь,  откушаешь  со  мной? –  сказала,
ласково отпуская докладчика, Екатерина.

Панин вышел в приёмную.  Лицо его было
красно,  взволнованно;  движения  угловаты  и
рассеянны.  «Вот, –  думал  он,  отираясь  и  оки-
дывая  привычным,  рассеянным  взором  пере-
полненную  придворными  приёмную, –  зада-
ла баню, упарила!..»

– Ну, ну? Что прожект? Как принят? – спро-
сили его, подходя, гетман и Дашкова.

– Не успел доложить…
– О чём же было трактовано?
– О чём не трактовано? – произнёс, подняв

и благоговейно закрыв глаза, Панин. – Не я ли
предрекал?.. Ума и всех даров палата. И тут, и
здесь, и там, настоящее, прошлое и будущее…
на  сажень  насквозь  под  землёй  всё  видит.  О
сенате, представьте, – список-то городов…

Дверь  в  кабинет  опять  быстро  раствори-
лась.  Вышла  и  тремя  равными,  на  три  сторо-



Д

ны,  милостивыми  поклонами  всем  поклони-
лась Екатерина.

– Напоминаниями  прошлого  мы  отнюдь
не хотим отдалять спокойствия настоящего! –
несколько напыщенно сказала она,  обаятель-
но-ласковым  взором  обводя  присутствовав-
ших. –  Да  будет  всё  горестное  и  раздражаю-
щее забыто.  Мы сейчас шлём приглашение к
графу Алексею Петровичу Бестужеву – возвра-
титься и украсить наш престол своим опытом
и гением.

Сказав  это,  Екатерина  в  сопровождении
Григория Орлова,  Дашковой, гетмана и Пани-
на,  среди  склонявшихся  лент,  звёзд  и  напуд-
ренных голов, прошла в столовую.

«Шведский  прожект»  Панина,  как  хорошо
поняли  в  это  мгновение  все  присутствовав-
шие,  был  теперь  отсрочен,  если  не  отменён
окончательно навсегда.
 

XXV
ДОНСКОЙ ОРДИНАРЕЦ

 
ворский мир волновался и не утихал. Тол-
ки  об  одном,  нынче  всех  увлекавшем  со-



бытии  завтра  сменялись  толками  о  другом,
столь же нежданном и выходящим из общей
колеи.  Новую  государыню,  под  шумок,  оса-
ждали просьбами о чинах, деревнях, орденах
и других наградах новые, а ещё более старые
друзья.

Последние  сторонники  и  защитники  быв-
шего  императора,  как  овцы,  прыгающие  по
дороге  через  соломинку,  один  вслед  за  дру-
гим, передались Екатерине. Сам Пётр Фёдоро-
вич,  как  о  нём  выразился  его  друг  Фридрих,
допустил себя свергнуть с престола, «подобно
ребёнку, которого отсылают спать».

– Вы,  граф,  настаивали  против  меня  сра-
жаться? – спросила императрица Миниха, ко-
гда старый друг её мужа ей представился, по-
сле своего неожиданного плена в Ораниенба-
уме.

– Так,  всемилостивейшая, –  ответил  с  спо-
койным  достоинством,  склоняясь,  старый
фельдмаршал  Анны  и  Елисаветы. –  Я  хотел
жизнью  пожертвовать  за  монарха,  возвра-
тившего  мне  свободу  и  жизнь…  Теперь  мой
долг сражаться, божественная… за вас!

– Ну,  Богдан  Крестьяныч,  мне  до  божества



далеко, –  произнесла,  улыбнувшись,  Екатери-
на, – а ценя ваш гений и службу бывшим госу-
дарям, объявляю: отныне дверь моего кабине-
та всегда с часа, когда я отдыхаю от работ, от-
ворена для вас…

Даже  заведомые,  личные,  недавние  враги
новой императрицы стремились завербовать
себе  фавор  и  случай  при  новом  дворе.  Екате-
рина писала новому своему секретарю, Елаги-
ну:  «Перфильич,  сказывал  ли  ты  Лизавети-
ным (фаворитки Петра Третьего)  родственни-
кам, чтоб она во дворец не размахнулась; а то
боюсь,  к  общему  соблазну,  завтра  прилетит».
Ему  же  Екатерина  писала  вскоре  на  домога-
тельства  о  пособиях  бывших  сподвижников:
«Имеешь  сказать  камергерам  Ласунскому  и
Рославлевым,  что,  понеже  они  мне  помогли
взойтить  на  престол  для  поправления  поряд-
ков  в  отечестве  своём, –  я  надеюсь, –  они  без
прискорбия примут мой ответ, а что действи-
тельная невозможность раздавать ныне день-
ги, тому ты сам свидетель очевидный».

Хвалебная  ода  Ломоносова,  в  честь  новой
императрицы,  была  принята  холодно.  Её  на-
шли  слишком  откровенною  и  смелою  и  по-



чти  о  ней  не  говорили.  Увидели  неуместный
намёк в стихе:
  

Дражайший Павел наш, мужайся  
 

– и не понравилась строфа:
  

Услышьте, судии земные 
И все державные главы: 
Законы нарушать святые 
От буйности блюдитесь вы.  

 
Предметом  общих  разговоров  Петербурга

стал  объявленный  на  сентябрь  того  же  1762
года отъезд императрицы и двора на корона-
цию в Москву.

Мирович  всем,  что  так  нежданно-негадан-
но  произошло  ним  и  вокруг  него,  был  оше-
ломлён,  раздавлен.  Все  планы,  надежды,  все
его  смелые  предположения  были  опрокину-
ты,  разбиты  вдребезги.  Ему  не  удалось –  как
он  ни  смело  и  ловко  это  задумал –  предупре-
дить  печальной  участи  бывшего  императо-
ра,  от  милостей  которого  он  столько  ждал.



Принц  Иоанн,  свобода  которого,  по-видимо-
му, была так осуществима, близка и образ ко-
торого, «мстящий фантом» – как казалось Ми-
ровичу –  было  так  легко  вызвать  из  мрака  в
общей сумятице и грозно, воочию народа, пе-
ред  всеми  поставить  в  тылу  победителей, –
этот  несчастный  узник  был  снова  и  уже  те-
перь,  вероятно,  безвозвратно  и  навсегда  уве-
зён,  скрыт  и  заточён.  И  во  всём  том –  Миро-
вич чувствовал это и упорно, против воли, со-
знавал –  он  один  был  виною:  невольно  спас
Екатерину  от  гибели,  при  её  въезде  в  Петер-
бург,  не умел лично и в  должный момент со-
общить  Петру  Фёдоровичу  о  затеваемых  про-
тив него ковах, не успел, наконец, и с послед-
ней услугой принцу,  которого увезли с остро-
ва  от  Гудовича  обратно  в  Шлиссельбург.  «До-
ля  ты,  каторжная,  злая! –  в  бессильном  него-
довании  и  бешенстве  повторял  и  клял  себя
Мирович. –  Да  когда  ж  ты  будешь  ласковой
матерью, а не бьющею злою мачехой?..»

У Василия Яковлевича оставалась одна на-
дежда,  слабая  тень  надежды, –  на  свидание  с
Пчёлкиной.

Чего он ждал от этой встречи, и сам он не



мог  себе  объяснить.  Жажда  тёплого  участия,
жалости  к  себе,  обмена  с  любимым  суще-
ством  мыслью  об  утерянном,  угасшем  навсе-
гда, –  мучила  его,  манила  и,  дразня,  жгла
несбыточной,  дикой  мечтой  на  поправление
и спасение чего-то.

Аполлон Ильич Ушаков, провожая его с по-
жара дачи Гудовича в Галерную гавань,  к  Се-
ливанову,  сообщил  ему,  что  зашевелились
столичные  масоны  и  что  в  Петербурге  на
днях  затевалось  тайное  общее  собрание  мно-
гих,  разрозненных до той поры, членов этого
братства.  Он  узнал,  у  кого  и  где  именно  это
будет, и дал себе слово явиться туда. «Свобод-
ные  мыслители,  борцы  и  мученики  за  прав-
ду! Я им всё открою, всё расскажу… Возбужу в
них негодование. Сольёмся, сплотимся для об-
щего блага и ещё померяемся со слугами пре-
исподней,  с  тёмными  и  злокозненными  тор-
гашами,  наполняющими  созидаемый  нами
священный  Соломонов  храм.  Вон  злых  языч-
ников,  вон  кощунных  и  наглых  оскорбите-
лей!».

В  течение  двух  дней,  после  заезда  на  Ка-
менный остров Мирович не решался явиться



к  Пчёлкиной.  Голштинцы  стушевались.  Их
брали  под  арест  кучами  и  высылали  на  ко-
раблях  в  Кронштадт  и  далее,  за  границу.  Ми-
рович знал, что общая неуверенность, а глав-
ное –  пожар  на  даче  Гудовича  заставили
Пчёлкину  с  Птицыными  поспешно  пере-
браться  в  город.  Сознавал  он  и  то,  что  ему
необходимо,  и  чем  скорее,  тем  лучше,  побы-
вать  у  Бавыкиной,  которой  он  не  видел  с  ка-
нуна переворота. Всё это он понимал хорошо
и, между тем, как дезертир, не решаясь навер-
нуться  в  город,  безвыходно  сидел  в  грязном
деревянном  домишке  Галерной  гавани,  где
Кондратий  Андреевич  Селиванов  тайно  при-
ютился  с  ним  у  некоего,  тоже  безбородого,
как и он сам, своего приятеля кожевника. Ми-
рович  им  рассказал  о  своём  прошлом,  о  пре-
терпенных обидах и горестях своих предков и
родителей,  о  бедных  сёстрах,  живших  по  лю-
дям в Москве и которых он восемь лет не ви-
дел, –  и  без  движения,  сгорбившись  и  заду-
мавшись,  сидел  либо  лежал  в  душной  полу-
тёмной  «боковушке»,  где  пахло  рыбой  и  дуб-
лёными  кожами.  Забыв  обо  всём,  о  еде  и  пи-
тье, он думал мрачные, щемившие душу мыс-



ли  и  с  холодной,  неотвязчивой  злобой  при-
слушивался  к  шороху,  топоту  и  затаённому
говору за прокоптелой, чёрной стеной. А в со-
седней  комнате,  как  порой  смутно  он  разби-
рал, являлись, о чём-то толковали, спорили, а
не  то,  возясь  и  как-то  в  лад  топчась  ногами,
негромким,  дрожащим  голосом  жалобно  за-
певали  какие-то  неизвестные  люди  унылую,
на церковный лад стихиру.

«Старцы,  нищуны!  приятели  моих-то…» –
с  презрительной  усмешкой,  в  лихорадочной,
прерывистой дремоте думал Мирович.

В третью ночь,  перед рассветом, за стеной
стало  как-то  ещё  люднее,  а  пение  раздалось
громче,  точно  находившиеся  там  забыли  о
присутствии в смежной комнате посторонне-
го. Мировичу явственно слышались слова,

– В  Москву –  мать  градов…  там  поищем
спасения… На Волгу-свет,  на  Дон… Гибнет от-
чая  земля,  гибнут  души…  батюшка  наш,  вла-
дыко-защита, покинул нас… отрёкся…

С  рассветом  чей-то  гортанный,  как  бы
сдавленный  плачем,  унылый  голос  затянул
молящий,  с  переливами,  точно  погребаль-
ный,  кант.  Его  подхватили  другие.  Целый



многогласный хор незримых старцев, то зати-
хая, то дико возбуждаясь, пел за стеной:
  

Уж ты, белый голубок; 
Наш сизенький воркунок, 
Аще с господом спасусь, 
Лишения не убоюсь; 
Не убоюсь такой страсти, 
Избавит бог от напасти. 
При батюшке искупителе, 
При втором спасителе.  

 
– Помилуй нас, матушка, царица небесная,

богородица Акулина Ивановна! И ты, назван-
ный  наш  искупитель,  Кондратий  Андреевич,
помилуй! –  с  плачем,  стуча  ногами  и  как  бы
двигаясь вокруг чего-то, восклицали старцы.

Мировичу  с  ужасом  вспомнились  расска-
зы сослуживцев и начальства о новой страш-
ной секте, замеченной в недавнее время в ар-
мии,  при  следовании  её  от  границы.  Он  с
омерзением вскочил, ещё прислушался, одел-
ся,  вышел  из  избы  и  заглянул  в  окно.  Среди
небольшой,  освещённой  восковыми  свечами
горницы сидели на  скамьях с  всклоченными



бородами  мужики,  торговцы-мещане,  в  от-
ставных  мундирах  солдаты,  матросы.  В  их
кругу, босой и без рубашонки, перед какою-то
миской,  стоял  бледный,  испуганный,  с  русы-
ми  волосами  ребёнок…  Оловянные,  дикие
глаза  Селиванова  были  устремлены  на  дитя.
Он держал в руке нож… Освирепев в чаду ра-
дения,  сектанты пели,  качали головами и ру-
ками  и,  полузажмурясь,  мерно  покачива-
лись… Мирович,  не  помня себя  от  страха,  пе-
релез  через  забор  и  без  оглядки  бросился  из
гавани в Петербург.
  

Уж ты, белый голубок, 
Наш сизенький воркунок… —  

 
слышалось  за  ним  пение  изуверов,  гото-

вившихся пролить кровь нового, нужного им
агнца.

Светало,  когда  он  дотащился  до  квартиры
Ушакова.  Денщик  ему  сказал,  что  Аполлон
Ильич  дома  не  ночевал  и  что  «вас  самих»
ищут  и  требуют  по  начальству.  Мирович  по-
думал:  «Вот люди! и что им надо от меня,  ко-



гда  я  главного  не  сделал?», –  вместо  всякого
ответа упал на кровать приятеля, в болезнен-
ном, тяжёлом изнеможении, завернул голову
в одеяло, сказал денщику:

– Ах, дай ты мне ради Бога, вздремнуть; из-
мучился тошно! – и как убитый заснул.

«Голубок…  воркунок…» –  звучало  у  него  в
ушах.

Спал  Мирович  тяжёлым,  гнетущим  сном.
Снилась ему, с бессильно опущенными, точно
мёртвыми  парусами,  яхта,  колыхание  тём-
ных,  свинцово-холодных  волн,  шлёпанье
длинных вёсел и бледные, омрачённые трево-
гой и  страхом лица;  мчанье  в  кибитке,  гул  и
крики  празднично  переполненных  улиц  и
площадей;  свет  в  домах  и  храмах,  музыка  и
колокола; а за рекой дым и страшное, далеко
раскинувшееся над островами зарево пожара.
Он пробуждался,  открывал и опять закрывал
глаза; в его ушах без умолку раздавались зву-
ки  колоколов,  грохот  барабанов,  трубы  мар-
ша и клики «виват» без конца шедших и шед-
ших к Петербургу, увенчанных дубовыми вет-
ками колонн.

Мирович  проснулся  уже  перед  вечером.



Его  разбудили  мухи.  Он  наскоро,  по  просьбе
денщика, чем-то закусил и, шатаясь как боль-
ной, как раненый, бессознательно поплёлся к
Бавыкиной.

С крыльца, в комнате Филатовны, он услы-
шал  быстрый  оживлённый  разговор.  Кто-то
спорил,  смолкал  и  опять  уносился,  вскрики-
вая,  плача  и  в  сердцах  даже  топая  ногой.  Он
переждал, прислушался и обомлел: ему вдруг
стало ясно,  что то  была Поликсена,  никто бо-
лее, –  она,  с  горячею,  заносчивою,  без  удерж-
ку,  в  минуту  огорчений,  речью.  Мирович
взялся за скобку дверей. Голоса в комнате ми-
гом смолкли.

Филатовна, без чепца, вся багрово-красная
и вспотевшая, с растерянным видом, с середи-
ны комнаты смотрела в соседнюю дверь. При
входе Мировича она двинулась было туда, но
только развела, замахала руками. Что-то свер-
кающее, гневное, как буря, ворвалось в тот же
миг в комнату. Бавыкина заговорила и смолк-
ла.  Сжав странно губы и придерживая распу-
стившуюся  косу,  Поликсена  молча  схватила
со стола шляпку и какой-то узелок,  скомкала
его под мышкой и злобно кинулась, мимо Ми-



ровича, к выходу. Он заступил ей дорогу.
– Как? –  вскрикнула  она,  отшатнувшись. –

Вы  решаетесь?  вы?  Настасья  Филатовна!  Он
ещё  с  объяснениями…  Уйдите,  уйдите,  по-
зор!..

– Ну,  ну,  помиритесь,  уладьте  промеж  со-
бой  свои-то  дела! –  сказала,  ступив  за  порог,
Филатовна. –  Я  говорила,  придёт,  не  всё  в  ус
да в рыло; полает собака и приласкается…

– Поликсена Ивановна,  я  ль  не  старался? –
произнёс,  подходя  к  Пчёлкиной,  Мирович. –
Клянусь вам… да слушайте же!

Поликсена  швырнула  узел,  сложила  руки,
выпрямилась несколько мгновений,  с  расши-
ренными  ноздрями,  презрительно  и  холодно
смотрела в лицо Мировича.

– Пять дней,  о!  теперь я  всё  узнала, –  тихо,
чуть  роняя  кипевшие  в  горле  слова,  прогово-
рила Поликсена, – пять сряду дней без устали,
вы,  ничтожный  картёжник,  вертопрах,  игра-
ли  в  карты,  и  всё  вы  погубили,  всё!..  Как  на-
звать это? Как вас считать?

Она перевела дыхание.
– Единой  услуги –  помните  ли? –  я  ждала

от вас и вам её указала. Как вы её исполнили?



Были у дворца, видели государя – Ушаков всё
рассказал –  не  отдали  ему  своей  бумаги!  Её
нашли у Гудовича и вас, бестолкового, неуме-
лого, зовут теперь на расправу…

– Нашли  бумагу? –  бессознательно  прого-
ворил Мирович.

– Слабый, ничтожный и ни к чему не при-
годный  человек! –  крикнула  и  топнула  Пчёл-
кина. – А я на вас понадеялась, от вас ждала…
Мне  бы  самой  лететь  тогда  без  памяти…  что
молчите,  смотрите?  Женщина,  девушка  вас
укоряет… Долг службы, подданного, любимую
вами,  всё  забыли  вы  в  картёжном  вертепе…
да вы и не любите, не любили! так ли любят!
о, не знала я, не знала!..

Поборая слёзы,  горечь обиды, Поликсена с
бешенством отвернулась к окну.

– Казните,  клеймите,  разрывайте  сердце! –
сказал,  склонясь,  Мирович. –  Но  вам ли быть
столь безжалостной? Я терзаюсь сам. Ну, дай-
те  совет;  вместе  обдумаем,  найдём  выход…
Эка невидаль – брань… а вы – совет; сомкнём-
ся,  дружно  поправим  дело…  Ведь  вы  знаете
мою  преданность  к  вам;  я  враг  нежностей,
чёрт с ними! но клянусь…



– Что мне ваши чувства? Глупо и смешно!
Слышите,  глупо! –  дерзко  в  лицо  Мировичу
крикнула Поликсена. – Жалкий вы, тряпка!

Мирович вздрогнул, выпрямился.
– Это  лишнее! –  произнёс  он  болезнен-

но-гордо. –  Слышите  ли?  Лишнее,  замолчи! –
продолжал он,  возвысив голос и покраснев. –
Мои  чувства…  не  карты…  ими  не  играют,  за-
молчи!

– Ах  он,  бедный,  бесталанник,  неумелец! –
проговорила,  хватаясь  опять  за  узелок,  Пчёл-
кина. – И из чего я на него напала? Ни в чём-
то  он  не  повинен…  прощай!..  Да  пойми  толь-
ко, пойми, – крикнула она, – не пара ты, Васи-
лий Яковлевич, мне, жадной, не забывающей
обид! Не пара злому найдёнышу, нищенке, со-
рочью дитю…

Поликсена  толкнула  дверь  ногой,  ступила
за порог и на мгновение замедлилась.

Мирович, не шевелясь, следил за нею.
– Ещё слово – вы искали мира, отрады в се-

мейной  жизни? –  сказала  Поликсена,  подняв
на  Мировича  серые,  вызывающие,  гневные
глаза. – Я же хочу, ищу бури! Слышите ли, бу-
ри! Вам люб покой – его нет на свете… Мести,



расплаты за зло!  вот чего молите обидчикам,
погубителям  доли  вашей  и  людской.  Мы  бед-
ны, бессильны… Любовь всё может… Могла ж
хоть  бы  Дашкова…  Что  смотрите?  Прощайте.
Не  ходите  за  мной,  добрый,  слабый  человек,
не  ищите  меня.  Иначе…  я  вас  возненавижу,
прокляну…

Пчёлкина  ушла.  Мирович  стоял  с  пылаю-
щим,  засветившимся  лицом.  «Добрый,  ска-
зала…  ведь  любит! –  думал  он,  замирая  в
оскорблённой  гордости. –  Упомянула  о  Даш-
ковой… Понимаю! Ты ею быть могла бы! да я-
то  был  ли  бы  Орлов  или  гетман? –  прибавил
он себе, глядя перед собой чёрными, без блес-
ка,  строгими  глазами… –  Ты,  однако,  мне  эти
все свои слова, все до единого, выкупишь…»

– Тебе  повестка, –  сказала,  тронув  его  за
плечо,  Филатовна, –  опять  из  фартала;  при-
шли вон, зовут.

– Повестка? –  спросил  Мирович,  обводя
комнату сердитым взором.

В тот же вечер Мирович был отведён в ор-
донансгауз,  а  наутро  под  караулом отослан в
талызинскую  комиссию  в  Кронштадт.  Его
освободили  по  личному  за  него  предстатель-



ству  извещённого  Ушаковым  Григория  Орло-
ва.  О  дезертирстве  не  было  и  помину.  Отпу-
щенный из комиссии,  он добрался на рябике
в  Ораниенбаум,  дошёл  до  парка,  вспомнил,
что так недавно произошло в этих опустелых
местах,  и  громко,  болезненно  расхохотался.
Он хотел нанять подводу в Петербург,  но раз-
думал –  денег  у  него  не  было.  Он  пустился  в
столицу  пешком.  К  ночи  Мирович  добрёл  до
лесной сторожки,  у  Горелого кабачка.  Его му-
чили голод и  жажда.  Ноги отказывались ему
служить.  Встречные  передавали  печальные
вести о бывшем императоре.
 

Шестого  июля  Екатерина  принимала  до-
клад  генерал-фельдцейхмейстера  Вильбуа.
Дело шло о новой, вызванной обстоятельства-
ми, дислокации войск. Оба корпуса загранич-
ной армии,  Чернышёва и  бывший румянцев-
ский,  в  день  воцарения  императрицы  пере-
данные  в  команду  Петра  Ивановича  Панина,
ускоренным  маршем  приближались  к  столи-
це  от  границ  Пруссии.  Вильбуа  сообщил,  что
лёгкие  передовые,  донские  и  яицкие  казац-
кие  полки  давно  миновали  Курляндию  и,  по



всей  вероятности,  в  это  время  были  уже  по
этот бок Луги.

– Разместить  их  на  временные  канто-
нир-квартиры  в  ближайших  к  Петербургу
уездах, –  решила  Екатерина, –  урожай  трав  в
здешних окольностях изрядный. Пусть отдох-
нут, оправятся, чтоб в лучшем виде поспеть с
гвардией к коронации, в Москву…
 

Седьмого июля был обнародован манифест
о  кончине  бывшего  императора.  Через  три
дня  происходили  его  похороны  в  большой
церкви Невского монастыря. Тело Петра Фёдо-
ровича – впоследствии, тридцать четыре года
спустя, вынутое из склепа его сыном, импера-
тором  Павлом,  и  торжественно  опущенное  в
могилу рядом с прочими государями, в Петро-
павловском  соборе, –  было  одето  в  голубой
голштинский  мундир,  в  белые  лосиные  пан-
талоны и большие, с раструбами, ботфорты.

Народ  «без  злопамятствия  всего  прошед-
шего»,  как  говорилось  в  манифесте,  стремил-
ся  в  церковь,  где,  по  бокам  чёрного  с  сереб-
ром, открытого гроба, горели четыре светиль-
ника  и  бессменно  стояли  на  часах  гвардей-



ские офицеры. Все спешили в лавру простить-
ся с телом усопшего.

Накануне  похорон  по  Нарвской  дороге  к
окрестностям Петербурга  приблизился казац-
кий  полк  Ильи  Денисова,  бывший  в  передо-
вом  отряде  графа  Захара  Григорьевича  Чер-
нышёва.

В  лаврскую церковь,  вслед  за  другими,  во-
шли в тот же вечер два донских казака. Один
лет  двадцати  пяти,  чернобородый,  плечи-
стый, скулистый и смуглый, состоял ординар-
цем при Денисове. В Познани за Одером, в ме-
стечке  Кривом,  при  стычке  с  прусским  кава-
лерийским  разъездом,  у  этого  ординарца  но-
чью  была  угнана  полковницкая  лошадь.  Де-
нисов вспылил и сильно, езжалой плетью, на-
казал  за  оплошность  своего  приспешника.
Дикий и дюжий донец воспылал к начальни-
ку  местью.  Да  его  и  на  волю  из  постылой
Неметчины  манило –  на  Дон,  в  древле-благо-
честивые, раздольные степи, луга. По пути от
границы  донцам  объявили  весть  о  восше-
ствии  на  престол  новой  государыни.  Шли
ускоренным  маршем,  днёвки  сократились.
Миновав  Лугу  и  подойдя  к  Гатчине,  Денисов



расположил полк постоем в окрестных дерев-
нях  и  отрядил  двух  посланцев  в  Петербург  к
начальству,  с  запросом,  в  форме рапорта,  где
ему расположиться окончательно.

Ординарцы  доставили  бумаги,  куда  следу-
ет,  получили  дислокацию  и,  перед  возвраще-
нием к полку, видя, что все идут в лавру, сами
заехали туда ж. Привязав коней к ограде, они
оправились,  сняли  серые  шапки  и,  двуперст-
но  крестясь,  протолпились  в  церковные  две-
ри.

Долго чернобородый, пробравшись в храм,
не отходил от ступеней траурного катафалка,
на  котором,  под  чёрным  балдахином,  с  скре-
щёнными, в замшевых перчатках, руками, ле-
жало тело почившего монарха.

– Ну, Иваныч, пора, – шепнул, дёрнув его за
кафтан,  невзрачный,  с  воспалёнными,  сле-
зившимися глазами, белокурый товарищ.

– Не трожь, – обернувшись,  сумрачно отве-
тил чернобородый.

Из-за  высоких,  блестевших  фольгой  све-
чей,  сдерживая  плечом  напор  вздыхавшей  и
набожно шептавшей молитвы толпы, он про-
должал взглядывать в лицо покойника.



«Да, –  сказал,  вздохнув,  про  себя  чернобо-
родый, – не доля!..  Вряд ли схож! набрехал на
границе  беглый  солдат-гвардионец…  Ну,  да
уж коли господь восхощет, – прибавил он, пе-
реводя быстрые карие глаза к иконам, – коли
милостью взыщет –  ослепит очи гордыни,  со-
крушит  выю  злых…  чудо  и  без  сходствия
въяве окажется…».

Посланцы  вышли  из  церкви,  отвязали  ко-
ней и трусцой пустились по Нарвскому трак-
ту.

– О  чём,  Иваныч,  шепчешь?  Про  что  твои
думы? –  спросил белокурый чернявого,  когда,
миновав заставу, очутились в поле.

Смерклось.  Было душно.  Тёмная,  змеивша-
яся молниями туча надвигалась от взморья.

– Не твоё дело! Не спрошен, не суйся, – гру-
бо  отгрызнулся  чернявый. –  Вон  каки  знаме-
ния, –  прибавил  он,  протянув  руку, –  споло-
хов  ожидать,  лихих  господних  испытаний,
чудес…

– А что? – не утерпел спросить белокурый.
– Сказывают…  не  государя  хоронят, –  как

бы  про  себя  проговорил  чернобородый, –  а
простого офицера, государь же быдто жив…



Казаки  въехали  в  лес,  за  которым  дорога
направо шла в Петергоф, налево в Гатчину.

«На  Украину  бы  уйти,  в  село  Кабанье,  в
Изюмский полк, –  мыслил под  вспышки мол-
ний чернявый, – сговор был с парнем знаком-
ца, казака тамошного Коровки, как переходи-
ли  границу;  а  не  то  бы –  в  Польшу,  в  наши
древней веры слободы, – назваться выходцем
из Неметчины… Не кнутьём да батожьём ток-
мо сыту быть. Пройдёт время, забудут все про
беглого… В те поры сызнова на Дон, за Волгу…
либо  на  Яик…  Ох,  терпит  мать  сыра  земля,
старо  благочестие,  подневольный  народ…
Стонет  родима  сторонушка,  вся  как  есть  Рас-
сея… Больше вытерпу нет! Ох! С Иргиза, с Бер-
ды,  с  Лабы-реки,  с  Узеней,  со  всех  скитов  да
умётов –  стекутся,  сбегутся  невольнички,  по-
пранной  веры  стадо…  Я-де,  православные,
ваш  владыко  и  царь!..  Господь  спас,  верный
офицер выпустил из Питера… Показался гвар-
дионцу, покажусь и всему честному Христову
народу, всей голытьбе, готовой за волю, за де-
довский,  изначальный  закон  на  всяку  поги-
бель…»

– Ваше  благородие,  а  ваше  благородие, –



стал  будить  чей-то  голос  Мировича,  заснув-
шего  под  деревом,  близ  Горелого  кабачка,  у
перекрёстка  петергофской  и  гатчинской  до-
рог.

Он  открыл  глаза.  Перед  ним,  в  сумерках,
перегнувшись с коня, стоял без шапки черно-
бородый казак, другой виднелся вдали.

– Это  ли  дорога  на  Гатчину? –  спросил  ка-
зак.

– Она самая.
– Спасибо, ваше благородие…
– А ты, стой, откуда? Из Питера?
– Так точно.
Мирович вскочил.
– Схоронили  государя? –  спросил  он. –  Схо-

ронили?
Казак покосился на офицера, надел шапку,

ответил:
– Жив!  хоронят  другого! –  и,  хлестнув  на-

гайкой  по  коню,  поскакал  вдогонку  товари-
ща.

«Новые  смутные  толки,  шевелится  серый
народ! –  подумал  Мирович. –  Сектанты,  тём-
ная  чернь  волнуется,  ковы  готовят  во  тьме…
Да  что,  лапотники,  глупые  волы.  За  рога  их



мигом и в новое ярмо… Истина – в сердце ма-
сонов…  Они –  светильники,  вожди…  им  од-
ним её обрести!».

Предположенное  заседание  масонов  окон-
чательно раздавило и увлекло Мировича. Его
туда ввёл Ушаков. Там он слышал горячие ре-
чи,  клятвы не отступать от добра.  Он стал го-
товить  какую-то  записку.  Но  в  это  время
Нарвский  пехотный  полк,  в  котором  он  чис-
лился,  получил  назначение  с  марша  от  Ми-
тавы –  двинуться  безостановочно  на  Тверь,  к
коронации в Москву.

Мировичу объявили приказ:  догнать полк
под Новгородом, куда он должен был отвезти
из  коллегии  бумаги.  В  день  выезда  он  полу-
чил  из  Москвы  письмо  от  старшей  сестры,
Прасковьи  Яковлевны.  Слух  о  коронации  и  о
скором ожидании в Москву полка, где он слу-
жил, радовал его близких.

«Уж так-то, ненаглядный братец Вася, – пи-
сала  Прасковья  Яковлевна, –  соскучились  мы
по  вас.  Сам  повидишь  ноне,  своими  глазами,
несносности  и  бедства  трёх  неимущих  горе-
мык,  ваших сестриц.  А  мы всё  ещё,  братец,  в
горьком  сиротстве,  маемся  на  чужбине,  не



имея за тяжкий, ах, тяжкий грех, слышно – за
измену  отечеству  злосчастного  и  вредного
нам  предка  нашего,  бывшего  генерального
бунчужного,  Фёдора  Ивановича, –  ни  одёжи,
приличной  званию,  ни  верного  куска  хлеба,
ни  сносного  в  наши  годы  угла.  Помоги,  Васи-
лий Яковлевич».

«Боже!  да  где  ж твоя правда?  и  там накле-
ветали!  Никакой  измены  не  было,  ника-
кой!» –  сказал  себе,  скомкав  письмо,  Миро-
вич.  Он  кликнул  извозчика.  «Все  безбожни-
ки! – думал он. – А если для них нет Бога и нет
природного государя,  Третьего Петра, –  то где
же Бог и где счастье на земле?».

Он  поехал  на  Литейную,  к  Гудовичам.  Вы-
звав  Гашу,  Василий  Яковлевич  узнал,  что  се-
мья графа в горе: за непринесение присяги, а
потом  за  отказ  от  службы  новой  государыне
граф был выслан безвыездно в свои чернигов-
ские  деревни.  Поликсена,  по  словам  Гаши,
оставила  Птицыных  и  за  неделю  назад  неиз-
вестно куда уехала.

Догнав  полк,  Мирович  в  августе  прибли-
зился с ним к окрестностям Москвы.
 



С

XXVI
НОЧЬ В ПЕЛЛЕ

 
 начала  июля  двор  заняла  новая  весть.  С
часу  на  час  ожидали  возврата  некогда

главного  пособника  Екатерины,  бывшего
канцлера Бестужева-Рюмина.

Граф  Алексей  Петрович  прибыл  в  Петер-
бург «во всяком здравии и благополучии», ве-
чером,  двенадцатого  июля.  Государыня  на-
встречу  ему  выслала,  за  тридцать  вёрст  впе-
рёд,  нового  действительного  камергера,  Гри-
гория  Орлова,  а  также  собственный  придвор-
ный  парадный  экипаж.  «Батюшку»  Алексея
Петровича,  «с  обнадёжением  всякого  монар-
шего к нему благоволения», отвезли в летний
её величества,  на Фонтанке,  дворец,  а  оттуда,
«по августейшем приёме, в нарочито для него
приготовленный  изрядный  дом,  где  опреде-
лили  ему  от  двора  стол,  погреб  и  прочее  вся-
кое  довольство».  Сподвижник  в  дипломатии
великого Петра, пятнадцать первый министр
Елисаветы,  Бестужев  был  разжалован  и  со-
слан  за  смелую  мысль  удалить  племянника
последней  а  границу,  а  престол  упрочить  за



Екатериной.
Семидесятилетний,  сильно  исхудалый,  с

длинной  седой  бородой  и  глубоко  поставлен-
ными, острыми глазами старик, войдя с Орло-
вым  в  кабинет  новой,  напророченной  им  го-
сударыни,  безмолвно  у  порога  опустился  пе-
ред нею на одно колено.

– Immobilis  in  mobili! –  неколебимому  сре-
ди  смятенных! –  дрогнувшим  голосом,  по-ла-
тыни,  сказала  Екатерина,  вновь  прикалывая
графу снятую с него Елисаветой Александров-
скую звезду.

– Пресветлая, пресветлая! – произнёс Бесту-
жев, старчески всхлипнув и костлявой рукой
ловя и целуя украшавшую его руку.

– Semper  idem! –  всегда  одинаковому! –
продолжала  Екатерина,  взяв  со  стола  цепь
Андрея Первозванного и склонясь с нею к Бес-
тужеву.

– Чем  возблагодарю?  Чем  отслужу? –  вос-
клицал, безнадёжно махая руками и склонив
голову,  худенький,  с  жидкой  косичкой,  ста-
рик.

– Возвращаю вам чины, –  произнесла,  при-
подняв графа,  императрица, –  с  переименова-



нием вас в генерал-фельдмаршалы, но тем не
ограничусь…  Манифест  о  вашей  невинно-
сти –  она  мне  доподлинно  известна –  будет
обнародован  беспродлительно…  Не  государы-
ня,  покойная  моя  тётка, –  бесстыдный  нрав
ваших  завистников  и  клеветников  во  всём
прошлом виновны…

– Великая!  Великая!  Спасительница,  мате-
ри  отечества  титло  присуще  тебе…  я  предло-
жу, внесу, объявлю…

– Э,  батюшка,  Алексей  Петрович,  много
ещё допрежде того поработать надо нам с то-
бой во благо народа… Садись-ка, потолкуем о
вашем  здоровье.  Сына  тебе  маво  покажу;  вы-
рос…  Позови,  Григорий  Григорьич,  его  высо-
чество…

Орлов  ввёл  белокурого,  курносого,  с  мило-
видным лицом, робкого мальчика.

– Худенек,  ох,  худенек  он  у  тебя,  матушка
государыня! –  произнёс  Алексей  Петрович,
разведя  руками и  пристально оглядывая  роб-
кого бледного ребёнка.

– Чем же,  батюшка граф,  он худ? дитя,  как
дитя…

– Худ,  ох,  худ  и  тонкогруд! –  ощупывая  хо-



лодными, костистыми пальцами шею и руки
Павла Петровича, продолжал Бестужев. – Кто,
позволь,  у  тебя  глядит  за  ним  из  лекарей-то,
из лекарей?

– Фузадье и Крузе…
– Des  tumeur  dans  les  parties  glanduleuses…

et  puis  cette  paleur…[203]  о,  поработать  следу-
ет, –  воздух,  приличный  моцион…  Да  я  ниче-
го, матушка! что ты! Иди и ты, сударь, играй…
Вырос  молодец,  былинкой  встрепыхнулся.  А
ухо,  пресветлая,  востро  надо  держать,  вост-
ро… Que Dieu benit,  ce  delice  de l'auguste  mere,
de l'Empire et de nous tous…[204]

– Вы,  батюшка  Алексей  Петрович,  уж  из-
вестны дарами в медицине, – перебила его не
ожидавшая  с  этой  стороны  натиска  Екатери-
на, –  бестужевские,  сударь,  капли  ваши  в  мо-
ду везде вошли, и я сама ими с успехом поль-
зовалась. Но в чём видите опасность сыну?

– Худенек,  матушка,  худенек  и  в  оспе,  ска-
зывают,  ещё  не  лежал, –  продолжал,  не  спус-
кая  вострых,  внимательных  глаз  с  импера-
трицы, старый хитроумец Бестужев.
 

Пятнадцатого  июля  на  Пелловских  поро-



гах  Невы,  в  тридцати  пяти  верстах  выше  Пе-
тербурга,  разбилась  барка  с  казённым  хле-
бом.  Эти  пороги  образовались  выступами
крепких  известковых  подводных  камней,
между  деревнями  Ивановским  и  Большим
Петрушкиным.  Против  них,  на  левом  берегу
Невы,  в  то  время  находился  принадлежав-
ший  генералу  Ивану  Ивановичу  Неплюеву
чухонский посёлок Пелла.

– Имя столицы древней Македонии, место-
рождения  Александра  Великого, –  сказала
Екатерина,  при  докладе  Олсуфьева  о  проис-
шествии в Пелле.

– Притом  восхитительная  местность, –  за-
метил  Адам  Васильич, –  скалы,  смею  доло-
жить,  озёра  и  вековечный  кругом  лес:  мы  у
Ивана  Иваныча  не  раз  там  охотились,  с  Гри-
горием Григорьичем, на глухарей.

– А  что,  Григорий  Григорьич? –  отнеслась
Екатерина,  обернувшись  к  Орлову,  бывшему
при докладе. – Не худо бы и нам туда, при слу-
чае,  вояж  сделать  для  развлечения  от  город-
ского  шума  и  духоты?  Возьмём  фельдмарша-
ла Миниха, Елагина, графа Строгонова…

Екатерине  вспомнилось  ещё  одно  лицо.



Она дослушала бумаги Олсуфьева; решение ж
о  барке,  затонувшей  в  порогах,  отложила  до
другого раза.

– Забавы  забавами, –  сказала  она, –  а  дело
этого места таково, что о нём надо нарочито и
крепко подумать.

Наутро  к  императрице  были  позваны  на
особое  совещание  Панин  и  владелец  Пеллы,
Неплюев.  В  деревнях  по  Кексгольмскому
тракту  выставили  усиленные  смены  лоша-
дей.

После обеда, 25 июля, государыня отъехала
взглянуть  на  Пелловские  пороги.  Господам
свиты было предоставлено кстати поохотить-
ся.  Путники прибыли к месту до заката солн-
ца. Их ожидал чай в палатке, на берегу Невы.
Теплов и  Строгонов стреляли ласточек на  ле-
ту, и оба промахнулись. Звук выстрелов гром-
ко  раздался  в  окрестности,  всех  оживил,  раз-
веселил.  Сели  в  катера  и  лодки  и  ездили
осматривать  фарватер  с  порогами.  Обратно
прибыли к берегу при фонарях. В виду флоти-
лии,  пригорком,  мимо  Пеллы  к  лесу  проехал
крытый,  четвернёй,  фургон.  Его  провожали
всадники.



– Вот  и  охота, –  сказал  Панин, –  утром  кто
хочет  на  тетеревей,  а  то  и  мишку  какого  в
берлоге застукать не худо бы…

Сумерки сгустились.
Путники  шли  к  экипажам.  Неплюев  рас-

сказывал прошлое этой местности. Миних де-
лал  предложения  об  отходе  порогов,  причём
вспоминал молодые свои годы, постройку Ла-
дожского канала,  наезды на его  работы вели-
кого Петра.

– Что,  готово? –  спросила  Панина  Екатери-
на.

– Готово, у лесника…
Императрица  оглянулась,  отыскивая

взглядом отставшего Бестужева.
– Господа, –  обратилась  она  к  свите,  когда

все,  мимо  посёлка  и  барского,  невзрачного  и
запустелого двора, поднялись вслед за ней на
пригорок,  у  окраины  тёмного,  дремучего  ле-
са, –  Иван  Иваныч  нас  не  ждал  и,  без  сомне-
ния,  извинит,  коли  не  он,  а  мы  будем  у  него
хозяйничать.  На берегу  не  без  сырости.  Мош-
ки и комары. Просим всех откушать в роще.

Рог  затрубил.  Все  разместились  по  экипа-
жам.  Слуги  и  рейткнехты  зажгли  факелы,  се-



ли  на  коней.  Первая  коляска  двинулась.  За
нею  другие.  Длинный,  сыпавший  искры  по-
езд  помчался  лесной,  тёмною  чащей  на  пол-
ных рысях.

– Да  это  не  просто  прелесть –  сказочная!
кортеж  сильфа  и  саламандр! –  крикнул  ко-
му-то  граф  Строгонов. –  Как  отражается  свет
на траве и на косматых деревьях!..

– Все  гномы,  в  золотых  хламидах  и  в  ал-
мазных  коронах  выползли  из  щелей  и  будто
встречают  нас! –  ответил  ему  голос  из  дого-
нявшей  его  коляски. –  Помните  балет  «Esprit
follet»[205]?

– А  туман,  туман?  точно  друиды  в  сава-
нах…

Кортеж выехал к озеру, за ним, между стен
вековых, громадных елей, – на просторную зе-
лёную лужайку. В её глубине, под деревьями,
путники  увидели  освещённую  разноцветны-
ми  фонариками  палатку.  Из-под  откинутых
дверей  светился  уставленный  посудой  и  яст-
вами стол. Сели ужинать.

После  ужина,  оживлённого  анекдотами
Миниха и спором о духовидцах Елагина,  Теп-
лова  и  Строгонова,  Екатерина  велела  пода-



вать свой экипаж. Бестужев сел с нею. Панин
поехал  вперёд.  Прочие  остались  на  утро  охо-
титься.

Возвращалась  императрица  другим,  более
кратким  путём.  Огибая  Неву,  карета  поехала
по  песку  шагом.  Ночь  была  тёплая,  звёздная.
В  раскрытые  окна  кареты  были  видны  мель-
кавшие  впереди  по  дороге  огни  факельщи-
ков.

– Как вы полагаете,  граф, –  спросила Бесту-
жева  Екатерина, –  не  лучше  ли,  я  всё  думаю
вот, отпустить принца Иоанна, со всей его фа-
милией, обратно за границу?

– Нельзя,  многомилостивая!  На  пропятие
себя  отдадим  чужестранным,  противным
языкам… да и пригодится.

– Кто пригодится?
– Да заточенник-то.
– Не понимаю, Алексей Петрович.
Бестужев крякнул в темноте. Нева то исче-

зала за стеной дерев, то опять сбоку развёрты-
валась белою, туманною пеленой.

– Вот,  матушка,  гляди, –  сказал  Бестужев,
склонясь к окну, – вон одинокая сосёнка, край
долины;  стройна  и  раскидиста  она,  да  сирот-



лива, одна… А эвоси, приглядись, дружная, гу-
стая купочка сосен разрослась. Ну, тем под си-
лу и ветры, и всякая непогодь;  а этой,  ой как
тяжело!

– О чём вы, граф?
– Да всё о том же: ненадёжен, в оспе ещё не

вылежал! –  продолжал,  смотря  в  окно,  Бесту-
жев. –  И ты,  пресветлая,  на старого за правду
не сетуй. Меры надо принять…

– Какие меры?
Бестужев пожевал губами.
– Павел Петрович-от, милостивая, даст Бог,

окрепнет,  вырастет…  Да  всё  это  токмо  гада-
ния…  Ну,  а  как,  упаси  господи  случая,  ко-
рень-то,  древо  твоё,  с  таким  слабым  отрост-
ком, да пресечётся?

– Всё в руце Божьей.
– А  вот  выход-то  и  есть,  и  есть! –  сказал,

быстро, из-под кустоватых бровей, устремив к
ней  глаза,  Бестужев. –  Другая-то  августейшая
отрасль, другая… О прочей фамилии его не го-
ворю – он страстотерпец один.

– Вам  доподлинно,  Алексей  Петрович,  из-
вестно, –  сказала  Екатерина, –  я  всей  душою
болею  о  принце  Иоанне…  Заботы  советуют,



снисхождение.  Но  то  одни  лишь  слова.  Не
слепа я, сама вижу. Да что делать-то, вот зада-
ча.  Будь Павел девочкой, можно б было поду-
мать хоть бы и о соединении этих двух отрас-
лей, о браке…

– Брак  возможен, –  произнёс  Бестужев,  ти-
хо поскрёбывая ногтем о сухой свой подборо-
док, –  осуществим!  Ты  только  отечеству,  его
покою жертвующая, того захоти…

– Как возможен?
– И  не  такие  из  могилы-то  на  свет  Божий,

к помрачению гонителей, обращались! Мень-
ше месяца назад, – как бы кому-то грозя и гля-
дя  в  окно  мчавшейся  кареты,  сказал  Бесту-
жев, –  и  я  проживал сермяжным,  посконным
колодником,  в  горетовской  курной  Ну,  а  те-
перь,  всемилосердная,  возблагодарив  тебя,
ещё  померяемся  с  врагами-то…  Что  глядишь,
мол, рехнулся старый?.. Ну-ка, бери мужества
да,  благословясь,  всенародно  и  обвенчайся  с
бывшим  российским  императором,  с  Иоан-
ном Третьим Антоновичем…

– Кто? я?! – воскликнула Екатерина, отшат-
нувшись в глубь кареты.

– Да, богоподобная, ты, мудрая, не похожая



на других, – спокойно, с сложенными руками,
глядя на неё, ответил Бестужев.

– Возможно  ли?  Шутите,  граф.  Лета  мои,
отношения…

– Благослови  только  господь, –  набожно
приподняв шляпу и перекрестясь, продолжал
граф, – годов самодержцы не знают, Лизавету
за Петра Второго, слияния ради, ведь сватали
ж?.. А ему было всего тринадцать годов… Да и
что  же.  Вам,  государыня,  тридцать  третий;
принцу  Иоанну  двадцать  два  исполнилось…
На  десять  лет;  разница,  согласитесь,  не  вели-
ка.  Решитесь…  Сольются  две  близких,  кров-
ных линии. Павел останется наследником… А
на случай –  господь волен во  всём –  наготове
будет и другой, любезный народу отпрыск…

Лошади неслись. Спутники молчали.
«Так вот  что  созрело в  тайнике твоей сме-

лой,  непроницаемой,  как  морская  бездна,  ду-
ши! – думала Екатерина. – Я угадала… В тиши-
не ссылки ты обдумывал всё это, готовил. Уж-
ли ж из корысти, чтоб воскресить только, уси-
лить  этим  новым,  смелым  до  дерзости  про-
жектом  прежнее  своё  влияние,  прежний  фа-
вор? Посмотрим… хорошо ли, что я затеяла?»



Чаща  леса  поредела.  Передовой  факель-
щик  замедлил,  остановился.  Карета  поравня-
лась с  купой дерев.  Между них виднелась из-
ба лесника. Возле стояли экипаж Панина, ям-
щики, лошади и виденный у Пеллы фургон.

– Перемена  почтовых, –  сказал,  подойдя  к
дверцам, Панин.

– Кажись, посторонние, – произнесла, огля-
нувшись на фургон, Екатерина. – Узнали?

– По  делу  в  Питер  какие-то;  кормят  лоша-
дей.

Императрица с Бестужевым через сени во-
шла в небольшую опрятную комнату. С ними
встретился  вышедший  оттуда  пожилой  воен-
ный.  За  столом,  перед  свечой  и  тарелкой  жа-
реного,  сидел  длинноволосый,  в  тёмном  каф-
тане,  худой  и  бледнолицый  юноша.  Он  жад-
но,  с  торопливым  удовольствием,  ел,  почти
не заметив вошедших.

Екатерина,  присев  с  Бестужевым  у  двери,
несколько минут робко и пристально вгляды-
валась  в  незнакомца,  неряшливо  и  молча,
крепкими  выдающимися  челюстями  жевав-
шего вкусный кусок.

– Куда, сударь, изволите? – ласково спроси-



ла императрица.
Рассеянные,  усталые  и  будто  глядевшие

внутрь себя глаза проезжего тупо и дико уста-
вились в вошедших особ.

– Издалека  ль  едете? –  повторила  Екатери-
на.

– Вот…  и… –  заикнулся  и  перестал  жевать
незнакомец, –  опять  взяли…  опять  повезли…
Чуть  не  утонули  на  озере,  у  Морья…  барку
разбило!  В  Кексгольме  держали,  опять  сюда
тащут…

– Куда же ваш путь?
– А нешто я  сведом? –  ответил,  сердито на-

хмурясь,  юноша. –  Возьмут  и  повезут.  Новая,
видно, царица потребовала на эко диво погля-
деть.  Что  им,  владыкам-то, –  резко  и  громко
засмеялся  он, –  что  полгода,  гляди,  и  новые…
И  меня  велено  звать  Гервасием,  а  не  Гриш-
кой,  да  не  хочу –  а  хочу  зваться  Феодосием…
притом… бесплотный…

– Уйдём, пьяный неуч, – шепнул Екатерине
Бестужев, –  либо  сущеглупый –  я  их  смерть
боюсь.

– Вы  же  сами  кто  будете? –  спросил  незна-
комец.



– Мы здешние помещики…
– Муж и жена?
– Верно сказали.
Юноша ещё громче во всё горло захохотал

и вдруг смолк.
– Старенек муж-от ваш, – сказал он, злобно

упёршись глазами в Бестужева, – горох бы те-
бе  стеречи  или  с  огорода  вороньё  гонять…
скрючился, скомсился, злюка, шептун…

Проговорив  это  второпях,  путаясь,  точно
его  прорвало,  юноша  опять  осёкся  и  бешено,
дико захохотал.

– Да  уйдём  же,  матушка!  Охмелел  он! –
шепнул,  привстав,  Бестужев. –  Вишь  как  дер-
зостен, сквернословец, шатун…

– Так  вы  ехать  от  меня? –  вскрикнул,  с  ис-
кажённым  лицом  вскакивая,  незнакомец. –
Скоты, звери, гарпии, колдуны! Кровь высоса-
ли…  Жизни  вам,  вертограда  моего?  Злыдни,
еретики, –  кричал  он,  поддерживая  себя  за
подбородок. –  Я  креститель,  слышите,  дух
Иоанна… Трубы, тимпаны, гудцы… Ха-ха! про-
клинаю… шептуны, скоты! Аз в мире альфа и
омега, последний и первый… Виват! Виват!..

– Не могу, не могу! – сказал, бросаясь к две-



ри, Бестужев. – Сил нет; сущеглупый ведь он…
видите, видите!..

Екатерина  вышла  за  ним.  Подали  экипа-
жи.  Факелы  освещали  бледные,  встревожен-
ные лица.

– Что? – спросил вполголоса Панин.
– Сверх всякого ожидания… невыносимо! –

ответила императрица.
Кареты  помчались  в  том  же  порядке.  Ека-

терина  молчала.  Не  отзывался  и  её  спутник.
Он сопел носом и изредка фыркал, сердясь на
Панина,  что  тот  не  отвратил  от  монархини
столь  неподходящей  и  лишённой  всякой  ат-
тенции встречи.

– Так худ? худенек? – вдруг обернувшись к
графу, спросила Екатерина.

– О чём, матушка, изволите? – не поняв во-
проса и склоняясь к ней, произнёс Бестужев.

– Так  ненадёжен  мой  сын?  ненадёжен?..  А
знаешь  ли,  батюшка  граф,  кого  мы  с  вами
только что видели?

Бестужев  вздрогнул.  В  томящей  тоске
предчувствия,  забыв  всякий  этикет,  он  ухва-
тил  жёсткою,  холодною  рукой  руку  импера-
трицы.



– Мы видели бывшего императора Иоанна
Антоновича, –  проговорила  Екатерина, –  из
Кексгольма  нарочно  его  привозили…  Где  ж
правда? Пятнадцать лет вы, батюшка Алексей
Петрович,  при  покойной  императрице,  дер-
жали кормило власти, и в вашей полной воле
была судьба принца… а теперь этого бедняка,
нравственно больного, мертвеца, вы, вы, – по-
щадите! – прочите мне в женихи… в мужья…

После пелловского свидания принца Иоан-
на  вновь  отвезли  в  Шлиссельбург.  Панин  в
таком виде подтвердил его приставам старую
инструкцию  Елисаветы:  «Буде  явится  столь
сильная  для  освобождения  Иванушки  рука,
что  спастись  будет  не  мочно,  то  арестанта
Безымянного – умертвить,  а живого – никому
в руки не давать».

– Как  же  с  ним  долее  быть,  ваше  величе-
ство? – спросил Панин Екатерину, отослав это
подтверждение.

– Моё мнение: из рук не выпускать, – отве-
тила  императрица, –  надо  его  постричь  и  от-
везти в не весьма отдалённый монастырь, где
стороннего богомолья мало или вовсе нет, – в
муромские леса, в Вологду или в Колу… Впро-



О

чем, о сей материи мы ещё поговорим…
 

XXVII
У НОВОГО ФАВОРИТА, В ШАБОЛОВКЕ

 
сень и часть зимы 1762 года Мирович про-
вёл с полком в окрестностях Москвы. К на-

чалу  1763  года  полк  выступил  на  стоянку  к
границам  Польши,  в  раскольничьи  слободы
Черниговской губернии. Свидание с сёстрами
не принесло Мировичу утешения. Помочь им
он  не  мог,  так  как  и  сам  едва  перебивался  в
тяжёлой бедности. В полку тоже ему не везло.
Молва  о  прошлом  Мировича,  о  самовольной
отлучке  из  Шавель  и  о  передрягах  с  его  аре-
стом и допросом в Кронштадте, от которых он
спасся  лишь  протекцией  важных  патронов,
всё-таки  сильно  вредила  его  службе.  Началь-
ство  на  него  косилось.  Товарищи-фрунтови-
ки,  от  праздно-кутёжной  компании  которых
он  теперь  держался  в  стороне,  относились  к
нему  холодно  или  презрительно-враждебно.
Он  вспоминал  недавнее  своё  положение  в
числе  штабных  кенигсбергского  губернатора
Петра Панина и,  замкнувшись в себя,  в  неис-



ходной  тоске,  тянул  лямку  караулов,  пеших
переходов  по  глухим,  занесённым  снегом  де-
ревушкам,  учений,  опять  караулов  и  новых
переходов.

Средина февраля  застала  Мировича в  Чер-
ниговском  наместничестве,  в  раскольничьей
слободе  Добрянке.  Полк  был  расположен  в
ней  и  возле  на  винтер-квартирах,  а  его,  с  ко-
мандой,  послали  к  Днепру,  в  слободу  Радули.
Здесь,  принимая  фураж,  он  провалился  на
подтаявшем  льду,  схватив  горячку  и  проле-
жал  у  соседнего  мельника-слобожанина  до
начала апреля.  Встал от болезни не похожий
на себя – страшно исхудалый, слабый, раздра-
жительный  и  злой  на  всех  и  на  всё.  Его  вы-
здоровление совпало с возвратом на Украину
тепла и весны.

Яркий луч южного солнца вызвал Мирови-
ча на  завалинку.  Он давно слышал в  низень-
кой  тесной  избе  крики  прилётных  гусей,  жу-
равлей,  возгласы  чаек,  шум  и  журчание  всю-
ду бежавших ручьёв. Его неудержимо манило
дохнуть  свежею,  гулкою  в  этом  шуме  и  гаме,
струёй  вешнего  воздуха.  Он  вышел,  взгля-
нул…



С  береговой  кручи,  со  двора  мельника,
вдруг  перед  ним  открылся  безбрежный,  с  ле-
сами  в  виде  тёмных  островов,  голубой,  зато-
пивший  окрестности  Днепр.  Правее –  белела
где-то  церковь,  левее –  через  сероглинистый
яр, на высоком бугре, с красной крышей, вид-
нелся большой помещичий дом. Весь он пото-
нул в саду. Сад сбегал и по взгорью к речному
затону.  «Родина,  милая родина, –  заплакал от
радости Мирович. – Вот где истинное счастье,
рай!  Вот  где  врачевание  сердцу,  разбитому  в
душных городских вертепах! Боже! Недаром я
стремился  к  достоянию  предков,  недаром  во
сне  и  наяву  моей  душе  виднелись  родные,
привольные  долы,  холмы,  тихие  сады.  Там –
скоплённые  в  больших  городах  не  люди,  а
звери;  здесь –  простой,  землю пашущий селя-
нин исполняет завет Бога, природы…»

Оправясь, но ещё всё слабый, Мирович на-
чал спускаться к реке, сидел у Днепра и одна-
жды  от  берега  зашёл  в  помещичий  сад.  Имя
владельца  ему  называли,  но  он,  в  болезнен-
ном равнодушии и рассеянности,  не  обратил
на то внимания. Помнил он только,  что речь
шла  об  опальном  вельможе,  никуда  не  выез-



жавшем  и  целые  дни,  с  книгой  или  газетой,
лежавшем  на  диване  в  своём  кабинете.  Сад
окидывался  зеленью.  Вишни  и  яблони  пыш-
но цвели. Пчёлы гудели на ивах и черёмухах.
Кукушка отзывалась в ракитнике. Дятел звон-
ко щёлкал в дупло оголённого, корявого дуба.

Приглядываясь  к  каждому окинутому пер-
вой  зеленью  кусту,  к  каждой  вырытой  у  кор-
ней и на лужайках свежей норке,  к  букашке,
цветку,  Мирович прошёл одну аллею другую.
Тепло  было,  как  в  мае,  напоённый  запахом
чабреца воздух не шелохнулся. Кое-где видне-
лись  беседки,  гроты,  мосты.  Под  огромным,
ещё безлистым осокорём, на скамье у обелис-
ка  из  бледно-зелёного,  местного  гранита,  в
старом  треуголе,  с  звездой  на  епанче,  сидел,
сгорбившись,  с  книгой,  изжелта-смуглый,  за-
думчивый  военный.  Мирович  приподнял
шляпу, хотел пройти мимо и чуть не упал: пе-
ред  ним  был  генерал-адъютант  покойного
императора,  бывшая  «голубица  мира»  бер-
линского  ковчега,  Андрей  Васильич  Гудович.
Он молча стоял несколько минут.

– Так вы тот самый, тот самый, что тогда? –
разглядев  его  и  заторопясь,  сквозь  слёзы,



спросил Андрей Васильич.
Они  разговорились.  И  сколько  было  гово-

рено!  Больше  недели  пробыл  после  того  Ми-
рович в Радулях и каждый день ходил на про-
гулку  от  мельника  к  Днепру  и  в  цветущий,
покрывавшийся  пышными  уборами  сад.
Здесь он ещё раз или два встретился с Гудови-
чем. И хотя ссыльный, недавно могучий вель-
можа  держал  себя  с  ним,  как  и  со  всеми,  хо-
лодно  и  строго,  но,  беседуя  с  случайным  го-
стем  о  пережитых  памятных  днях  и  сообра-
зив  его  поведение  в  роковое  время,  не  утер-
пел и поведал ему кое-что, долетевшее к нему
в Радули.

От него Мирович узнал подробности о деле
Хрущова  и  двух  Гурьевых,  приговорённых  к
казни,  публично  ошельмованных  и  сослан-
ных  в  Камчатку  за  намерение  освободить
принца  Иоанна.  «Пора-де  вспомнить, –  гово-
рили эти смельчаки, – что есть фамилия царя
Ивана  Алексеевича;  пора  узнать,  где  содер-
жится  Иванушка;  не  пойдём  в  караул,  пока
его  не  вызволим».  Здесь  же  услышал  Миро-
вич и о недавней опале, о сложении сана и о
предположенной  ссылке  в  Корельский  мона-



стырь  ростовского  митрополита  Арсения  Ма-
цеевича.  Государыня,  узнав  о  провинности
Арсения,  ответила  на  предстательство  о  нём
Бестужева:  «Прежде,  сударь,  без  всякой  цере-
монии и не  по столь важным делам преосвя-
щенным  головы  секали».  А  провинился  вла-
дыко не столько протестом против отобрания
монастырских  крестьян,  сколько  тем,  что  го-
ворил  своим  ближним:  «Надлежало  быть  на
престоле  не  государыне,  а  принцу  Иоанну…
Государыня не природная и не тверда в вере».
Ещё же пророчил Арсений, что будут в России
царить два юноши, Павел да Иоанн, и что они
выгонят из Европы турка и возьмут Грецию и
Царьград.  «И  уж  лучше  бы, –  сказывал  Арсе-
ний, –  сударыне  вступить  в  брак  с  Иоанном
Антоновичем:  она  с  ним  не  в  близком  род-
стве, в шестом колене; не сменять же царско-
го отпрыска на поддержку картёжников и мо-
тов, вроде Григория Орлова».

– Как, на Орлова? – обомлев, спросил Миро-
вич.

– Поедешь,  всё  узнаешь, –  спохватившись
и оглядываясь, на прощанье с ним сказал вла-
делец Радулей.



В  конце  мая  Мирович  отправился  прове-
дать сестёр. От полка же, кстати, встретилась
жалоба по фуражному делу к гетману, бывше-
му  со  двором  в  Москве.  Мировичу  дали  ин-
струкцию, рапорт и прогоны, и он уехал.

Одна мысль засела в его голове, неотвязно
нашёптывала  ему,  манила  его.  Он  всё  думал,
соображал и терялся в догадках. Уже по пути
к  Москве  заслышал  он  сперва  робкие,  потом
более  ясные  намёки  на  затею  бывшего  канц-
лера –  в  угоду  Орловым –  устроить  замуже-
ство  государыни  с  Григорием  Орловым.  В
Москве  же,  куда  он  ни  заходил,  к  сёстрам,  к
знакомым,  в  трактиры,  только  и  было  речи,
что  о  новом  прожекте  «седой,  нераскаянной
лисицы» –  Бестужева.  Говорили,  что  госуда-
рыня  с  Орловым  съехала  в  ростовский  Вос-
кресенский  монастырь,  к  переносу  мощей
святого  Димитрия,  и  что  без  них  граф  Бесту-
жев составил всеподданнейший адрес за под-
писью высшего духовенства и генералитета о
том,  чтобы  её  величеству  выйти  за  принца
Иоанна, а буде не угодно, то, по примеру пред-
ков,  бывших  российских  царей,  избрала  бы
она  в  супруги  кого-либо  из  своих  вернопод-



данных. Но встретилась преграда.
Первый  помощник  и  недавний  друг  Орло-

ва, Фёдор Хитрово, как верный патриот, подо-
брал партию недовольных. В союзники с ним
стали  оба  Рославлевы,  Пассек,  Ласунский,  за
ними Баскаков и Барятинский – словом, чуть
не  все  главные  вожаки  и  «партизаны»  быв-
шего переворота.

– Григорий  Орлов  глуп, –  толковали  в
Москве, –  и  больше всё  строит брат его,  дуби-
на  Алексей,  да  старый  чёрт  Бестужев;  но  всё
может случиться, – одна надежда на Панина.

«Вот случай, – подумал Мирович, – другого
не будет, Орлов… посетитель Дрезденши, и я с
ним был во дни оны близок, даже обыгрывал
его  на  бильярде…  Ничтожный,  безвестный
офицеришка  готовится  взойти  на  такую  сту-
пень…  Попробовать  разве,  попытать?  Или  и
его – к дьяволу, лучше не трогать?..»

Бродя  без  цели,  без  мысли  по  Москве,  он
опять невольно вспомнил об Орлове, расспро-
сил  кое-кого,  собрал  нужные  сведения  и  от-
правился к нему на Шаболовку.

Пышный,  хлебосольный  и  всюду  уже  гре-
мевший  дом  графа  Григория  Григорьевича



был  на  фронтоне  украшен  лепным  гербом,  с
надписью:  «Fortitudine  et  constantia»[206].
Москва, знавшая хоромы старой знати: Шере-
метевых  и  Нарышкиных  на  Воздвиженке,
Трубецких – на Покровке, Куракиных – на Бас-
манной  и  Салтыкова –  на  Дмитровке,  ездила
теперь,  с  рабским  решпектом,  на  поклон,  на
недавно глухую, мещански пустынную Шабо-
ловку, где новопожалованный «граф Римской
империи»  на  беговых  дрожках  объезжал  ры-
саков  или  платком  в  слуховое  окно  гонял  го-
лубей.  Над  улицей  и  садом  кружились  стаи
дорогих  турманов:  двуплекие,  сероплекие,
полвопегие,  с  подпалиной  и  без  подпалины,
ногатые,  мохнатые и всякие.  Голубиная поте-
ха  графа сменялась медвежьей либо волчьей
травлей, травля – кулачным боем, а бой – чте-
нием  изданий  Жоконды,  древних  писателей
о  сельском  хозяйстве  или  исполнением  во
дворце нежных менуэтов и гавотов.

Мирович застал Орлова за бритьём, в хала-
те.  Доложив  о  себе,  он  вошёл  сурово,  покло-
нился с достоинством.

– А!  Дивно  победная  пятёрка! –  вскрикнул
по старине Григорий Орлов. –  Вот не ожидал.



Извини,  братец,  что так принимаю.  Сам люб-
лю бриться… Садись. Тороплюсь к приёму. Но
говори:  просьбишка,  чай,  какая?  денег?  Да
что  похудел?  Болен  был?  а?..  вот  как!  Жаль,
жаль…

Мирович  прямо  приступил  к  делу:  в  крат-
ких словах рассказал о своём прошлом, о слу-
чае с предком и с низким поклоном стал про-
сить  Орлова  о  содействии  к  возврату  ему  и
сёстрам  хотя  части  неправильно  конфиско-
ванного имения бабки.

– Ты  меня  извини, –  кончив  брить  щёку  и
занявшись  подбородком,  сказал  граф  Григо-
рий, –  это  другим,  братец,  пой,  а  не  мне.  Я –
стреляный волк. Ну, что плетёшь тут хоть бы
о  предках?  И  какой,  так-таки  скажи  по  сове-
сти,  резон,  чтоб  отдать  тебе  вон  когда,  ещё
при  Первом  Петре,  отписанные  маетности
твоих  дедов?  Из  каких,  например,  благ?  Не
сердись,  слушай  и  с  толком,  смирнёхонько
рассуди.  Сядь,  не  вскакивай…  Ведь  поместья
те, чай, тогда ещё пожалованы в другие руки,
а там, смотри, перешли и в третьи.

– Верно  говорите,  ваше  сиятельство… –  с
досадой, поборая в себе желчь, ответил Миро-



вич. –  Но  всё  же  во  власти  монархини  иссле-
довать,  узнать  корень  истины  и  возвратить
внукам  неправильно  отнятое,  а  нынешних
владельцев  тех  имений  ублаготворить  чем
иным…

– Да  из-за  чего,  разбери  ты? –  сказал,  отве-
дя  бритву  и  взглянув  на  гостя  через  зеркало,
Орлов. –  Для  каждой  милости  нужны  причи-
ны, отличье, права…

Злость взяла Мировича. «Так вот он, люби-
мец  фортуны, –  думалось  ему, –  в  золоте  по
горло  сидит,  вымытый,  выхоленный,  сытый,
опрысканный  духами.  Одно,  вон,  бельё  ка-
кое…  с  кружевами,  сквозит…  А  нам-то  како-
во? Удался бы мой тогдашний умысел, был бы
я на твоём месте. Ишь как теперь поглядыва-
ет бесстыжими, смелыми глазами».

– Услуги  и  мои  права,  ваше  графское  сия-
тельство, –  сказал  он,  пересиливая  обиду  и
гнев, –  в  действительности,  видно,  не  приме-
чены…

– Какие  услуги?  это  любопытно,  voyons
[207]…

Граф нагнулся к  зеркалу,  пробривая место
вокруг  тёмной  пушистой  родинки  на  левой



румяной щеке.
– Известно  вам,  граф,  с  Перфильевым  в  те

последние дни, перед предприятием, я, по ва-
шему  указанию,  играл  в  карты…  Изволите
вспомнить, какой вышел авантаж…

– Ах  ты,  потешный!  Да  ты  же,  припомни,
был  тогда  в  выигрыше  и  всё  его  ремизил –
пять  роббертов,  помнишь,  девятка  опять  же,
все  бубны  у  тебя…  ну!  одним  махом  заграба-
стал, чуть не сорвал у Амбахарши весь банк…

Мирович с холодною злобой улыбнулся.
– Была тогда и другая, более важная причи-

на, –  мрачно сказал он, –  да вы не поверите…
скажете: вымышленно, с расчётом…

– Говори,  братец,  слушаю, –  искоса  взгля-
нув  на  него  и  опять  начиная  бриться,  произ-
нёс Орлов.

Мирович  просветлел  и,  точно  переродив-
шись,  стал  в  необычайную,  напыщенную  по-
зу.

– Я  был  спасителем  государыни,  в  числе
прочих… я  главную оказал услугу… облегчил
ей  престол! –  проговорил  он,  окидывая  гор-
дым, подавляющим взором Орлова.

– Как, что? – спросил и заикнулся Орлов.



Мирович подробно рассказал о случае с ко-
лесом  в  коляске  государыни,  при  её  уходе  из
Петергофа.

Орлов так и покатился со смеху.
– Ай  да  козырь-хохол!  молодец! –  вскрик-

нул  он,  бросив  бритву,  махая  руками  и  зали-
ваясь  на  все  лады. –  Вот  так  одолжил,  приду-
мал!  Всех,  молодчина,  всех  льстецов,  искате-
лей фавора разбил в пух, заткнул за пояс… ни-
кто  так  не  нашёлся, –  всех!..  Так  тебе  троном
обязаны?  тебе?  ну,  клянусь,  это  стоит,  по  че-
сти стоит… ха-ха…

– Но  позвольте,  граф, –  с  краской  стыда  и
оскорбления перебил его Мирович, – вы впра-
ве  отвергнуть,  пренебречь,  но  я  истину  ска-
зал… Издёвки обидны… чёрт!  Можете осведо-
миться у своего братца или у господина Биби-
кова – они, если не видели, то слышали… как
я тогда…

– Ой,  пощади,  пощади! –  восклицал,  ката-
ясь  по  софе,  Григорий  Орлов  (его  звонкий,
раскатистый смех, далеко разносился по ком-
натам). –  Изволь,  наведу  справки…  беспре-
менно  наведу…  Ха-ха!  и  семи  мудрецам  того
не придумать… ой, убил, разодолжил…



– Разумеется, что вам стоит учинить дозна-
ние,  расследовать! –  сказал  степенно  Миро-
вич. –  На  бумаге  всё  объяснится,  как  и  что-с,
хоть бы и насчёт отнятых имений моих пред-
ков…

– Ах вы,  хохлы,  архивное семя! –  произнёс,
вставая, Григорий Орлов, и Мирович заметил
неприятное,  общее  братьям,  нагло-решитель-
ное  выражение  его  красивых,  как  он  выра-
зился в уме, «бесстыжих» глаз. – Все-то вы, из-
вини,  с  челобитьями  да  с  попрошайствами!
Нет  того,  чтоб  терпеливо  трудиться,  смирнё-
хонько ждать, служить. Всё-то твои соотчичи
измышляют да  подводят… Ну,  станем мы,  из-
за  тебя,  рыться в  древних ваших,  хохлатских
шпаргалах,  бумагах? –  сказал,  посмотрев  в
сторону  и  думая  уж  о  другом,  Орлов. –  И  мо-
жет  ли  быть,  чтоб  в  бозе  почивающий  Вели-
кий Пётр так неправильно решил дело твоего
деда?

– Честью уверяю, честью! – возвысил голос
Мирович,  чувствуя,  как  слёзы  подступали  к
его горлу. – И не о себе токмо прошу… у меня,
граф,  сёстры-девицы  проживают  в  убоже-
стве… а мои предки были из первых на Укра-



ине,  служили  верой  и  страдание  приняли  за
родину и за её права…

– Хорошо, –  небрежно  ответил  граф  Григо-
рий,  даже  не  совсем  расслышав  последние
слова  гостя, –  увижу  гетмана;  наведайся –  по-
говорю с ним, попрошу…

«Ужели  опять  к  нему  идти? –  рассуждал
Мирович,  кончив  поручение,  данное  ему  от
полка. –  Дьяволы!  Что  толку?..  Станет  снова
издеваться зазнавшийся бильярдщик да трак-
тирный мот… Где ему, с этакой хоть бы выши-
ны, разглядеть горе да бедность других? Прав-
ду  о  нём  сказал  мученик,  архиепископ  Арсе-
ний: «не его чести и рыла затеянное дело».

Срок  командировки  истекал.  Надо  было
возвратиться к полку. Весна и лето в то время
стояли холодные. Дул северный ветер,  и каж-
дый день шёл дождь. Но Москва веселилась.

Народные гульбища в апреле и в мае были
оживлённы.  Под  Новинским  какой-то  силач
швед вызывался помериться в единоборстве с
русским. Все стремились туда.

С  возвратом  государыни  от  богомолья  на
московских улицах и площадях, при барабан-
ном  бое,  был  опубликован  «манифест  о  мол-



В

чании».  Тетрадка  «Московских  Ведомостей»
от четвёртого июня, с этим манифестом, зачи-
тывалась нарасхват. В нём воспрещались вся-
кие  толки  «развращённых  нравами,  празд-
ных  людей»,  «кои  дерзкими  ухищрениями, –
всюду  порицают  правительство  и  все  нару-
шимые,  гражданские  права»,  развращают  и
других  «слабоумных  и  падких  на  вредную
болтовню людей».

Прочтя  эту  публикацию,  Мирович  оконча-
тельно раздумал идти к Орлову.

«Ну  его  к  бесу! –  размышлял  он. –  Ещё  со-
чтут  опасным,  притязательным  критиканом,
недовольным  судьбою,  хулителем  государ-
ственных  мер.  Новый  фаворит,  Орлов,  отвер-
нулся, пренебрёг… Не вспомнить ли старого?..
Разумовский –  земляк  и  когда-то,  при  покой-
ной царице,  благоволил ко  всем нашим и  ко
мне…»
 

XXVIII
У РАЗУМОВСКОГО, НА ПОКРОВКЕ

 
 воскресенье,  восьмого июня,  Мирович по-
шёл  к  графу  Алексею  Григорьевичу  Раз-



умовскому. Погода была, как и все те дни, пас-
мурная, невесёлая. То смолкал, то опять моро-
сил дождь.

Разумовский,  с  приезда  со  двором  в  Моск-
ву,  жил  в  своём  доме  на  Покровке,  рядом  с
церковью  Воскресения  в  Барашах,  купол  ко-
торой с тех пор,  в память венчания в ней ца-
рицы  Елисаветы  с  графом,  украшен  золотою
короной.  Иконостас  этой  церкви  перевезён
впоследствии в Почеп.

Мирович  приоделся,  даже  завился  в  ци-
рульне и пошёл к обедне на Покровку. Он рас-
полагал  подойти  к  графу  в  церкви,  где  Алек-
сей  Григорьевич  любил  пленять  москвичей
лором собственных певчих и  где  он  сам,  бар-
хатно-певучим,  звонким,  несколько  в  нос  го-
лосом читал Апостола.  У обедни граф не был.
Мировичу  сказали,  что  он  простудился  на
придворной  охоте,  был  не  совсем  здоров  и
около недели не выходил из дому.

Мирович,  на  всякий  случай,  решился  зай-
ти  в  графские  хоромы  и  велел  о  себе  доло-
жить.  Сверх  ожидания,  его  не  заставили  дол-
го ждать с ответом.

– Пожалуйте, –  тихо,  с  улыбкой  и  южным



акцентом  сказал  степенный,  залитый  в  золо-
то галунов,  неслышно двигавшийся по ковру
украинец-камердинер, по знаку швейцара по-
казавший  гостю  дорогу  вверх,  по  разубран-
ной цветами лестнице.

«Увижу  прежнего  всесильного,  бывшего  в
таком  высоком  случае  человека! –  думал  Ми-
рович, подходя к кабинету Разумовского. – Он
старался быть патроном не только моим, но и
моей семьи. Не забывал когда-то Алексей Гри-
горьевич земляков-малороссов, хоть и вышел
из черни, из лемешовских пастухов».

Прошлое,  далеко  улетевшее  время  мгно-
венно встало,  ожило в мыслях Мировича.  Он
вспомнил свой приезд с покойным отцом, на
волах, в Петербург, приём в Аничковом саду у
графа,  плясание «трепака»  и  пение хвалебно-
го  канта  перед  императрицей  Елисаветой,
определение в кадеты, игру на театре в Гости-
лицах, встречу с Пчёлкиной и многое, теперь
минувшее навсегда.

Сильно похудевший и осунувшийся, но всё
ещё замечательно красивый, Разумовский не
сразу  узнал  Мировича,  когда  тот,  введённый
камердинером,  стал  у  порога  и  почтительно,



«с  решпектом»  отвесил  ему  низкий  поклон.
Граф  сидел  с  книгой  у  камина.  Он  был  в  бе-
лом, вязаном колпаке поверх серебрившихся,
ненапудренных  волос  и  в  светло-голубом,  на
серых  мерлушках,  бархатном  халате,  со  звез-
дой на груди.

– А,  земляче!  постой!..  Мирович,  кажется?..
он? так и есть, вот не ожидал! – взглядевшись
в гостя и улыбаясь карими, с краснинкой, лас-
ковыми  глазами,  сказал  Алексей  Григорье-
вич. – Откуда Бог принёс?

Мирович объяснил.
– Так не с рубежа, не с Переяслава? Гей-гей!

шкода  ж,  братику;  поедят  там  без  нас  все  ва-
реники,  галушки  и  шулики…  садись,  сердце,
вот  так…  Что  хмурый  стал?  Только  постой,
прежде побожись: не едешь домой на волах?

– Не еду…
– А собака мохнатая, Серко, – жива?
Мировичу было не до шуток.
– Удостойте,  ваше  графское  сиятельство,

выслушать  партикулярно, –  сказал  он  дрог-
нувшим голосом.

Разумовский поднял брови, опустил на ко-
лени книгу и всё ещё не покидал улыбки. Ему



также  вспомнились  иные,  более  счастливые
годы,  время  Елисаветы –  время  его  сказочно-
го,  беспримерного  «случая» –  улетевшего  зна-
чения,  силы,  общей  зависти  и  общего  рабо-
лепного почёта.

– Ужели  ж,  голубчик,  дело?  И  так-таки
именно до меня? – спросил Разумовский.

– Коли дозволите, персонально к вашей че-
сти.

– Не  верю,  убей  Бог,  не  верю, –  произнёс,
покачав  головою,  граф, –  забыт  я,  вовсе  обой-
дён; отписали в инвалиды. Да кому я чем мо-
гу быть ныне полезен? Всё новенькие пошли,
да  какие!  Спереди блажен муж,  а  сзади –  вся-
кую шаташася языци… Так-то, земляче! Оно и
дело:  не  всем  большим  под  образами  сидеть.
Чужи  пивни  весело  поют,  а  на  наших  типун
напал – спят, сучи сыны, аж потеют…

Мирович собрался с мыслями.
«Всё  ему  расскажу, –  подумал  он, –  попро-

шу его совета. Хитёр он и тонок; наставит, как
следует, укажет теперь откровенно, где и кого
просить».

– Не  откажите,  век  Бога  заставите  мо-
лить, –  сказал  Мирович, –  вы  же  первый  ко-



гда-то нам помогли –  определили меня в кор-
пус! Открыли жизни путь…

– Да изволь, изволь, охотно, – в чём дело? –
вздохнув  и  подвигаясь  с  креслом,  произнёс
Разумовский. –  Сегодня  я  никого  к  себе  не
жду… При дворе, братец, куртаг, толкотня, су-
ета;  я  репортуюсь  хворым;  каторжная  лихо-
манка,  иродова  дочь,  так  уцепилась,  что  не
открестишься.  Сюда,  поближе,  к  камину,  вот
так;  я  всё зябну да,  видишь, вот чем душу от-
вожу  на  одиночестве, –  прибавил,  указав  на
кожаный  фолиант,  Разумовский, –  выходил
всех  букинистов,  все  книжные  лари,  на  Ни-
кольской, был у Козырева, Романчинцова и у
Анохова,  у  Семёна  Николаевича  Кольчугина,
нигде  не  нашёл.  Да  уж  Ферапонтов,  от  Спас-
ского  моста,  прислал  намедни  две  редких,
старой киевской печати,  книги.  Давно,  их ис-
кал, и цены им нет. Видишь – читай: Прологи
Маргарит… каковы литеры?..

– Маргарит? –  произнёс,  невольно  вздрог-
нув и изменяясь в лице, Мирович.

– А что? и ты до них охотник?
– Да так-с, извините… я слышал, я знаю эту

книгу.



– Откуда ж ты её знаешь? где видел? книга
редчайшая…

– В  Шлиссельбургской  крепости, –  сказал
Мирович. –  Заключённый  принц,  Иоанн  Ан-
тонович, её читал и сказывал о ней…

– Принц  Иоанн?  в  Шлиссельбургской  кре-
пости? Где же ты и как видел его?

– Необычным  и  нежданным  случаем,  ми-
молётно, на миг…

– Своими глазами видел?
– Своими…
– Расскажи,  голубчик,  расскажи:  это  любо-

пытно.
Мирович сообщил о встрече с узником. Ра-

зумовский  внимательно  его  выслушал,  заду-
мался  и,  сняв  колпак,  набожно  перекрестил-
ся.

– Не  привелось  мне  видеть  несчастного, –
сказал он, – а ты знаешь, в каком я был почё-
те:  мог  бы!  Боже!  Неисповедимы  пути  про-
мысла твоего… Что ни первые в свете люди –
низвергаются  с  высоты,  а  последние,  гляди,
возносятся,  восходят…  И  всё  то  недаром,  бра-
тец, не попусту…

– Извините,  ваше  сиятельство, –  как  бы



что-то  вспомнив,  произнёс  Мирович, –  после
той  экстраординарной  и  почти  чудом  ниспо-
сланной встречи мне более не удалось видеть
принца.  Знаю  только,  его  перед  переворотом
привозили в Петербург, на дачу Гудовича. Где
он теперь находится?

– Всё  там  же,  в  Шлиссельбурге, –  ответил,
отвернувшись  и  махнув  рукой,  Алексей  Гри-
горьевич, –  впрочем,  вру,  вывозили  его  тогда
летом, после Петербурга, ещё в Кексгольм.

– Для чего?
Разумовский помолчал.
– Да ты не проговоришься? – спросил он.
– Помилуйте,  и  то,  что  я  передал  сейчас, –

вам только открыл.
– Сказывают,  нынешняя  государыня  поже-

лала  его  видеть, –  ответил,  оглядываясь,
граф, –  и  то  рандеву  было  устроено  как  бы
ненароком.

– И это верно? Её величество точно видела
принца? – спросил Мирович.

– Как  тебя  вижу, –  с  недовольством,  су-
мрачно  ответил  Разумовский, –  всё  неподоб-
ные  затеи  и  колобродства  искателей  невоз-
можного!  Не  сидится  им.  Чешутся  пальцы…



Стряпают  дерзостные  конъюнктуры,  переме-
ны, аки бы в пользу невозвратного умершего,
а поистине – в свою только пользу… Ненасыт-
ные,  наглые себялюбцы и слепцы!  Докапыва-
ются  прошлых  примеров,  пытают,  ищут…  да
руки  коротки…  Теперь,  впрочем,  слышно,
склоняют  принца  принять  монашество,  ду-
ховный чин – и он согласен… и хотя страшит-
ся Святого Духа – хочет быть митрополитом…
Так  ты  видел  принца,  и  он,  читая  Маргарит,
применил к себе сказания о крестителе Иоан-
не?

– Применил.
– Загадочное  и  непостижимое  знамение…

Да! чудным, поучительным и, как бы оцт[208]
и желчь, горьким смыслом пропитана вся эта
книга Маргарит – о ненасытных в помыслах и
алчбе жёнах… Слушай, братец, окажи мне од-
ну маленькую услугу…

– Приказывайте, граф.
– Ты в оны дни в корпусе хорошо списывал

ноты, –  сказал  граф, –  и  нашивал  мне  в  пре-
зент копии,  с  хитроузорочными виньетами…
Так  вот  что…  Ну-ка,  искусник,  присядь  да  и
спиши у меня тут, на особую бумажку, вот эти



самые  слова  об  Иродиаде,  что,  как  ты  гово-
ришь,  повторял  принц,  и  вообще  о  злых  жё-
нах. Я и сам был горазд списывать; но ослабло
зрение и руки что-то – видно, от хворобы – не
слушаются,  дрожат.  Вон  в  этой  горнице  сто-
лик,  а возле него – видишь? – на стенной эта-
жерочке бумага и чернильница.  Пока светло,
приладься там, сердце,  у окна и спиши… Зав-
тра с почтой я пошлю одному благоприятелю
в  Питер…  Только  стой,  одначе…  куда  же  ты?
Погоди!..  И я-то  хорош! даю тебе комиссию,  а
о твоём персональном деле, прости, тебя и не
спросил… Ну, что? Чай, всё о том же предков-
ском деле? Ужли не забыл?

– Как забыть? Помогите, ваше сиятельство,
явите божескую милость.

Мирович поклонился.
– Совсем без  средств, –  сказал  он, –  тяжела,

ох,  тяжела  нищета,  когда  знаешь,  как  живут
и благополучны другие, ничтожные люди…

– Да  что  же  я,  братику,  поделаю?  сам  ви-
дишь –  мы,  прежние,  разве  у  дел?..  Хлопочи,
ищи у новых. Они в силе: всё в их руках.

– Помилуйте,  граф,  одно  ваше  слово,  на-
мёк…



– Миновало,  серденьку,  говорю тебе,  мино-
вало… Были у Мокея лакеи – ныне ж Мокей…
сам стал себе лакей…

– Шутите,  граф,  и  притом –  кого  же  про-
сить?

– Иди  к  главному –  к  Григорию  Григорье-
вичу Орлову: лично не знает тебя – постарай-
ся через его братцев найти к нему доступ…

– Был уж у него.
– И что ж он?
– Не  токмо  отверг,  пренебрёг  за  особые,

невымышленные,  первого  ранга  услуги.  Ска-
зать ли всю истину?

Мирович  подробно  рассказал  Разумовско-
му  о  знакомстве  с  Орловым  и  с  его  сообщни-
ками  у  Дрезденши  («что  теперь  мне  мол-
чать!» –  думал  он);  сообщил  об  игре  с  наблю-
давшим  за  ними  Перфильевым  и  о  случае  с
колесом государыниной коляски.

– Да  вы,  думаете,  что  я  вру,  вру? –  задыха-
ясь,  бледными  губами  повторял  Мирович. –
Ну,  скажите,  можно  ли  это  выдумать?  есть
живые свидетели, их можно спросить… Ужли
отрекутся?..

– Человеческая  гордыня –  Арарат  гора  вы-



шиною! –  презрительно сказал,  покачав голо-
вой,  Разумовский. –  Только  ни  один  ковчег
истинного  людского  счастья  ещё  не  приста-
вал к этой горе, не спасался.

– Так  как  же  после  такого  афронта? –  про-
должал Мирович. – Идти ли к графу Григорию
Григорьевичу? А особливо, когда все в городе
толкуют  о  новых,  сверх  обычных  почестях,
кои его ожидают…

– Какие,  сударь,  такие  ещё  почести? –  по-
морщась, спросил граф.

– Да о браке? ужели не слышали?..  по при-
меру, извините, вашего сиятельства…

– О  браке? –  произнёс,  вдруг  выпрямив-
шись,  Разумовский. –  О  браке?  так  и  ты  слы-
шал? Из решпекта и должной аттенции к гра-
фу  Григорию  Григорьевичу  я  бы  умолчал,  но
уповательно… нонешние…

Алексей Григорьевич не договорил. В каби-
нет  торопливо  вошёл  тот  же  степенный,  за-
литый  в  золото  галунов  и  неслышно  двигав-
шийся по коврам, украинец-камердинер.

– Кто?  Кто? –  спросил,  не  расслышав  его,
Разумовский.

– Его  сиятельство,  господин  канцлер,  граф



Михайло Ларионыч Воронцов.
Разумовский  удивлённо  посмотрел  на

дверь, потом на Мировича.
– Странно…  сколько  времени  не  вспоми-

нал, не жаловал… Проси, да извинись, что, по
хворобе, в халате – в дезабилье.

Слуга хотел идти.
– Нет,  стой…  А  ты,  голубчик, –  обратился

граф Алексей к Мировичу, – всё-таки вот тебе
эта  самая  книга,  возьми  её  и  присядь  вон
там…  или  нет,  лучше  у  моего  мажордома,  на
антресолях, –  там  будет  спокойнее.  Пока  при-
му  канцлера,  не  откажи,  будь  ласков,  сними
копийку с отмеченного. Согласен?

– Охотно-с.
Слуга провёл Мировича ко входу на антре-

соли и поспешил в приёмную.
Разумовский  помешал  в  камине,  взял  со

стола  книгу  «Пролог»  и,  усевшись  опять  в
кресле, развернул её на коленях. «Что значит
этот  нечаянный  и,  очевидно,  не  без  цели  ви-
зит? –  раздумывал  он. –  В  пароксизме  лежал,
не наведывался, а теперь… странно…»

Прошло  несколько  минут  тревожного,  тя-
жёлого ожидания.



В  портретной,  потом  в  бильярдной,  нако-
нец –  в  смежной,  цветочной  гостиной  послы-
шались звуки знакомых,  тяжёлых,  с  перевал-
кой,  шагов.  Вошёл с  портфелью под мышкой,
в полной форме и при орденах, Воронцов.

– Чему  обязан  я,  Михайло  Ларионыч? –
спросил  Разумовский,  чуть  приподнимаясь  в
кресле навстречу канцлеру. – Извините, ваше
сиятельство, как видеть изволите, вовсе недо-
могаю – старость, недуги подходят.

– Э,  батюшка  граф,  Алексей  Григорьич, –
сказал,  склонив  с  порога  курчавую,  с  боль-
шим  покатым  лбом  голову  и  расставя  руки,
Воронцов, –  всем  бы  нам  быть  столь  немощ-
ными стариками-инвалидами, как вы.

– Милости  просим, –  произнёс,  указав  ему
возле себя кресло, Разумовский.

– Никого  нет  поблизости? –  спросил,  огля-
дываясь  и  садясь,  канцлер. –  Могу  говорить
по тайности?

– Можете. В чём дела суть?
– Негоция первой важности, и вы, граф, из-

готовьтесь услышать и, через моё посредство,
дать  её  величеству  должный  и  откровенный
ответ.



– Я-то? –  уныло,  упавшим  голосом,  прого-
ворил  Разумовский. –  Ну,  куда,  для  таких
негоции  я  гожусь,  отпетый,  сил  лишённый
отшельник?..  Вот  книгами  лишь  священны-
ми питаюсь, грешную душу упражняю поуче-
ниями, житиями угодников.

– Государыня, всемилостивейшая наша мо-
нархиня приказать мне соизволила, – продол-
жал  Воронцов, –  изготовить  и  вам  по  тайно-
сти показать вот этот прожект указа… (Он за-
глянул  в  портфель,  потянул  было  оттуда  и
опять  там  оставил  заготовленную  бумагу.)  В
указе,  государь  мой,  изображено,  что,  в  па-
мять и в дань высокого благоговения к почи-
вающей в бозе благодетельнице – тётке своей,
императрице  Елисавет-Петровне,  государыня
признала  за  благо  вам,  сиятельный  граф,
гласно  и  всенародно,  как  законно,  хотя  бы  и
втайне  венчанному  супругу  покойной  мо-
нархини дать титул высочества…

– Что вы, что, – как бы в ужасе, замахав ру-
ками,  сказал  Разумовский, –  как  можете  вы
это говорить? Ну, дерзну ли? Мой Бог! да уже-
ли не нашлось, кто б решился в том перечить
её величеству?



– Я первый, коли простите, возражал, – ска-
зал, склоняясь, канцлер.

– А ещё кто, ещё?
– И  Никита  Иваныч  за  мной  излагал  резо-

ны.
– Благодарение  Богу  и  вам  с  Никитой  Ива-

нычем! – приподняв колпак и смиренно пере-
крестясь,  сказал  Разумовский. –  Спасибо…  до-
подлинно вы угадали мои чувства и мысли…

– Но  всемилостивейшая  государыня  на-
ша, –  продолжал  канцлер, –  через  меня
неуклонно и во всяком случае к тому ж реши-
ла вам передать ещё одну,  нарочитой важно-
сти, просьбу.

– Какую?
– В  иностранных  курантах  и  в  секретных

отписках  резидентов  давно  пущены  ведомо-
сти,  будто  бы  у  вас,  граф  Алексей  Григорьич,
хранятся  доподлинные,  за  должной  скрепой,
документы  о  браке  вашем  с  покойной  импе-
ратрицей.  А  посему  её  величество,  как  в  вас
интересуясь,  поручила  вам  сообщить,  чтобы
вы  не  отказали  вручить  мне  те  отменной
важности  свидетельства,  для  начертания,  на
сообщённый  вам  обжект,  законного  и  для



всех очевидного о том высоком титуле указа.
– Документы,  государь  мой? –  заторопив-

шись,  несмелым  голосом  спросил  Разумов-
ский. – Свидетельства о браке моём её величе-
ству нужны?

– Так точно.
– Дозвольте  же, –  помолчав,  продолжал

граф  Алексей  Григорьич, –  не  откажите
прежде  и  мне  самому  просмотреть  оный,  со-
ставленный вами, набросок указа.

Воронцов  почтительно  подал  ему  бумагу,
Разумовский  просмотрел  её,  возвратил  и,  по-
ложив  книгу  на  камин,  встал  с  кресла.  Он
медленно  подошёл  к  шкафу,  достал  из  него
окованный  серебром,  чёрного  дерева  ларец,
снял с шеи ключ и вынул из потайного ящика
свёрток обвитых розовым атласом бумаг. Раз-
вернув  свёрток,  он  оболочку  его  бережно
спрятал  на  место,  а  бумаги,  подойдя  к  окну,
начал  читать  с  глубоким,  благоговейным
вниманием.  Воронцов  не  спускал  с  него
глаз…

«Понял ли, ужели всё сразу понял?» – дума-
лось Михаиле Ларионычу.

Просмотрев  бумаги,  Разумовский  их  поце-



ловал,  взглянул  на  образ  и,  возвратясь  к  Во-
ронцову,  опёрся  о  выступ  камина.  В  лице
Алексея  Григорьевича  изображалось  непод-
дельное,  сильное  душевное  волнение;  глаза
были  влажны  от  слёз.  Он  с  минуту  постоял,
глядя в камин, вздохнул и,  перекрестившись,
молча бросил свёрток в огонь.

– Я, ваше сиятельство, – сказал он, садясь, –
завсегда был ничем более, только верным ра-
бом  покойной  нашей  государыни,  Елиса-
вет-Петровны, осыпавшей и меня своими бла-
годеяниями превыше заслуг.

Канцлер поклонился.
– И  никогда  я,  граф, –  слышите  ли? –  про-

должал  Разумовский, –  никогда  не  забывал,
из какой доли и на какую стезю возвела меня
наша  монархиня.  Обожал  её –  как  сердоболь-
ную  мать,  поклонялся  ей –  как  благодетель-
нице  миллионов,  и  отнюдь  в  помыслах  не
дерзал  лично  сближаться  с  августейшим  её
царственным величием…

Воронцов сидел, как на иголках. Всё виден-
ное  и  слышанное  превзошло  его  ожидания,
казалось ему сказочным, несбыточным сном.

– И верьте, батюшка Михайло Ларионыч, –



смигивая слёзы и схватив его за  руку,  сказал
былой  «лемешовский  пастух», –  верьте  мне,
простому,  нехитрому  хохлу,  и  не  сочтите  за
ложь и притворство… Горе великое,  государь
мой,  горе  мелким  случайным  людям  в  сле-
пом,  преходящем  фаворе  посягать  на  столь
смелые, гибельные мечты… А если б то имен-
но, о чём вы говорите, некогда и было, то я от-
нюдь не питал бы дерзкой и безумной суетно-
сти  признать  случай –  говорю  о  том  прямо, –
могущий  только  омрачить,  а  отнюдь  не  при-
умножить  славу  покойной  государыни –  об-
щей нашей благодетельницы.

– Понимаю вас, граф, и, дивясь вам, душев-
но поздравляю! – сказал, встав и радуясь успе-
ху поручения, Воронцов.

– Теперь  вы  убедились,  сударь, –  ответил,
встав в свой черёд, Разумовский, – убедились,
что отныне нет у меня никаких документов…
Доложите  же  о  том  её  величеству –  да  про-
длит  она,  дарами  обильная,  своё  благоволе-
ние  и  относительно  меня,  верного  своего  ра-
ба… А о том, что сожжено, будет знать токмо
моё  сердце…  Пусть  люди  врут,  что  им  взбре-
дёт на мысли; пусть дерзновенные, – понима-



ете ли меня, граф? – пусть, в ненасытной алч-
ности,  простирают  свои  надежды  к  опасным,
мнимым  величиям…  Мы  с  вами  как  истин-
ные  патриоты,  как  верные  отечества  слуги,
не должны быть причиною их толков и пере-
суд…

Воронцов  откланялся.  Его  карета  быстро
загремела по Покровке и далее ко дворцу.

Доклад  его  о  поездке  к  Разумовскому  был
принят  отменно  ласково.  При  докладе  был  и
Григорий Орлов.

– Мы понимаем друг друга с Алексеем Гри-
горьевичем, –  сказала  при  этом  Екатерина, –
тайного брака покойной тётки с графом нико-
гда не было… Признаюсь, праздный шёпот об
этом был мне всегда противен. И недаром по-
чтенный граф от Разумника происходит – сам
догадался  меня  в  столь  щекотливой  факции
предупредить.  Иного  от  прирождённой  всем
малороссиянам  самоотверженности  я  ожи-
дать и не могла.

Орлов,  как  говорили  потом  Разумовскому,
вышел  из  кабинета  государыни  бледный,
сильно  смущённый  и  с  заплаканными  глаза-
ми.



 
Не  скоро,  по  отъезде  канцлера,  пришёл  в

себя Разумовский.
Он,  свесив  голову,  неподвижно  глядел  с

кресла  в  тихо  мерцавший  камин.  Мысли  его
были  далеко:  перед  ним  рисовалась  подмос-
ковная  слобода  Александровская;  он  сам,  мо-
лодой,  статный  певчий  Алёша,  ходит  в  хоро-
воде сенных девушек, а об руку с ним голубо-
глазая,  с  русой пышной косой, красавица, ца-
ревна  Елизавета  Петровна;  далее  —Гостили-
цы  и  Аничков  дом,  свидетели  стольких  лет
счастья, общих поклонений и почёта…

Алексей  Григорьевич  встал,  отёр  глаза,
спрятал ларец и тут только вспомнил об офи-
цере,  посланном  на  антресоли  для  списыва-
ния  копии  из  книги  Маргарит.  Он  позвонил
слугу. Мирович снова вошёл в кабинет.

– Ну,  что,  земляче,  списал? –  спросил,  лас-
ково улыбнувшись, Разумовский.

– Готово.
– Спасибо,  садись,  говори.  Так  как  же,  дру-

же?.. ждёшь помощи, совета?
– Не  откажите,  ваше  сиятельство,  замол-

вить слово своему братцу, гетману.



– Брату! Не туда метишь. Не той теперь мы
оба  силы.  Миновало,  повторяю,  отжило…  А
вот что тебе скажу. И ты, сердце,  меня послу-
шай… Поезжай на родину, да чем скорее, тем
лучше.  Бери  отпуск,  а  то  и  вовсе  абшид  от
службы. Коли есть у тебя приятели, родич ли,
чужой,  лишь  бы  добрый  человек, –  всё  брось
и  гайда  до  дому…  Эй,  хлопче,  послушай  ме-
ня…  езжай…  Есть  на  родине,  Донце,  прияте-
ли?

– Есть.
– Кто?
– В  Харьковском  наместничестве –  това-

рищ  по  корпусу,  помещик  Яков  Евстафьевич
Данилевский[209] и другие…

– Ну, и езжай пока хоть к нему.
– Но для какого ж резону ехать, не кончив

дела?
– Твоему  отцу  я  когда-то  говорил,  и  тебе

тот  же  совет:  похлопочи  там,  на  месте,  а  не
здесь;  авось  найдёшь,  ну,  хоть  какие-нибудь
письменные  документы  о  поместьях  твоей
бабки. Отыщешь, тогда можно будет и похло-
потать, и я в таком разе первый твой слуга. А
без  того,  сердце,  прямо  говорю,  и  не  надейся.



Что  было,  то  прошло,  что  будет,  повидим.
Мёртвого  из  гроба  не  вернёшь.  А  коли  на  то
пошло – то ещё лучше вот что…

Разумовский  остановился,  глядя  на  дверь,
куда ушёл Воронцов.

– Ты молод, не глуп, не прост, – продолжал
он, –  старайся  сам  себе  проложить  дорогу.
Приглядывайся,  ищи  примеров  на  других,
подражай…  Брось  бабьи  бредни  и –  скажу  те-
бе  словами  брата-гетмана –  бери  фортуну  за
чуб… и так-таки… без церемоний и просто, за
самый,  то  есть,  чуб…  И  верь,  будешь  притом
таким же счастливым, как и все… понял?

– Даст ли только фортуна взять себя? – ска-
зал  Мирович. –  Шутить  изволите,  сколько
неудач…

– Сомнения? – произнёс, усмехнувшись, Ра-
зумовский. – Не хватит храбрости? Ну, тогда и
вовсе  оставайся  на  родине…  Живи  с  овечка-
ми,  с  волами,  Серком…  Эх-эх!  родина,  вели-
кая,  вольная  степь,  зелёные  байраки,  сады,
хутора!.. Ну, веришь ли, сердце, веришь? Вот я
и граф,  и богат и всё –  а  побей меня Бог и на-
плюй  ты  мне,  как  собачьему  сыну,  прямо  в
глаза,  коли  вру…  Всё  я,  слышишь  ли,  готов



бросить,  всё:  и  почести,  и  богатство,  и  знат-
ность, –  лишь  бы  возвратиться  тем,  как  был,
в  Козелец,  в  нашу  слободу  Лемеши,  кончить
век рядом с дедовскими могилами, что на по-
госте в Чемерах… И знаешь ли – может, опять
не поверишь, да и как поверить? – вон у меня
своя  музыка,  хоры  певчих  театр;  а  я  о  сю  по-
ру,  брат,  слышу соловьёв да  жаворонков,  что
пели  когда-то  по  зорям  в  отцовских  и  дедов-
ских наших тихих садах.

Разумовский закрыл лицо.  Серебрившаяся
сединой,  ненапудренная  его  голова  упала  на
белые, похуделые руки. Слёзы из-под пальцев
закапали на голубой бархатный халат.

Мирович принял совет графа Алексея Гри-
горьевича.  Снабжённый  щедрым  его  пособи-
ем, он взял от коллегии полугодовой отпуск и
в половине июня 1763 года,  по домашним де-
лам,  уехал  сперва  к  приятелю  Якову  Евста-
фьевичу, в Изюмский, потом в Переяславский
уезд.  Перед  выездом  на  родину  он  получил
письмо  из  Петербурга  от  Ушакова,  где  тот,
между  прочими  новостями,  извещал  его,  что
Поликсена,  как  передали  Птицыны,  оказа-
лась  на  Оренбургской  линии,  где  проживала



И

при детях высланного в коменданты Татище-
вой крепости князя Чурмантеева.
 

XXIX
КУМОВА ПАСЕКА

 
 снова  родина,  синий  вольный  Днепр,  ле-
систый берег впадающего в него Трубежа.

Тянутся вверх и вниз по Трубежу кленовые
и  липовые  дебри,  красно –  и  сероглинистые
яры,  поемные луга,  полные дичи и рыб зали-
вы и озёра. Вот Барышевка, а вот, за Сулимов-
кой, не доезжая Остролучья, в зелёной дрему-
чей яворщине, и кумова пасека!

Узнал  её  Мирович.  Как  поставил  кум  вни-
зу – край долины, у Трубежа, – свой пчельник,
так он здесь многие годы и стоит. А на горе се-
ло  Липрвый  Кут,  бывшее  когда-то  за  предка-
ми Мировича.  От реки видна трёхглавая цер-
ковь,  вправо  и  влево  сады  и  белые  хаты  по-
сёлка. Там, где старая дуплистая верба и с по-
чернелым журавлём колодец, видны ворота и
трубы кумовой хаты. Зиму кум Майстрюк, за-
нимаясь бондарством, живёт вверху на селе, с
весны  откочёвывает  вниз  на  луг  у  Трубежа.



Пчёл  на  пасеке  и  седины  в  усах  и  на  голове
кума  прибавилось;  но  всё  тот  же  он  и  та  же
на  лугу,  в  тенистой,  зелёной  яворщине,  его
пасека.

Сильно обрадовался Данило Тарасович сы-
ну покойного кума, Якова Мировича. Не знал,
куда посадить гостя. Хоть и дошли к нему слу-
хи,  что  Василий  Мирович  уже  офицер,  но,
при виде его, он смешался и не сразу признал
в нём того заморыша-мальчонку, который бо-
сиком когда-то  бегал  со  двора  его  в  лес,  стро-
гал  веретёна  и  дудки  и  пел  в  церкви  с  дьяч-
ком.  Мирович  зашёл  в  хату  Данилы,  увидел
там его «старую», седую Улиту, увидел у ворот
дуплистую  вербу  и  колодец  с  журавлём.  Про-
шёл он на выгон и к церкви, в ограде которой
когда-то он играл с ребятишками; отыскал на
кладбище крест над могилой отца и долго тут
стоял,  повеся  голову  и  думая.  Когда  же  он,
знакомой тропинкой, спустился в лес, увидел
спрятанный  в  гущине  дубов  и  яворов  плетё-
ный, мазанный глиной шалаш и ряды покры-
тых  лубками  ульев,  когда  услышал  гуденье
пчёл,  крик  удодов,  горлинок  и  коростелей –
сердце его сжалось, и радостные, тёплые, дав-



но  не  испытанные  слёзы  побежали  из  его
глаз.

Дед Данило угостил Мировича, дал ему от-
дохнуть  с  дороги  и  стал  расспрашивать  об
учении, о службе и обо всём его прошлом.

– А  ходи,  братику,  сюда, –  робко  и  ласково
сказал  дед,  введя  его  в  чистую  горенку,  при-
лепленную сзади шалаша, где под образом, на
выбеленной  стене,  были  развешаны  пучки
трав, чистое полотенце, глиняная кадильнич-
ка и с кропилом кубышка святой воды. Тут же
в мешке висело что-то запылённое, круглое.

– Узнаёшь? –  снимая  мешок,  спросил  Май-
стрюк. – Это твой торбан. Ты на нём играл и с
ним царице пел песни… А собака Серко,  пом-
нишь, хоть и пропала, –  вон его сын, –  приба-
вил Данило, указывая на старого, косматого и
тоже серого пса. – Уже и этот состарился… Ну,
говори, зачем же ты приехал в наши места?

Мирович  рассказал  Даниле  цель  своего
приезда, сходил с ним на совет к священнику,
а  вскоре  съездил  в  Переяслав  и  в  Полтаву,
условился  с  судейскими  крючками  и  подал
куда  следует  составленные  прошения  о
разыскании  нужных  документов.  В  Пиряти-



не, по указанию Майстрюка, проживал некий
его дальний родич, отставной повытчик[210],
Григорий  Мирович.  Он  его  и  навестил.  Ста-
рый, с сизым носом, повытчик объявился ему
дядей,  доложил,  что  знает  всех  поветовых  и
губернских «судовых», и вызвался за него хло-
потать.  Мирович  выдал  ему  доверенность  и
всё,  что  оставалось  у  него  денег,  а  сам поспе-
шил  в  Липовый  Кут.  Ему  были  противны  ду-
хота, пыль и толкотня грязных, наполненных
дёгтем  и  рогожками  городов  и  наглые,  жад-
ные речи и рожи пьяных судейских строчил.
Его  манило  снова  и  непреодолимо  в  лес,  в
пчельник,  к  иволгам,  горлинкам  и  коросте-
лям.

«Будь  что  будет, –  думал  он, –  и  долго  ли
протянется – а такого рая мне больше не най-
ти».

Прошёл август, кончался сентябрь. Леса из
зелёных  становились  красными  и  золотыми.
Пчёлы  ещё  взлетали  меж  ульями,  но  их  уже
не  было  почти  слышно.  Собиралась  отлётны-
ми  большими  стаями  речная  и  лесная  дичь.
По  зорям,  в  голубой  выси,  тянулись  к  морю
крылатые  полчища.  Лес  и  долина  смолкли.



Слышалось  только  шуршание  желтевших,
махровых кистей камыша да падающей в ти-
шине древесной листвы.

Майстрюк  к  Покрову  повёз  на  продажу  в
город  собранный  мёд.  С  гостем  на  пасеке
остался  его  старый  подслеповатый  наймит.
Мирович  ходил  прежде  по  лесу  и  за  реку  на
село.  Теперь  он  больше  сидел  под  шалашом
или  лежал  на  душистом  сене  в  горенке,  где
висел торбан. Лежал он и думал о прошлом, о
том, что он испытал и что было далеко, за по-
рогом этого шалаша.  Он знал,  что жизнь ему
не  удалась;  что  ученье,  служба  не  привели
его  к  желаемому  счастью.  Случай,  фавор?  Да
за  одну  крупицу  из  того,  что  так  нежданно
выпадало  ему  на  долю –  не  обернись  колесо
фортуны и не будь люди так злы, – другие вот
как  бы  вознеслись…  Командировка  от  Пани-
на, личное внимание к нему заметившего его
покойного  государя…  а  знакомство  с  Орло-
вым, поручение к Перфильеву? а случай с ко-
лесом… ведь это всё было.  Да отчего ж он по-
прежнему  безвестен,  жалок  и  беден?  Отчего
не в высшем ранге, не знатен, лежит здесь на
сене,  в  плетёном,  соломенном  шалаше?  И



она –  властительница  сердца,  недоступная,
гордая, злая! – и она, при ласке фортуны, ина-
че бы к нему отнеслась…

Мирович закрывал глаза,  старался забыть-
ся,  не  мыслить  ни  о  чём.  Ряд  дорогих,  драз-
нивших  воспоминаний  вставал  перед  ним.
Театр в Гостилицах, первое объяснение, писа-
нье  мадригалов,  встречи  у  знакомых,  разлу-
ка,  переписка  из  заграничного  похода  и  но-
вая встреча в  Шлиссельбурге.  Он пытался ду-
мать  о  своём  деле,  как  найдёт  он  главные
нужные  бумаги,  как  получит  следующее  ему
по  праву,  станет  богат  и  даст  знать  Поликсе-
не,  что  теперь  он  без  стеснения  может  пред-
ложить  ей  руку  и  сердце.  Он  устремлял  свои
мысли к суду, к дяде Григорию, к Якову Евста-
фьевичу  и  его  мирному  хутору  на  Донце,  где
тот жил с молодою женой и новорождённым
сыном,  а  из-за  них,  против  его  воли,  выплы-
вал  и  дразнил  его  злой  и  гордый  образ  далё-
кой волшебницы.

В  половине  сентября  Мирович  сходил  к
священнику,  попросил  бумаги  и  послал  на
почту  два  письма.  Одно  было  к  корпусному
товарищу,  Якову  Евстафьевичу,  с  извещени-



ем,  что  он  думает  опять  заехать  к  нему  в
Харьковское  наместничество.  На  другом
письме  была  надпись:  «Оренбургской  линии,
в  крепость  Татищеву».  То  было  письмо  к
Пчёлкиной. Мирович ей сообщил, где и поче-
му он теперь находится, умолял её отозваться
хоть  словом  и  прибавил,  что,  если  она  оста-
вит  это  последнее  обращение  к  ней  без  вни-
мания,  он  сочтёт,  что  между  ними  всё  и  на-
всегда  кончено.  Ответа  не  приходило.  Миро-
вич  ждал  и,  теряя  терпение,  окончательно
убеждался в своём предчувствии. Забыв о пи-
ще,  лишённый  сна,  он  лежал  в  пчельнике  и
не  спускал  с  тропинки  упорных,  сердито-на-
пряжённых глаз, ждал, что вот-вот явится же-
ланный  ответ.  Работник  Данилы,  охая  и  вор-
ча  под  нос,  следил  за  тем,  что  сталось  с  го-
стем.  «Обидели  малого, –  рассуждал  он. –  За-
молчали судовые аспиды, не выходит ему ре-
шения». Не подавал о себе вести и повытчик,
дядя Григорий.
 

Однажды,  то  было  в  начале  октября,  стоя-
ли превосходные, чисто малорусские осенние
дни,  ясные,  сухие  и  тёплые,  как  в  мае.  Безоб-



лачная синева высилась над тихими, пахнув-
шими  чабрецом  и  калуфером  дебрями,  над
просохшими,  усеянными  лиловыми  головка-
ми дикого лука лугами.  По лесу тянулись ни-
ти  налетавшей  с  полей  бродячей  паутины.
Всё было чутко,  всё сверкало и млело под по-
следними  лучами  щедрого,  невысоко  стояв-
шего солнца.

Большая  муха,  звонко  жужжа,  билась  в
сетке  паука,  меж  пучками  цветов,  висевших
на  стене  пчельника.  Мышь,  шелестя,  проби-
ралась где-то в соломенной крыше. Мирович,
закинув руки на голову, лежал на притоптан-
ном  сене,  в  углу  горенки  под  торбаном.  Мыс-
ли с невероятной быстротой менялись, прохо-
дили в его душе.

«Болото, тина, глубь реки, – рассуждал он о
виденных  им  городах  и  местечках  родины, –
ничего-то,  как  есть  ничего  тут  не  знают  и
знать, как видно, не хотят из того, что делает-
ся  там,  наверху,  где  воля,  жизнь и  свет!  Заго-
ворил  я  о  столицах –  зевают  только  да  взды-
хают,  поглядывая  на  закуски  и  графинчики,
как  бы  кто  скорей  опять  догадался  предло-
жить по маленькой. О событиях дворских ни



гугу…  Про  столь  важную  перемену,  всколы-
хавшую  обе  резиденции,  слышали  одни  кон-
чики,  ничтожные  пустые  обрывки  либо  чи-
стый,  глупый  вздор –  тот-де  вон  оттого  повы-
сился,  этому  дали  красную,  а  тому  «блакит-
ную» – голубую ленту. Я о масонах, а они о яр-
монке, о волах да о всходах озимей. Упомянул
я  о  принце Иоанне… и  существования его  не
подозревают,  имени его не слыхивали.  Боже!
ужели мне сюда навек, в эту глубину, на или-
стое  дно?  Отчего ж нет?  Обстригу косу  и  бук-
ли,  запущу  бороду,  поселюсь  тут  на  пасеке –
кстати же Данило Тарасович полюбил меня и
зовёт к себе в приймы; к Якову Евстафьевичу
наведаюся –  как-то  он  копается,  трудится  с
своим  хозяйством,  с  долгами?  и  никогда  от-
сюда,  от  пчёл,  от  овец,  волов  и  от  этой  явор-
щины – ни ногой. Здесь настоящий предопре-
делённый  людям  Соломонов  храм  жизни;
здесь вековечное, истинное счастье…»

В  горенку,  где  лежал  Мирович,  вошёл  ра-
ботник священника.

– Батюшка ездил в Переяслав, – сказал он, –
и привёз вашей милости с почты письмо.

Мирович  бросился  с  пакетом  к  узенькому



оконцу. То был ответ от Поликсены. Она сооб-
щала из Сакмарского городка, что их туда пе-
ревели  из  Татищевой,  что  она  по-прежнему
его помнит и ему сочувствует, но мысли её не
изменились: она просит её оставить в покое.

«Жизнь  ваша  во  всяком  разе  сноснее  мо-
ей, –  писала Пчёлкина, –  вы на родине,  среди
ближних,  если  не  кровных;  у  вас  хоть  это
есть,  у  меня  и  того  нет.  Я  на  границе  света,
среди  дикарей,  хищников,  извергов.  Грубые,
злые  киргизы  и  казацкие  раскольщики –  лю-
ди  ли  это  или  худшие  из  зверей? –  бунтуют,
грабят  и  даже  режут  посланных  им  началь-
ников. Того и гляди вспыхнет поголовное вос-
стание…  Князь  Чурмантеев  просится  отсюда,
его  не  пускают.  Уже  давно  здесь  ждут,  что
всех  истребят.  Ни  человеческой  речи,  ни
книг, ни малейшей надежды на выход отселе-
ва, хоть бы в Яицк, в Оренбург. Но я не падаю
духом. И хоть бы ещё тяжеле и хуже было, ме-
ня  не  вынут  ни из  петли,  ни из  омута.  Зовёт
меня  тот  самый  польский  знатный  гусар,  о
коем  вы  намекаете,  ревнуя, –  предлагает  от
дяди  место  воспитательницы  к  одной  мало-
летней,  важного  ранга,  особе,  проживающей



в  Италии…  Понимаете?  В  Италию  из  Сакмар-
ского  городка,  где  кирпичный  чай  с  салом –
роскошь и где  по  месяцам не  знаешь,  что  де-
лается на свете. И всё-таки я не поеду – что за
дело  до  того,  что  персону,  к  коей  меня  зовут,
ожидает,  как  слышно,  высокая  судьба?  Одна
дочь  князя  умерла  от  оспы,  я  живу  при  дру-
гой,  хворой  и  слабой.  Ах,  что  за  милое,  крот-
кое дитя. У меня есть цель. А вы? Верю в доб-
роту вашу,  преданность,  но простите, –  не ве-
рю, чтоб у вас хватило духа даже на то, о чём
пишете, – из недовольства судьбой, – остаться
навек в скромной,  безвестной доле селянина.
У таких не хватит духа. Вы будете сомневать-
ся,  упражнять,  мучить  себя  горькими,  тяжё-
лыми  мыслями,  философствовать, –  но  сде-
лать… это, извините, не ваш удел… Надо мно-
го  воли.  Читала  я  когда-то  о  древних  веках,
как сильные духом простые люди, жители де-
ревень,  рыбаки,  пастухи,  увидев  сон,  что  им
быть  на  верху  славы,  устремлялись  к  ней  и
покоряли  судьбу –  становились  полководца-
ми, избавителями стран, царями. Ах, то было
давно  и  забыто  всеми…  Отчего  люди  стали
так мелки, слабы душой?».



– Так  вот,  змеёныш,  скорпион!  вот  куда
ударила  она! –  скомкав  письмо,  вскрикнул
Мирович. –  Бессердечная,  себялюбивая  злю-
ка!..  только  прикидывается,  что  заботится,
мыслит  о  других.  Вот  где  высказался  завист-
ливый, скрытный подкидыш, сорочье дитё! Я
тебе этого не забуду!.. И всё ты мне, всё выку-
пишь!

Бешенство  овладело  Мировичем.  С  блед-
ным от злости, искривлённым лицом, с похо-
лоделыми руками и ногами,  он схватил шля-
пу,  дрожа,  вышел из пчельника и бросился в
чащу леса.

Старая,  лохматая  собака  за  ним.  Солнце
клонилось к закату, тени сгущались. Он, дико
озираясь, шагал по валежнику, по лугам.

– Так  я  только  говорить,  а  не  делать? –  за-
хлёбываясь,  в  смертельной  муке,  шептал  он
спёкшимися,  сложенными  в  безобразную
усмешку губами. – Так философствовать толь-
ко, а от дела бегать? Что же, я мошка, что ли,
ничтожная,  последний,  подлый  муравей? –
дико  вскрикнул  он,  пробираясь  сквозь  гущи-
ну ветвей и, с скрежетом зубов, радостно топ-
ча  встреченную  муравьиную  кочку. –  Я  не  в



счету,  рядовой,  коих  тысячами  шлют  под
пушки и в  регистры,  в  историю не вносят?  А
она – и впрямь, что ли, Дашкова? Дудки, суда-
рыня…  Не  добился  я  почестей,  богатства,  не
на что вам фалборы, да парчи,  да левантины
и всякие дородоры выписывать,  так вы меня
и  в  спину,  в  спину!..  Проклятая  модница,  ис-
кусительница, дьявол в образе женщины-вол-
шебницы… Ну тебя к дьяволу, с твоей красой
и  со  всеми  чертями!  Не  хочу  я  знать  тебя…
плюю, тьфу!

С дрожью от бешенства и жажды отпора и
мести  вышел  Мирович  на  открытый  лужок.
Здесь  стемнело.  Только  верхи  прибрежных  к
Трубежу холмов были ещё пышно освещены.
А на самой круче высокого, изрытого водомо-
инами  взгорья  стоял,  весь  залитый  яркими
лучами зари, Липовый Кут; трёхглавая на вы-
гоне церковь, ряды белых, меж садами, хат, за
церковью  барская,  теперь  чужая,  когда-то
родная Мировичу, усадьба.

Долго смотрел Мирович на церковь,  на го-
ру  и  на  село.  Крест  на  колокольне  погас.  Су-
мерки  покрыли  посёлок  и  зелёные  по  Трубе-
жу холмы и яры. Он не замечал комаров и мо-



шек,  кусавших  ему  руки  и  лицо,  обернулся,
хотел идти и вдруг судорожно, громко захохо-
тал.

– Подлец я, жадный и низкий подлец! – бо-
лезненно,  до слёз задыхался он. –  Ропщу и се-
тую, – на что же? – что не отдают мне того, че-
го  у  меня  и  не  было!  деревушки,  клочка  зем-
ли!  А  он,  далёкий,  виденный  мною  затвор-
ник? Он – царственный узник? Его доля како-
ва?  И  мне  ли,  мне  ли  сравниться  с  ним?  У
него  был  венец,  царство –  да  какое! –  и  его
свергли,  заточили,  держат  под  замком,  вза-
перти… Ужас, люди, ужас!

Двое  суток  Мирович  пропадал  без  вести.
Наймит Данилы хотел уже о нём подавать яв-
ку комиссару.  На третьи сутки вечером гость
возвратился  немытый,  всклокоченный,  с
разорванной  обувью,  в  грязи.  Усталая,  еле
двигавшая ногами собака плелась за ним. Он
жадно  закусил  хлебом  с  крынкой  молока,
бросил корку собаке, осведомился, возвратил-
ся  ли Данило,  мрачно посидел под навесом у
порога и бросился на сено в шалаш. «Загулял
с  горя,  пить  стал  по  шинкам», –  подумал  о
нём работник Данилы.



Мирович опять лежал в горенке и, глядя в
угол потолка, прислушивался, не жужжит ли
муха,  не  шмыгнёт  ли в  соломе мышь? И сно-
ва,  чуть  закрывал  он  глаза,  перед  ним  было
тёмное  взморье,  барка  с  мертвенно  опущен-
ными  парусами,  испуганные  лица  путников
и часовой на белопесчаном мыску. Грохот ба-
рабанов,  музыка  раздавались  в  ушах,  коло-
кольный звон и крики ура.  «Не делать,  фило-
софствовать ваш удел… Пастухи,  рыбаки вла-
стелинами  делались,  мир  освобождали…  в
Италию зовут,  а  я  от  бедной,  хворой девочки
не отхожу… кирпичный чай… из петли не вы-
нут, из омута…»

Ночью Мировичу приснился сон: народное
ликование,  стрельба  из  пушек  и  во  всех  кон-
цах  колокольный  набат.  Многолюдная,  ра-
достная толпа –  мещане,  солдаты,  чернь и са-
новники –  несут  на  руках  отбитого  из  тюрь-
мы узника. Принц Иоанн, бледный, с кроткою
сияющею  улыбкой,  сидит  на  носилках.  Голо-
ва его в короне; в руках разбитые цепи и лист
бумаги.  Знамёна  веют.  За  криками  не  слыш-
но,  что  он  говорит.  А  он  машет  цепями  и  бу-
магой,  кланяется  и  счастливыми,  сияющими



глазами ищет кого-то в толпе.
– Вот  он,  вот  твой  освободитель! –  кричат,

указывая  ему  Мировича. –  Вперёд  его,  впе-
рёд… хартию ему, хартию…

В  страхе  очнулся  и  вскинулся  на  сене  Ми-
рович. Лихорадка била его. Зуб не попадал на
зуб.  В  ушах  отдавались  громкие  крики:  «Впе-
рёд его, вперёд!». От глаз не отходил взволно-
ванный,  бледный  образ  отбитого  из  тюрьмы
узника.

– Ты мечтаешь о славе Дашковой, – в озно-
бе  непреодолимого  сладкого  ужаса  прогово-
рил  Мирович, –  тебе  не  удалось…  А  что  коли
мне  удастся  стать  Орловым?..  Ты  меня  тогда
обидела,  обижала  не  раз,  и  я  клялся,  что  ты
мне выкупишь те слова… Время настало…

То, что подумал и впервые выговорил себе
Мирович,  было  до  того  нежданно,  сказочно,
страшно, что он, поднявшись и нащупав в по-
тёмках дверь, босиком, в одном белье, вышел
из  шалаша.  Ночь  стояла  тёмная,  без  месяца.
Небо слабо мерцало звёздами. Вокруг, в лесу и
за рекой, была полная тишина. Мирович в за-
бытьи,  в  полусне  глядел  с  порога,  прислуши-
вался. Холод и сырость охватили его, застави-



ли  опомниться.  Он  взялся  за  косяк  двери,  ду-
мал уже возвратиться и вдруг окаменел… Где-
то,  в  лесной  чаще,  у  Трубежа,  далеко-далеко
послышался возглас или стон.

– Ой! – раздался в тишине как бы крик ноч-
ной птицы или человека. – Ой! Ой! – повтори-
лось  вблизи  и  вдали,  точно  охнула,  уныло
простонала пробуждённая окрестность…

«Собака  стонет?  Нет,  то  его  голос…  то  он
меня зовёт!.. – в суеверном страхе сказал себе
Мирович. –  Он,  он,  принц  Иоанн!  И  как  я  за-
был, как мог забыть, когда дал слово, тайно от
всех  ему  поклялся?  Я  дал  тогда  обет,  если  он
по-прежнему будет несчастен и нуждается во
мне, явиться к нему, положить за него голову.
Голову… ну, я легко ещё её не отдам; а что до
обета, он исполнится свято…

Горе,  горе  вам,  мытари,  фарисеи!  воздвиг-
ну мёртвую тень,  призрак… сотворю суд при-
шельцу!» –  задыхаясь,  повторял  Мирович
мстительные, торжествующие слова.
 

Наутро  возвратился  Майстрюк.  Он  привёз
из Переяслава цидулку от дяди Мировича. Дя-
дя опять требовал денег, без того, писал, в суд



хоть  и  не  кажись.  Пожил  Мирович  ещё  с
неделю  у  Данилы,  раздобыл  у  него  и  у  сосе-
дей, в счёт будущего наследства, нужную сум-
му и поехал с ним в город. Дядю Григория на-
шли  пьяного  в  корчме.  Он  растратил  все
деньги  и  пил  теперь  на  последнюю  заложен-
ную одежонку.

– Ты  не  смотри,  сударь, –  говорил  отстав-
ной повытчик, – не смотри, что я пьян… Я, су-
дарь,  всё  крапивное  зелье  знаю,  бо  и  сам  я  с
того зелья вырос и им орудую…

Бросился Мирович лично опять в уездный,
а  потом  и  в  губернский  архивы,  платил,  кла-
нялся «судовым». Всё было тщетно. Он решил
ехать в Петербург.

– Простите  же,  Данило Тарасович, –  сказал
он  на  расставанье  Майстрюку, –  попросите  и
людей простить, что завезу до времени ваши
деньги. Коли не смилуется сама царица, к ней
теперь дойду, то не погневайтесь, обождите, –
из  жалованья,  хоть  помалу,  а  выплачу  этот
долг.

– Боже  тебе  помоги, –  ответил,  кланяясь,
Данило, – с отцом твоим и я, и те люди были в
дружбе – хороший был человек, – и ты нас не



поминай лихом.
По  пути  Мирович  заехал  к  школьному  то-

варищу,  Якову Евстафьевичу,  в  село Пришиб,
Изюмского  уезда,  но  был  там  недолго.  Прия-
тель-украинец  и  его  молодая  жена  были
изумлены  рассеянностью  и  мрачной  молча-
ливостью гостя, который более бродил в поле
и  по  сугробам  в  лесу,  на  Донце,  чем  сидел  в
тёплом  новом  доме  знакомцев,  слушая  их
мирные  речи  о  мирных  домашних  делах.
Яков  Евстафьевич  собирался  в  будущую
осень, по какой-то тяжбе, в северную столицу.
Они условились повидаться.

В  исходе  декабря  Мирович,  с  письменной
челобитной за себя, за сестёр и за дядю Григо-
рия,  приехал  в  Петербург.  В  челобитной  про-
сители говорили,  что «двадцать лет назад их
бабка,  полковница  Пелагея  Захаровна  Миро-
вичка, урождённая Голубина, с детьми и вну-
ками,  в  последний  раз  просила  покойную  го-
сударыню  Елисавету  Петровну  о  возврате  ей
отписанных у неё, за проступок её деверя, жа-
лованных  её  отцу  и  ею  лично  купленных  в
Переяславском  полку  деревень  и  что  сенат,
рассмотрев  то  ходатайство,  определил –  куп-



ленные угодья отдать ей обратно, а о пожало-
ванных  особо  доложить  государыне –  но  ток-
мо это дело их и поныне ещё не решено».

Челобитную Мирович подал Екатерине че-
рез Теплова, десятого января 1764 года. Пятого
февраля на неё последовала резолюция: «ото-
слать  на  рассмотрение  сенату».  Сенат  вновь
решил:  «отдачи  не  чинить»;  а  тринадцатого
апреля  Екатерина  на  докладе  о  том  подписа-
ла  конфирмацию[211]:  «По  прописанному
здесь просители никакого права не имеют,  и
для того надлежит сенату им отказать».

Узнав  об  исходе  дела,  Мирович в  Царском
Селе лично подал новую челобитную импера-
трице,  где  опять  подробно  прописал  все  об-
стоятельства и,  сославшись на то,  что сам он
кое-как  ещё может  питаться,  так  как  получа-
ет  за  службу  жалованье, –  «исключа  же  се-
бя» –  просил  токмо  за  трёх  своих  неимущих
сестёр,  для  необходимостей  коих  утруждал  о
даче им на прокормление «хотя бы пенциона
из  доказанного  всюду  великодушия  её  вели-
чества».

Под первою, январскою, челобитной Миро-
вич  подписался  подпоручиком  прежнего,



С

Нарвского пехотного полка; под апрельскою –
тем же чином, но уж Смоленского полка, сто-
явшего в то время в Шлиссельбурге.

Он  перешёл  в  этот  полк  в  первых  числах
марта.
 

XXX
В КАЗАНСКОМ СОБОРЕ

 
 возвратом из Малороссии Мирович почти
уже не приходил в себя –  был постоянно в

возбуждённом,  лихорадочном  состоянии.
Неуспех  хлопот  по  делу  сильно  его  раздра-
жал.

Его движения стали угловаты, резки, голос
отрывист и груб; в глазах не угасал странный,
блуждающий огонь. Он то сидел по часам, на-
хмурившись,  вяло  отвечал  на  обращаемые  к
нему  вопросы,  то  вдруг  неестественно  ожив-
лялся, говорил порывисто, хотя грубо, и вдруг
прерывая,  точно  отрезывая,  начатый  разго-
вор,  схватывал шляпу и  уходил,  как  бы торо-
пясь куда-то, трепеща к кому-то опоздать. Пе-
решёл  он  в  Смоленский  полк  благодаря  под-
держке  бывшего  своего  начальника,  Петра



Иваныча  Панина.  Панин  был  теперь  сенато-
ром и, опять допустив к себе и выслушав Ми-
ровича, весьма сочувственно отнёсся к его де-
лу.  Подав  прошение,  Мирович  несколько  раз
ездил  в  Гатчину,  где  Панин,  в  ожидании  от-
делки  пожалованного  ему  петербургского  до-
ма,  жил  всё  лето  с  племянницей  своей,  Даш-
ковой.  Однажды,  при входе  к  нему,  Мирович
из приёмной услышал конец их разговора.

– Безграмотные  ныне  жалуются  в  умни-
ки, – говорила Дашкова, – ваш аглицкий клоб
им потакает без censure…[212]

– Ну  что  ж,  матушка,  делать, –  ответил
Пётр  Иваныч, –  зло  преужасно,  ух,  велико!
скареды и срамцы сидят по норам да знай пи-
шут страшные репорты, ну, и держатся.

– Вот  бы  на  них  Иванушку  выпустить… –
сказала Дашкова.

– Куда!  Опять  инструкция  дана  комендан-
ту, –  возразил  Панин, –  буде  дерзнёт  сильная
рука –  арестанта  велено  живым  не  выпус-
кать.  Монашеский чин ему предложили при-
нять, не хочет, страшится Святого Духа, всё та
же история – он-де бесплотный.

Голоса смолкли. Дашкова ушла.



На новую жалобу Мировича, что по его че-
лобитной  в  сенате  не  хотят  толком  собирать
справок,  а  так,  по прошлым примерам,  ведут
дело  наобум,  Панин  не  утерпел  и  разразился
осуждениями.

– Свинство,  позор! –  сказал  он. –  Одним
гребнем  все  чёсаны…  Сенаторы  ж  наши,
нешто ты не знаешь, – лишь отголосок капри-
зов генерал-прокурора. Одна надежда на госу-
дарыню: её проси…

Получив отказ  и  на  второе  прошение,  Ми-
рович несколько дней был как потерянный –
вёл  с  первых  чисел  апреля  жизнь  бродячую,
рассеянную,  стал  опять  посещать  трактиры,
герберги, навернулся к Амбахарше и к отстав-
ному  майору  Павлинову,  снявшему  вольный
дом умершей в минувшее лето Дрезденши.

Завитой  и  распомаженный,  с  сверкавши-
ми, точно хмельными, глазами, он показался
несколько раз и в модной толпе по Невскому.
Но  где  он  имел  приют,  где  спал,  где  харчил-
ся, – никто не знал. Деньги, привезённые с ро-
дины,  приходили  к  концу.  Надо  было  снова
приниматься за службу, к новому начальству
явиться.  В  другое  время  это  бы  его  тяготило.



Теперь на душе его стало вдруг почему-то без-
заботно,  легко;  пустота,  тишина  низошли  ту-
да,  точно  весёлый,  лёгкий  ветер  перепархи-
вал  там  по  гладкому,  цветущему  полю.  В  та-
ком виде его встретил в начале мая у подъез-
да  оперного  театра  Ушаков.  Он  не  мог  нади-
виться настроению Василия Яковлевича.

– Проиграл  дело,  а  веселишься,  не  уныва-
ешь, –  сказал  ему  Ушаков,  сам  прогоревший
опять,  в  это  время,  в  кутеже  с  какими-то  ма-
тушкиными сынками.

– Жить –  умереть,  не  жить –  умереть! –  от-
ветил,  громко  засмеявшись,  Мирович  люби-
мой поговоркой самого Ушакова.
 

Вечером  девятого  мая,  в  Николин  день,
Мирович  подъехал  к  квартире  Ушакова.  Под
гнётом  теперешних  своих,  особенно  тяжких,
обстоятельств,  Аполлон  Ильич  решил  нако-
нец  выйти  в  отставку  и  уехать  куда-то  за
Москву,  где ему купчиха-кума обещала сосва-
тать богатую невесту. Полк, в котором он слу-
жил, стоял в Петербурге, и сам он, кое-как пе-
ребиваясь,  проживал  в  той  же  квартире,  под
Смольным, где два года назад его искал Миро-



вич, в памятный вечер перед переворотом.
– Ты  в  отставку? –  спросил  его  Мирович,

неприятным,  пытливым  взором  окидывая
комнату  и  мрачно  садясь  против  него,  у  сто-
ла.

– В отставку; что поделаешь, нечем жить, –
ответил Ушаков. – Хочешь пивца? Выпьем…

– Вздор,  не  выходи  из  службы, –  сказал  ре-
шительно,  упёршись  в  него  смелым,  вызыва-
ющим взором, Мирович, – наши дела вот как
вскорости поднимутся, расцветут!

– Отчего же им подняться? – спросил, глядя
на гостя, Ушаков. – Какие такие кудесники те-
бе нагадали?

– Баста!  Баста! –  с  приливом злобы бешено
крикнул Мирович, ударив кулаком по столу. –
Слышишь ли? конец! не шути! Мы не пешки,
вот  что,  не  прах,  не  муравьи…  Отчего  гвар-
дейским  молодчикам,  шаркунам,  полотё-
рам, – продолжал он, страшно торопясь и сби-
ваясь, – отчего доступ всюду, во дворец и в эр-
митажный,  в  присутствии  государыни,  опер-
ный театр? а нас, армейцев, туда не пускают?
Отчего  по  службе,  в  полках,  офицеров –  из
природных  дворян  зауряд  равняют  с  разно-



чинцами?  А?  а?  Отчего  мне  на  челобитную
опять отвечено: довольствоваться, мол, преж-
нею резолюцией?

– Да  что  ты,  непутный,  хочешь  тем  ска-
зать? –  несмело  произнёс,  взглядываясь  в
него, Ушаков.

– Непутный?..  баста,  говорю! –  вскричал,
снова  возвышая  голос,  Мирович. –  Надо  те-
перь приняться с иного конца…

– С какого?
– Молчи,  скотина…  и  чего  ты  тянешь,  та-

рантишь,  проклятая  таранта?  Слушай  и  по-
учайся…

Ушаков молча глядел, думая: «С ума ли он
спятил  или  пьян?»  Мирович  также  безмолв-
ствовал.  Было только слышно,  как  он дышал
раздражительно  и  тяжело.  И  вдруг,  нагнув-
шись  плечом  к  Ушакову,  он  придвинулся  к
нему  вплоть  и  начал  ему  что-то  шептать,  с
бледной, искривлённой улыбкой.

– Не  слышу, –  сказал  со  страхом  Аполлон
Ильич.

– Освобожу…  возведу! –  с  неудержимой
дрожью,  стискивая  постукивавшие  зубы,  го-
ворил  Мирович  в  лицо  изумлённому  Ушако-



ву. – Я решился ещё первого апреля – первого
апреля, ты знаешь, обман, но я решился… по-
кончим сразу, одним махом, – всё… всё…

– Что кончим? – опять спросил Ушаков.
– Я перешёл в Смоленский полк…
– Ну, знаю; Панин помог, ты у него прежде

служил; что же из того, что туда перешёл?
– Чтоб  был  тут,  понимаешь,  по  самой  бли-

зости, –  продолжал  в  лихорадке,  опять  посту-
кивая  зубами,  Мирович, –  захотел,  ну,  взду-
мал, – и рукой подать.

– Поблизости?  к  чему?  да,  понял!..  с  сена-
том действительно не шутки… надо быть, ко-
ли начал тяжбу, наготове.

– Дурак!..  Именно  наготове!  пришёл  час,
минута, а корд'арме-то,  выходит, и к услугам,
вон  оно! –  подмигнув,  с  отталкивающей,  без-
образной  развязностью  произнёс  Мирович. –
Мушкет заряжён – искра, и сам выпалит!..

– Какой мушкет?
– Вот  что, –  опять  низко  склонясь  к  сму-

щённому  и  напряжённо  слушавшему  Ушако-
ву,  проговорил  Мирович, –  решайся,  брат,  и
соображай.  Последние  выходят  дни.  Солнце
явится  в  темноте…  А  впрочем… –  недоверчи-



во  замолчав,  вдруг  встал  со  стула  и,  сердито
глядя  перед  собой,  начал  ходить  из  угла  в
угол по комнате Мирович.

Холод  охватил  Ушакова.  «Что  он,  окаян-
ный, и впрямь не рехнулся ли? – подумал он,
следя  за  гостем. –  Откуда  явился?  в  белой  го-
рячке или с попойки, от карт?».

– Ах ты трус, подлый трус! – вдруг крикнул,
задыхаясь  от  негодования  и  презрительно
останавливаясь  перед  ним,  Мирович. –  Ну,
разгадал  я?  да,  да?..  душа  в  пятки  ушла?  А  я-
то  считал  его  стеною,  кремнём!  Тьфу  ты,  ба-
ба-сквернавка! Скотина, право, скот! – бешено
закричал  он,  отплюнувшись  запёкшимися,
липкими губами. – И всё-то он тянул, гнусная
размазня, тянул! Извини, сударь, обчёлся! Бы-
ли храбрецы, да вижу – все вышли…

Мирович рванул со стула шляпу, шагнул к
двери.

– Да что же это! Говори сам-то! – запальчи-
во крикнул, в свой черёд, Ушаков, не в силах
будучи  долее  терпеть  упрёков  и  брани. –  Ка-
кие тут бабы? Я и сам, чёрт! ты видишь… Ну,
нешто не видишь? Можно ли стерпеть? Гово-
ри!..



– Так  согласен? –  спросил  с  радостной,  ли-
кующей усмешкой Мирович. – Согласен? – по-
вторил он,  косясь  на  Ушакова. –  Отвечай сра-
зу, мигом… не то убью…

– Не ты, а я жду, а он мучит, непутная голо-
ва, –  сказал  Ушаков, –  меня  зовёт  мямлей,  а
сам всё экивоками, жилы тянет, лается… Если
решил,  так  не  ломайся,  говори…  Кому  не  же-
лается лучшего?

«А,  наконец,  готов!» –  подумал  Мирович,
обводя комнату гордым, торжествующим взо-
ром,  точно  видел  перед  собой  толпу  прекло-
нённых, покорных рабов, ожидающих от него
великого, решающего слова.

Он бросил шляпу на стол, заглянул в кори-
дор,  прошёлся  по  комнате,  опять  постоял  у
двери  в  сени,  прислушался,  запер  эту  дверь
на крючок и,  вдруг улёгшись с  ногами на по-
стель приятеля,  закинул руки на голову и за-
крыл глаза.

«Что  он,  оглашённый,  ужели  заснул?  Вот
ещё одолжит!» – рассуждал Ушаков.

Так  Мирович  пролежал  с  пять  минут,  не
шелохнувшись,  бледный,  как  покойник.
Только его губы слегка вздрагивали и по лицу



пробегала судорога улыбки.
«И что он,  пропащий,  затеял? –  не спуская

с  него  глаз,  мысленно  допытывал  себя  Уша-
ков. – Что как убил кого-нибудь или решился
ограбить?»

– Я  решился, –  вдруг  начал,  не  двигаясь  и
не  открывая  глаз,  Мирович, –  я  решился…  го-
лова  с  плеч!  а  вот  что…  И  коли  ты,  слушай,
выдашь  или  донесёшь, –  всё  узнаю,  выслежу
и порешу тебя, как собаку…

С этими словами Мирович встал, подошёл
вплоть к Ушакову и схватил его за грудь.

– Что ты,  сумасшедший,  что ты? –  спросил
тот, отталкивая его.

– Не  мешай,  молчи  и  помни  слово, –  ска-
зал,  выпуская  его,  Мирович, –  на  этот  раз  со-
гласен… изволь, живи…

Руки и губы Мировича тряслись.
– Изменником,  доносчиком  я  сроду  не  бы-

вал! –  обидчиво  произнёс,  оправляясь,  Уша-
ков. –  И ты мне,  слышишь,  говорить этого не
смей…

– Ну  да  ладно  уж! –  грубо  ответил  Миро-
вич. – Где уж тут спорить, считаться?..  Так не
выдашь?



– Можешь быть уверен… честью клянусь…
Луч восторженной, беспредельной радости

опять осветил лицо Мировича при этом отве-
те Ушакова.

«Ведь мил, не правда ли, мил? – рассуждал
он, с внутренней издёвкой вглядываясь в оза-
даченного приятеля. – Порох! чуть попрекнул,
так  и  вспыхнул!  А  как  я  говорил?  Что  за
штиль!  Кратко  и  ясно!..  Вперёд  нас,  в  за-
стрельщики,  в  парламентёры!..  Ему,  скоро-
брехе, болтуну, это не к масти…»

– Еду  в  Шлиссельбург, –  начал  опять  тихо,
как сквозь сон,  и почти не владея собою, Ми-
рович. – Добьюсь, не в очередь, в крепость на
караул.  А  ты,  Аполлон,  приказываю  тебе, –  я
старый  воробей,  вот  как  всё  придумал! –  до-
стань штабс-офицерский мундир, припаси ка-
тер  или  шлюпку,  оденься  и,  с  флагом,  под
именем  ордонанса  её  величества –  ну,  Сухме-
тьева,  что  ли,  или  подполковника  Арсенье-
ва –  явишься  ко  мне  в  крепость,  будто  к
незнакомому,  на  гауптвахту,  и  предъявишь
заранее нами составленные бумаги…

Проговорив это, Мирович опять присел на
постели, и ему показалось, что то, что он ска-



зал и на что,  очевидно, окончательно решил-
ся,  было  уже  давно  и  случалось  где-то  с  дру-
гим, –  и  он  теперь  соображал,  когда  же  это  и
где  случилось?  «Какой  приятный,  крепкий
рот  у  этого  дуралея  Ушакова! –  вдруг  поче-
му-то  подумал  он. –  И  глаза  у  него  такие  доб-
рые,  ожидающие  от  меня  чего-то,  с  такою
светлою, детскою верой; и бородавочка слева
у него, над верхней губой… И как я её прежде
не  заметил?  И… что  ещё странно,  он,  бедняк,
так  продулся  с  купцами,  голодает  и  стал  до-
нельзя смешон, будто выкунел, ну, точно вес-
ною заяц-русак…»

– Какие же бумаги? –  спросил Ушаков,  ста-
раясь всё добросовестно запомнить.

– Бумаги?  Ну  их,  одна  помеха! –  опять  раз-
дражительно  сказал  Мирович. –  А  впрочем,
это по части канцелярской,  и ты мастер… Со-
ставим  манифест  сената  к  принцу  Иоанну  и
другой, именной, якобы от государыни, указ –
взять  коменданта  под  арест,  заковать  его  в
кандалы  и,  вместе  с  принцем,  доставить  без
замедления в сенат.

– Так,  так!  это  ловко  придумано! –  сказал
Ушаков,  начиная  понимать,  в  чём  дело. –  Ну,



а дальше?
– Дальше? –  как  бы  очнулся  и  пересел  с

кровати на стул Мирович. – Не хочу, чтоб это
только слова… Довольно слов!.. Нас зовут вон
болтунами,  философами,  не  хватит,  мол,  ду-
ха… Надо поэтому браться за дело… Сомкнём-
ся, вместе станем сильней!

Он снова прошёлся по комнате, взглянул в
раскрытое  окно.  За  окном  стояла  тощая;  за-
пылённая  от  уличной  езды,  чуть  распустив-
шаяся  рябина.  В  её  ветках,  будто  видя  внизу
нечто страшное, роковое, трепыхался и беспо-
койно взлетывал жалкий, с тревожно распро-
стёртыми  крыльями,  воробей.  Солнце  било  в
окно  косыми,  ярко  назойливыми  лучами.  В
воздухе  стояла  нестерпимая  жара  и  духота.
«Кошка к его гнезду, – подумал Мирович о во-
робье, –  да  пусть  гибнут  глупые,  никому  не
нужные птицы! Не ахти кому нужны! –  а  тут
вон другой глупый воробей…» –  прибавил он.
С этими мыслями Мирович понурился и,  как
больной,  как  чахоточный,  опёршись  в  коле-
ни, в силу переводил дыхание.

– Приказываю  дальше, –  проговорил  он
негромко, –  чтоб  была  крепостная  шлюпка  и



барабанщик для битья тревоги; не забудь, это
первое,  что  нужно,  первое…  Больше,  пожа-
луй, ничего… Всё от собственного мужества и
смелости! Возьмём и доставим принца прямо
в артиллерийский лагерь, на Выборгскую сто-
рону, а не то к артиллерийскому пикету, у мо-
ста на Литейной… Офицеры того корпуса ведь
лучшие…  Правда,  лучшие?  Других  сообщни-
ков не надо. Совершим всё вдвоём…

– Разумеется,  не  боги  же  лепят  горшки, –
самодовольно  сказал  Ушаков  и  смолк,  видя,
как сдвинулись брови Мировича и как снова
повёл  глазами  при  этой  неуместной  его  раз-
вязности.

– Барабанщик ударит тревогу, – строго про-
должал,  точно  отдавая  приказ  целой  армии,
Мирович, –  солдатство  и  народ  соберётся…
Вот  ваш  природный  российский  государь,
Иоанн Третий Антонович! – скажу я. – Тот, ко-
ему все, в его детстве, присягали. Не так ли? Я
прочту  составленный  нами  к  народу  мани-
фест  и  останусь  охранять  особу  принца.  Ты
же,  с  офицерством,  отправишься  отбирать
присягу от сената, синода, коллегий и от всей
резиденции.



– А государыня? – спросил Ушаков.
Мирович презрительно отвернулся. Звери-

ная, хитрая радость блеснула в его глазах. «Не
понял,  тупица», –  подумал  он  с  злобным  тор-
жеством.

– В  Лифляндию  едет  через  месяц, –  прого-
ворил  он,  опять  садясь  и  не  удостоив  взгля-
дом  Ушакова, –  сказывают  гвардионцы –  за
неё сватается бывший тут при посольстве По-
нятовский, так к Варшаве шлют войско, чтоб
поляки сперва выбрали его королём, и ему бу-
дет аудиенция в Риге. С Орловым ведь не уда-
лось… слышал?

– Как не  слыхать? –  заторопился Ушаков. –
И  есть  подтверждение –  князь  Волконский
уже  выступил  в  Смоленск  для  поддержки  и
выборов, нашему полку велено готовиться ту-
да ж.

– Успеют  ещё, –  небрежно  зевнув,  ответил
Мирович.

– Ну да, если будет нужно, дай знать, – при-
бавил  Ушаков. –  Объявлюсь  больным  и  оста-
нусь, не пойду с полком, чтоб быть наготове.

– Арестантов пошлём в Соловки либо спря-
чем туда ж, на принцево место, куда думали и



Петра  Третьего,  в  Шлиссельбург, –  решитель-
но заключил и развязно встал со стула Миро-
вич. – Никого не нужно, сами всё! нет лучше,
как  самому…  Ни  у  кого  не  канючу  помощи –
много чести, сам всё, сам…

«Вот он, каков! Я хохла и не подозревал», –
подумал, почтительно на него глядя, Ушаков.

– Так помни же, – накрывшись шляпой, за-
ключил  Мирович, –  обдумай  всё  и  готовься;
недолго ждать; скоро зайду за ответом.
 

Утро  следующего  дня  Мирович  провёл  у
Бавыкиной. Та его встретила укоризнами, вы-
говорами:

– Баклуши  бьёшь,  в  полк  не  едешь,  где
шляешься?  вот  начальство  на  тебя  напущу,
скрутят  молодчика,  во  фронт,  на  абафту.  Ме-
ня  забыл,  бесстыжих  глаз  по  неделям  не  ка-
жешь.

Молча  выслушал  Мирович  все  нападки,
сказал только:

– Эк расходилась; погодите, всё наверстаю.
От  Бавыкиной  он  отправился  к  Ломоносо-

ву, узнав, что Михайло Васильич, по обычаю,
занимается в саду, и пошёл к знакомой бесед-



ке.  «Не  открыться  ли, –  рассуждал  он,  стано-
вясь  за  её  стеной, –  вот  удивился  бы.  Да  что!
станет  ещё  отговаривать –  ненужные-де  по-
пытки, погибнешь. Как же, так вот я и отдам-
ся даром! И он, должно, в сердцах: не оценили
по  достоинству  его  хвалебной  оды,  сумаро-
ковской дали аттенцию. Уж вот,  чай,  не в ку-
раже,  ругмя  ругается.  Нет,  лучше  пусть  уви-
дит нас в славе, в блеске, в триумфах…»

Мировичу было слышно, как покрякивал и
шелестел  бумагами  Ломоносов.  Он  перекре-
стился,  вздохнул и бережно, на цыпочках,  не
заходя в беседку, вышел опять из калитки.

Ещё  через  день  Мирович  съездил  на  Ка-
менный остров, на дачу Птицыных. Он зашёл
со  стороны  чёрного  двора  и  долго  поджидал,
высматривая  кого-нибудь  из  прислуги.  Вы-
шел  с  вёдрами  кухонный  мужик.  Мирович,
заторопившись, из старенького, потёртого ко-
шелька  достал  полтинник,  подозвал  мужика
и  попросил  его  выслать  горничную.  От  неё
Мирович  узнал,  что  Поликсена  по-прежнему
находится  у  князя  Чурмантеева  на  Калмыц-
кой линии,  изредка шлёт письма и собирает-
ся куда-то за границу.



– А  девочка  князя…  хворая…  жива? –  спро-
сил Василий Яковлевич.

– Померли-с и оне, на Фоминой.
Мирович, повеся голову, побрёл к извозчи-

ку.  Вечером  того  же  дня  Ломоносову  подали
занесённый  каким-то  мальчиком  пакет.  То
была цидулка от Мировича.

«Давно  прибыл  с  родины, –  гласило  пись-
мо, –  да  некогда  было,  простите,  беспокоить
заездом, –  и  к  чему?  Всё  кончено,  во  всём  от-
каз. И невеста насмеялась; не лучше ж того и
господа  сенат.  Совет  дан:  фортуну  взять  за
чуб… Оно бы и можно: да ну,  как сорвёшься?
Еду в новый полк. А услышите о неудаче, мо-
литесь о рабе Божьем Василии».

– Рехнулся  малый,  жаль, –  сказал  себе,  за-
думавшись над этими строками, Ломоносов, –
ясно дело, в иске вновь ему отказано. В новый
полк уехал, а куда, и словом не упомянул.

Часу во втором дня, тринадцатого мая, Ми-
рович  спокойно  и,  по-видимому,  даже  с  осо-
бым  удовольствием  зашёл  опять  под  Смоль-
ный к Ушакову.

– Ну, брат, собирайся, – сказал он ему.
– Куда?



– А вот увидишь.
Они вышли на улицу, извозчика не взяли.

Странная,  давно  не  бывалая,  тихая  улыбка
блуждала по лицу Мировича. Он не очень то-
ропливо,  молча  и  без  оглядки  шёл  в  направ-
лении  к  Невской  першпективе.  На  Аничко-
вом  мосту  он  чуть  было  не  столкнул  за
ветхую  деревянную  перекладину  какого-то
зазевавшегося пешехода. Повернули прохлад-
ною,  теневою стороной к Гостиному ряду.  На
Невской  першпективе,  от  зноя,  пыли  и  духо-
ты,  было  мало  прохожих.  Кое-где  только  по-
громыхивали с опущенными занавесками ка-
реты.  Приятели  вошли  в  ограду  Казанской
церкви,  посидели  здесь  под  развесистою  ли-
пой,  потолковали  и  вошли  на  паперть.  Из
церковной  сторожки  выглянул  привратник.
Мирович подозвал его и шепнул ему несколь-
ко слов. Тот сходил в смежный двор. Явились
нарядный  дьячок  и  полный,  добродушный
священник. Дверь собора открыли.

– Пожалуйте, – сказал, пропуская офицеров
вперёд  себя,  степенный,  с  отрадно  выспав-
шимся  лицом  священник.  Окружённый  зеле-
нью,  сумрачный  и  тихий  храм  пахнул  на  во-



шедших  приятной  прохладой  и  ладаном.  За-
жгли кое-где свечи. Дьячок вынес и поставил
у  левого  бокового  придела  аналой.  Священ-
ник  надел  ризу,  выпростал  на  плечи  прядь
русых,  густо  вившихся  волос  и,  склонясь  в
сторону и тихо крякнув, спросил:

– По ком панихида?
– По  умершим,  убиенным  рабам,  Василию

и  Аполлону, –  твёрдо  и  с  тою  же  тихой,  чуть
блуждавшей улыбкой ответил Мирович.

Ушаков удивлённо раскрыл на него глаза.
– Кто же,  родичи или товарищи они будут

вам? В сражении? –  спросил,  крестя и прини-
мая кадило, священник.

– В  сражении…  однополчане-с, –  ответил
Мирович.

Панихида началась.
– Что ты, безумный, что? – не утерпев, про-

шептал Ушаков.
Мирович не глядел на него и ничего не от-

вечал.  Став на колени,  крестясь и кланяясь в
каменные  плиты,  он  весь  погрузился  в  без-
молвную,  напряжённую молитву.  Ушаков  хо-
тел следовать его примеру, но, как ни крепил-
ся, мысли бежали от него. На нём не было ли-



ца.  Тут  только,  угадав  и  предчувствуя  что-то
безобразное, страшное, он опомнился, но уви-
дел,  что  поздно.  Озираясь  испуганным,  поте-
рянным взором, он тупо смотрел перед собой,
вздыхал  и,  отирая  лицо,  не  мог  надивиться,
откуда всё это налетело и как он мог решить-
ся.

«Панихида!  да  ведь  это  ужас…  смерть! –
мыслил Ушаков. – И кто накликал, кто проро-
чит эту страшную развязку?».

Мирович  исполнял  печальный  обряд  спо-
койно и с таким торжеством, будто его венча-
ли.  При  пении  «со  святыми  упокой»  Ушаков
невольно  всхлипнул,  хотел  удержаться  и,
упав  головой  на  плиты,  глухо  разрыдался.
Несколько секунд, вздрагивая плечами, он не
поднимался от пола.

«Да  что  с  ним?  вот  чудак!  и  из-за  чего?» –
подумал  Мирович,  сухими,  без  блеска,  глаза-
ми с недоумением глядя то на Ушакова, то на
священника  и  дьячка,  на  лицах  которых,  от
такой  горести  молящихся,  невольно  также
выражалось смущение.

Панихида кончилась.  Мирович расплатил-
ся и вышел на паперть.



– Смотри  же,  Аполлон, –  сказал  он,  пройдя
с Ушаковым в тенистый угол церковной огра-
ды, –  теперь  нас  уже  нет  в  живых…  понима-
ешь, мы обречены, отпеты, с каноном, за упо-
кой…

– Да что ж всё это значит? И кто тебя упол-
номочил? – спросил Ушаков.

– На случай, коли придётся умереть без по-
каяния.  Ты  клялся  перед  алтарём…  Клянёшь-
ся ли ещё раз Божьей матерью Казанской?

– Клянусь.
– И Николаем-угодником?
Ушаков повторил клятву.
– Нет, постой, – не удовольствовался Миро-

вич.
Он снял с шеи добытые где-то кресты с мо-

щами и один надел на Ушакова, другой опять
на себя; отдал ему с руки перстень с адамовой
головой,  а  себе  у  него  взял  кольцо  с  амети-
стом.

– Теперь  мы  братья,  побратались! –  сказал
он торжественно, замедлясь у выхода из огра-
ды. – Если нет у них Бога и нет истинного ца-
ря,  Третьего  Петра,  то  где  же  Бог  и  где  люд-
ская  совесть.  Мертвеца  им…  замогильную



тень…  Смотри  же,  ожидай  зова;  придёт  час,
извещу… разгромим…

Двадцать  пятого  мая  Ушаков  прибежал
впопыхах  к  Мировичу,  уже  уложившему  че-
модан для отъезда на службу в Шлиссельбург,
и объявил, что его неожиданно в то утро при-
звали  в  коллегию  и,  за  недостатком  фельдъ-
егерей,  объявили приказ:  ехать завтра в  Смо-
ленск,  с  казной  и  бумагами,  к  генерал-анше-
фу,  князю  Михаилу  Никитичу  Волконскому.
Эта  весть,  как  громом,  поразила  Мировича.
Он  подозрительно,  строго  взглянул  на  прия-
теля и вдруг вспыхнул.

– А!  Уж  придумал,  напроворил  план?  Под-
строил  с  начальством? –  вскрикнул  он,  не
помня себя от гнева. – Вон, изменник! вон, ты
всё подло… чтоб духу твоего не пахло!

Ушаков  показал  ему  письменный,  по  фор-
ме, ордер. Мирович опомнился, пересилил се-
бя, стал соображать.

– Ну,  чёрт,  ничего! –  сказал  он,  отвернув-
шись  с  отвращением. –  Не  всё  свет,  что  в  ок-
не…  Можно  и  без  тебя…  Смотри,  однако,  не
опоздай…  Ведь  ты  в  заговоре  со  мной,  не  от-
вертишься… помогай, не то пулю в лоб, здесь



не шутки…
– Да убей Бог, клянусь – я духом съезжу и…

что мне там делать?.. ну, разве…
– Еду  послезавтра, –  не  слушая  его,  внуши-

тельно перебил Мирович. –  А наше рандеву –
помни –  день  в  день  и  час  в  час –  двадцать
четвёртого июня, вечером, на закате солнца…
да  не  спутай,  таранта!..  двадцать  четвёртого,
как раз в  Иванов день… понял?..  тезоименит-
ство  нами  спасаемого  его  высочества  или,
вернее, будущего его величества…

Ушаков  слушал  внимательно,  точно  при-
каз высшего начальства.

– А  государыня  в  Ригу  едет  двадцатого, –
продолжал  небрежно  Мирович, –  и  это  тоже
не забудь… узнал от камер-лакея Касаткина…
Помнишь?  Он  письмо  о  Поликсене  доставил
от Рубановского… знает все тайны двора, как
и что, – я по пальцам расчёл и сообразил… Да
куда же ты, постой! Эк,  разнесло,  не посидит-
ся.  Слушай,  Аполлон, –  прибавил  Мирович,
отведя  Ушакова  в  сторону, –  если  ты  мне  да
осмелишься,  или  нет,  не  то…  стой!..  Если  в
этой командировке, ну, дьявол! пойми, – если
кто вздумает тебе стать поперёк, так или ина-



че  помешать, –  то  помни:  прожду  день,  про-
жду два, ну разанафемы, даже неделю… не до-
лее,  впрочем,  первого  июля,  а  там, –  заклю-
чил Мирович, склонясь к самому носу Ушако-
ва, –  помни,  я  сам,  без  тебя,  я  один…  и  тогда
уж,  не  прогневайся…  весь  успех,  вся  слава  и
почёт за мной…

Двадцать  девятого  мая  Ушаков,  по  пути  к
Смоленску,  подъехал  к  реке  Шелони,  в  селе
Опоках порховского помещика Косецкого. Его
провожал Великолуцкого полка фурлейт[213]
Новичков.  Паром  на  противоположном  бере-
гу  замедлился.  Время  стояло  жаркое,  и  был
полдень.

– А  что,  ваше  благородие,  не  выкупаться
ли? –  сказал  с  повозки,  весь  мокрый  от  испа-
рины, фурлейт.

– И  то  правда, –  согласился  Ушаков, –  ну,
посиди  же  ты  с  сумкой,  я  прежде  выполо-
щусь, а там ты.

Он разделся под тенистой вербой, посидел
в холодке и пошёл, по мягкой зелёной травке,
к песчаному берегу.

«Вот благодать, – рассуждал он в приятном
настроении,  ставя  одну,  потом другую ногу  в



светлую,  студёную  струю  и  любуясь  своим
здоровым, белым телом, – я молод, статен, си-
лы  так  и  пышут  во  мне.  И  вдруг  этот  чудак
Мирович  панихиду  по  убиенным…  Не  везде
успех;  но  это  ещё  не  значит,  что  пора  уми-
рать… О, далеко не пора. В карты проигрался,
должен по шею, особенно у Павлинова; да вы-
плыву,  вынырну, –  сказал  он  себе,  окунув-
шись и широким, приятным взмахом провор-
ных рук направляясь к  быстрине, –  и  как это
было  дико,  мрачно –  ладаном  курили,  пели
«со святыми упокой…» А что, как утону?.. ведь
судорога  точно  как  бы  дёрнула  за  ногу,  как
входил;  говорят,  ой,  как  это  скверно…  Ну,  да
вздор! какая там судорога!».

– Барин,  а  барин, –  крикнул  вдруг  кто-то  с
берега  от  мельницы. –  Держи  подале…  там
омут.

«Ну,  да  ладно, –  думал,  весело  рассекая  во-
ду, Ушаков, – не на таких речонках плавали. А
небо  как  сверкает!  ишь,  мошки,  ласточки ре-
ют.  На  спину  лечь,  отдохнуть.  Фурлейту  за-
видно…  Как  в  Смоленск,  сейчас  уху,  пирог  с
подливкой.  У Самцова на постоялом,  говорят,
разахти  красотка  хозяйка…  То  есть,  кабы  да



богатую засватать – вот бы показал, как жить!
а не панихиды…»

И  в  то  время,  как,  раскинув  руки,  Ушаков
лёг навзничь и гладь реки его несла к пенив-
шейся и плескавшейся под зелёными ракита-
ми  быстрине,  в  его  мыслях  встала  почему-то
далёкая  пошехонская  деревушка,  он  мальчи-
ком  в  синей  рубашонке  бегает  по  саду;  бело-
курая  румяная  женщина,  в  высоко  взбитых
локонах,  ходит  по  дорожке  с  чулком  в  Руке;
она  вяжет  и  ласково  ему  улыбается,  а  на  её
щеке  милая  родинка, –  это  его  мать;  а  мали-
ны,  малины,  спелых  вишен!..  и  все  полные;
бабочки,  пчёлы  над  ними  вьются…  И  вдруг
опять судорога.

– Барин, а барин! – доносился крик. «Вздор,
не бывать тому!» – упорно думает Ушаков. Он
окунулся и, фыркая, весело вынырнул. Пенит-
ся и клокочет вокруг тёмная безодня. А в ногу
впилось что-то мёртвой хваткой, дёргает и тя-
нет, как гиря. Ушаков хлебнул воды раз и два.
Холодно, жутко. Ему опять вспомнился Миро-
вич,  данное  слово,  панихида.  Шум  и  звон  в
ушах.  Везде  зелено.  Руки  машут  без  сил.  Ис-
кры, пена, пузыри. Что-то с страшной быстро-



Н

той мчится  мимо,  кругом… Всё  мимо:  сад,  бе-
локурая  в  локонах  женщина,  спелые  вишни,
испуганный  воробей,  мотыльки.  Он  ещё  раз
встрепенулся,  повёл  руками  и  с  мыслью:
«Ужели  смерть?  О!  никогда…» –  ухватился  за
что-то  зелёно-золотистое,  мягкое,  махровое.
Грудь  искала  воздуха;  а  навстречу  тянулись
голубые, сизые тени…

Ушаков утонул.
Тело его к вечеру нашли меж сваями мель-

ницы. Известие о том в Смоленск и позднее в
коллегию доставил фурлейт Новичков.
 

XXXI
В ШЛИССЕЛЬБУРГЕ НА КАРАУЛЕ

 
азначенный  срок  прошёл.  Ушаков  не  яв-
лялся. Прошла, с концом июня, и вся неде-

ля первого очередного дежурства Мировича в
крепости.

«Что  ж это  значит? –  рассуждал он. –  Стра-
ха ради иудейска, не кажет глаз и вести о себе
не подаёт!».  Мирович то шагал взад и вперёд
по гауптвахте,  то  поднимался на крепостную
стену,  глядел  с  куртины  за  реку  и,  теряя  тер-



пение,  не  знал,  что  делать,  с  кем  разделить
горечь сомнений.  «Тьфу ты,  чёрт!  не  догадал-
ся! – вдруг вспомнил он. – Дело ясно; Аполлон
чем-нибудь  пустячным,  ну,  чуточку  стеснил-
ся,  оробел;  ведь  он  мелочной,  слабый  чело-
век, – инкогнито прибыл в Шлиссельбург, для
предварительных объяснений, и сидит на по-
стоялом, ждёт меня с дежурства… Скорее!..»

Мирович сменился с караула, отвёл коман-
ду  в  полк  и  бросился  искать  Ушакова  по  по-
стоялым. Поиски его были тщетны. «Ну, пого-
ди  же  ты,  распроклятый  трусишка,  обойдём-
ся  и  без  тебя.  Как  только  доведу  дело  до  кон-
ца,  первого  тебя  арестую,  публично  осрам-
лю».
 

Первого  июля,  бродя  без  цели  по  улицам,
встретил он знакомого по Кенигсбергу, подпо-
ручика из грузин Чефаридзева.

– Какими судьбами? – удивился Мирович.
– Овсы  закупаем,  да  и  ваш  Шлиссельбург

захотелось поглядеть.
– А главное видели?
– Что?
– В крепости, вон со стены видно – первый



нумер, первый.
– Что ж там за дважды нумер первый?
– Слышали  про  бывшего  когда-то  россий-

ского  императора  Иоанна  Антоновича? –
вдруг склонился к Чефаридзеву Мирович.

– Нет, не слыхал.
– Ну,  так  он  самый  здесь  и  есть…  двадца-

тый год закупорен под замком.
Чефаридзев  стал  разглядывать  Мировича.

«Эк несуразное городит, – подумал он, – и гла-
за точно не свои, как похудел!».

– Хотите,  что  ли,  участвовать? –  вдруг  по-
белевшими  губами,  в  упор,  прошептал  и
улыбнулся Мирович.

– Как  участвовать?  Полноте,  батюшка;
экое,  Бог  с  вами,  коловратство  придумали! –
сказал  и  пошёл  от  него  в  переулок  Чефарид-
зев.

– Храбрец  улепетнул!  Триолеты,  буриме
списывать,  Жоконду  с  барышнями  читать! –
неестественно  захохотал  ему  вслед  Миро-
вич. –  Смотрите,  ещё  донесёте! –  крикнул  он
ему. – Отличку, награду за усердие получите!

«Но как же быть, как быть, – ломал голову
сбитый с толку Мирович. – Ехать в Петербург,



узнавать  об  Ушакове?  А  как  вдруг  разминём-
ся?  Я  к  нему,  а  он  сюда…  Флотилию  шлюпок
условлено,  людей,  в  масках…  «Благородный,
нам  любезно-верный  Мирович,  чем  полага-
ешь отблагодарить своего помощника?» – «На
три  дня  на  гауптвахту,  ваше  величество,  все-
рабственно  прошу  за  промедление,  а  потом
его хоть и в генерал-поручики…». Нет, однако,
из  сил выбьешься;  ведь  это  невозможно.  Как
опять попасть в крепость? отказаться от пред-
приятия?».

А тут вдруг и помогла судьба. Офицер Смо-
ленского  полка,  сменивший  Мировича,  забо-
лел  на  гауптвахте.  Дали  знать  командиру
полка,  Корсакову.  Мирович  услышал  про  это
в  канцелярии,  явился,  будто  невзначай,  к
полковнику и предложил свои услуги за това-
рища.  Второго  июля  он  снова,  не  в  очередь,
стал на недельное дежурство в крепость, сри-
совал  в  свой  календарь  её  план  и  над  поме-
щением  принца  на  плане  поставил  особый
знак.

День  третьего  числа  был  особенно  жар-
ким.  Воздух  не  освежался  ветром.  Духота  в
низкой, полной мух и пропахнувшей солдата-



ми  казарме  была  невыносимая.  Мирович  по-
чти не сходил с  крепостной стены.  Усевшись
у выступа куртины, он неподвижно глядел на
город  и  на  уходящие  вдаль  прибрежья  Невы.
Мысли сменялись мыслями.

Он  вспомнил  странные  сны,  ряд  снов,  ко-
торые видел в последнее время и которые не
выходили у  него из  головы.  Он даже помнил
числа, в которые виделись ему странные, как
бы  пророческие,  грёзы,  и  все  их  тщательно
записал на листках своего календаря.

Три  с  половиною  месяца  назад,  а  именно
семнадцатого  марта,  ему  снилось,  будто  он
почему-то  в  Митаве,  в  гостином ряду,  суетит-
ся  для  кого-то  покупать  кожи  и  хомуты.  Куп-
цы  ему  кланяются,  он  же  не  в  мундире,  а  в
ситцевом  стареньком,  куцем  своём  халате,  и
не на чем ему возвратиться домой.  На улице
лежит какой-то обрубок. Делать нечего, он са-
дится на обрубок, прикрыв купленною кожей
ноги, торчащие из-под куцего халата. И вдруг
обрубок понёсся с ним по улице, как коляска;
встречные кланяются ему. Он доехал к крепо-
сти;  ему  навстречу  в  ворота  выходит  старик
и  с  ним  некий  бледный  юноша.  И  не  забыть



ему заплаканных, молящих глаз юноши. «Вот
твоя  судьба,  вот  твоя  удача!» –  говорит  ста-
рик. С этими словами Мирович проснулся.

В  конце  мая  он  видел  во  сне  гибель  ка-
кой-то женщины – она, в его глазах, утонула в
реке,  за  какою-то  церковью.  Когда  он  потом
соображал  этот  сон,  ему  казалось,  что  погиб-
шая была Поликсена. И он так плакал, что из
его глаз лились не слёзы, а кровь, и этой кро-
ви ничем нельзя было остановить.

Сон тринадцатого июня особенно его пора-
зил  и  возмутил  до  глубины  души.  Ему  при-
снился  бывший  у  него  недавно  денщик,  сол-
датик Лаврон. Денщик на него донёс: «Их бла-
городие  затеяли  вредное  государыне  дело,
освобождение  такого-то  важного  преступни-
ка».

Мирович видел во сне, как его судили, как
обрекли  на  казнь  и  как  совершали  самую
казнь.  В  ужасе  он  очнулся,  взглянул –  нача-
лось  утро;  он  лежал  за  перегородкой,  в  кара-
ульной  крепостной  гауптвахте,  а  Лаврон  ко-
пался над чем-то в углу.

И ещё один сон он видел на днях. Ему сни-
лось,  будто  он  шёл  через  какой-то  плавучий,



на  барках,  мост.  Синяя,  глубокая,  многовод-
ная  река  с  шумом  катилась  между  барок.  Он
шёл по  мосту,  держась за  туго  натянутый ка-
нат.  И  вдруг  канат  с  треском  лопнул.  Он  по-
вис  на  его  обрывке,  над  холодной,  зияющей
бездной.  Пальцы,  вцепясь  в  склизкий  канат,
окоченели,  фуражка,  слетев  с  головы,  кружи-
лась в пенистых, уносивших её волнах. Но он
не  утонул –  перед  ним  какие-то  пышные,  яр-
ко  освещённые  палаты,  полные  празднично-
го  люда.  Он  за  столом,  и  рядом  с  ним  в  бога-
том  парчовом  наряде,  в  жемчугах  и  соболях
некая красавица. И все говорят: «Вот он счаст-
лив,  достиг  своего,  а  Ушаков  ни  при  чём,
опоздал…»
 

«Не  виноват  Ушаков, –  думал  Мирович, –
везде сила, сила случая, нет правых и нет ви-
новатых,  нет  и  ничего  достойного  на  свете.
Что  слава? –  каприз  натуры.  Что  добрые  де-
ла? –  расчёт  либо  жалкая  попытка  уладить
несовершенство вещей».

Мировичу казалось, что дело, с такой ясно-
стью намеченное у него впереди, никогда им
не  было  обсуждаемо  и  что  самая  мысль  об



этом  страшном  и  вместе  сладком,  увлекав-
шем его деле явилась у него за секунду назад.
Он до  мельчайших подробностей знал,  как и
когда  он  это  сделает,  видел  место  и  себя  во
всей при том обстановке и с презрением отво-
рачивался  от  себя,  считая,  что  всё  это  он  вы-
думал теперь только от жары и от скуки. Кар-
тины,  целые ряды картин вставали и  исчеза-
ли перед глазами Мировича. Рассказы о Биро-
не,  о  воцарении  младенца-императора,  лико-
вание  столицы  и  семьи  правительницы,  чте-
ние оды молодого Ломоносова во дворце… Че-
тыреста четыре дня власти и двадцать три го-
да  одиночного  заключения  злополучного
принца…

– «Ужас,  ужас!» –  повторял  про  себя  Миро-
вич, прохаживаясь вдоль стен и опять садясь
у  выступа.  Сумерки  сгустились.  Окрестность
стихла.  Слышались  только  по  разным  зати-
шьям, вокруг крепости, шаги да оклики часо-
вых.  И  опять  мысли,  как  галочьё  перед  гро-
зой,  слетаются,  кружат,  машут  холодными,
чёрными  крыльями…  Петербург  залит  солн-
цем. На лугу, у вновь заложенного дворца, па-
сётся  пара  усталых,  серых  волов.  Он,  робкий,



дикий мальчик, глазеет на улицы, на дома. За
рекой  шумная,  резвая  школа.  Он –  кадет,  в
пудре и в косе. У Разумовского – театр. Смеёт-
ся  и  приседает  быстроглазая,  с  ямочками  и  с
мушками на щеках, пастушка…
  

Когда ты будешь богачом, 
Вельможей, а не пастухом…  

 
Кутежи,  карты,  ссылка,  поход  и  новая

встреча – здесь, в этой самой крепости… Ночь,
чтение  Робинзона,  шорох  в  дальней  комна-
те…  «Господин  офицер!  О,  умоляю,  сюда! –
слышится  ему  кроткий,  душу  надрывающий,
голос. –  Уйти  отсюда,  слушайте,  можно;  толь-
ко  пилу  в  хлебе,  лодку  и  на  берегу  лоша-
дей…». «Эй, оранжевый воротник! – слышится
другой голос. – В июне свадьба, и я буду у вас
посажённым отцом…»

Всю ночь просидел Мирович на стене кур-
тины.  Перед  рассветом  он  сошёл  в  казарму,
уткнулся  в  приплюснутую,  общую  офицер-
скую  подушку  и  забылся  тяжёлым  свинцо-
вым сном. Ему снилась мглистая, такая же ти-



хая  ночь –  очертания  города,  морских  бата-
рей, блеск фитиля и, в белом мундире, на пес-
чаном  мыске,  робко  замедлившийся  невы-
сокий  человек.  «Мёртвого  из  гроба  не  вер-
нёшь, – шепчет с усмешкой былой фаворит, –
а  ты,  молодой  человек,  подбодрись-ка,  да  и
поступай, как все…»
 

Утром,  четвёртого  июля,  Мировича  едва
добудились.  Он встал,  долго собирался с  мыс-
лями,  помолился,  вынул  из  узелка  зелёную
тетрадку –  то  был его  рукописный календарь
и вместе, на свободных страницах, в стихах и
в прозе, его дневник, – вписал в него несколь-
ко  строк,  в  том  числе  клятву-обет  Нико-
лаю-чудотворцу –  отныне  не  играть  в  карты,
не  пить  вина  и  не  курить  табаку, –  и  оделся.
Выйдя  во  двор,  он  проверил  караул,  с  долж-
ной аттенцией отдал честь коменданту, обхо-
дившему обычным утренним дозором все ме-
ста, где стояли часовые, и весело, даже насви-
стывая что-то, с трубкой сел за стакан со сбит-
нем.  До  обеда,  пока  было  жарко,  он  гулял
между  гауптвахтой  и  церковным  садиком,
развернул  и  в  тени  на  скамье  прочёл



несколько  статей  из  забытой  кем-то  в  казар-
ме  книжки  «Трудолюбивой  пчелы»  на  1759
год. Он даже нежно, чувствительно задумался
над подвернувшеюся идиллией:
  

Без Фелисы очи сиры, 
Сиры все сии места; 
Отлетайте вы, зефиры, 
Без неё страна пуста…  

 
«Фелиса-то  Фелиса,  да  черти  в  душе  заве-

лися», –  прибрал  он  при  этом  в  мыслях  даже
рифму,  вспоминая,  что  сам  недавно  написал
стихотворение:
  

О, время, время преходящее, 
В коем дни дней множат!  

 
В  этом  страшном,  мистическом  стихотво-

рении Мирович говорит о козырном, долгопе-
ристом голубе, который с товарищем залетел
среди  моря  на  остров,  где  сидел  в  тёмной  ка-
менной клетке белый голубь. Не имея сил его
освободить,  они  заплакали,  решили  ждать



иной  поры  и  разлетелись –  один  в  Париж,
другой в Прагу[214].
 

Пообедал  Мирович,  после  чтения,  с  давно
не испытанным вкусом,  посидел у  порога  ка-
зармы,  увидел,  что  у  Бередникова  заперли
для отдыха после трапезы ставни, и сам зана-
весил шинелью от мух окошко в караульной,
притворил  дверь,  сказал  капралу  и  вестово-
му,  чтоб  сторожили,  скинул  кафтан,  прилёг
на  скамью  и  крепко,  сладко  заснул.  Выйдя
вновь на площадку, он удивился. Был уже пя-
тый  час  вечера  в  исходе.  Зной  уменьшился.
Небо покрылось белыми перистыми облачка-
ми.  Тени  вытянулись  понизу;  ярко  блистали
только верхи башен да главы церкви.

«Вот  так  заснул!» –  подумал  Мирович,  с
лёгкою,  приятною  дрожью,  поднимаясь  на
стену  куртины,  обычное  место  своих  прогу-
лок и размышлений.

Там, заложа руки за спину, с вывернутыми
короткими  ногами  и  большою,  втиснутой  в
костлявые  плечи,  головой,  прохаживался
главный  теперешний  пристав  при  затворни-
ке,  рябой  и  грубый  солдафон,  капитан  Вла-



сьев.  Мировичу  вспомнилось,  как  распекал
Власьева  за  не  в  порядке  нашитую  пуговку
покойный государь.

«Не  чета  князю  Чурмантееву, –  подумал
он, –  а  этакой  чести,  дубина,  дождался,  за
главного  при  его  высочестве…  И  Силина  оси-
лил…»

– Гуляете,  Данило  Власьич? –  обратился
Мирович к приставу.

– Да-с,  а вам, подпоручик, на абафте не ме-
шало бы по артикулу-с… а не гулять.

– Ну,  и  надоест, –  произнёс,  посмотрев  в
сторону, Мирович, – душно что-то; мгла будто
сбирается к ночи.

Власьев  молча  прошёл  несколько  шагов.
Мирович догнал его на стене куртины у пово-
рота  к  внутреннему  двору.  Казарма  принца
стала  видна  влево  под  их  ногами:  чёрная
дверь,  окно  с  решёткой,  лестница  и  галерея,
на  которой  он  видел  здесь  в  последний  раз
принца.

– А  у  меня  славный  табачок, –  весело  ска-
зал  вдруг,  присев  на  корточки  и  набивая
трубку,  Мирович, –  первейший  сорт,  настоя-
щий сюперфин-кнастер.



Охотник  до  курения,  скряга  Власьев  про-
бурчал  что-то  и  отвернулся,  раздумывая,
впрочем, даст ли ему подпоручик, после выго-
вора, затянуться первому.

– Молчите, капитан? Но согласитесь, – про-
должал  Мирович,  снизу  вверх  взглядывая  в
недовольное, надутое, с вытаращенными гла-
зами,  лицо  Власьева, –  согласитесь,  что  ведь
лучше  быть  в  довольстве,  даже  с  капиталь-
цем  и,  знаете,  жить  вволю,  покуривать,  чем
здесь-то, в этой каторге…

Он подал ему трубку.
– Эка брехать ты дока, – сопя носом и потя-

нув из чубука, произнёс Власьев.
– Да именно так-с, вот разберите.
– Но, одначе, о чём ты?
– Первый  нумер,  первый-с, –  сказал  Миро-

вич,  бойко  подмигнув  и  сам  удивляясь,  с  ка-
кою безобразною, грубою шутливостью он это
сделал.

– Пустяки  врёте, –  промычал  капитан,  ко-
сясь  на  него  и  в  то  же  время  рассуждая:  «уж
не до нашей ли комиссии то клонится?». – Са-
ми знаете, что противно регулу… мы присяж-
ные люди…



– Э,  не  пустяки! –  возразил  Мирович. –  Ну,
если б, примером, хоть бы вот это дело?..

В груди у него что-то дрогнуло и как бы со-
биралось  выскочить.  Дух  захватывало.  В  гла-
зах  прыгали  искры.  На  языке,  против  воли,
шевелились  слова  рокового,  ужасающего
признания.  «Вот  возьму, –  думал  он, –  да  пря-
мо ему в лицо и швырну весь секрет».

– Хорошо  бы, –  сказал,  уродливо  улыбаясь,
Мирович, –  хорошо  бы,  знаете…  стакнуться,
да и того?..

– Что того? – спросил, ещё более насторожа
уши,  Власьев,  стараясь  отойти  подальше  от
рокового места.

– Не  предадите,  не  погубите  прежде  пред-
приятия? – вдруг упавшим, молящим голосом
спросил Мирович.

– Коли  предприятие  таково,  что  к  вашей
погибели следует, то не токма поощрять, а да-
же  и  слушать  вашего  вранья  не  хочу, –  отве-
тил, повернув к нему спину, Власьев.

– Осво…
Мирович  начал  и  вдруг  опомнился.  Он

обомлел  и  в  смертельном  страхе  затрепетал,
сообразив  к  своему  ужасу,  какой  он  сделал



было промах.  Со стены они спустились в  сад.
«Расположу  его  к  себе,  заглажу  глупые  сло-
ва», –  подумал  Мирович,  беспомощным,  роб-
ким  взглядом  всматриваясь  в  лицо  Власьева.
Тот глядел волком.

– А знаете новости? – начал он. – Играет на
днях её величество в карты. Панин, гетман и
Бецкий  с  нею…  и  вдруг  кто-то  о  соловом  же-
ребчике гетмана, рысистом, – он на нём в оди-
ночку на  бегунцах… Тут  надо  вистовать,  у  её
величества козыри, – а они всё о жеребчике…

И  точно  прорвало  Мировича:  он  засыпал
словами,  будто  давно  не  говоривший.  И,  со-
знавая,  как  лебезил  и  как  подыскивал  речи,
он  с  презрением  слушал  свой  дребезжащий
голос  и  внутренне  на  себя  плевал.  «Подлый,
гнусный  подлипала! –  говорил  он  сам  себе. –
Вон  рассказал  о  контузии  своей  под  Берли-
ном,  даже  оказался  неприличным  хвасту-
нишкой…  О  посланной  и  вновь  возвращён-
ной  отставке  Ломоносова  выложил  такой  ду-
бине…  точно  может  подобная  ракалия  оце-
нить,  понять…  Наконец  сообщил  о  мнимом
волокитстве  своём  за  какой-то  актёркой  Ма-
шей, –  этого уж совсем и не было,  и всё это я



придумал, чтоб только умаслить его, располо-
жить… эка мерзость, позор!».

У  моста  во  внутренний  двор  Власьеву
младший пристав Чекин и вахтёр поднесли в
котелке  и  в  миске  что-то  дымившееся,  при-
крытое полотенцем.

«Проба  ужина, –  решил  в  уме  Мирович, –
на сон грядущий трапеза принцу».

– Неси, – подумав и неспокойно, как бодли-
вый бык, оглядываясь, сказал Власьев.

Он из кармана достал Чекину длинный по-
чернелый ключ.  Котелок и миску понесли за
канаву  в  ворота.  «Угадал, –  усмехнулся  Миро-
вич. – Но почему сам капитан туда не пошёл?
Странно…»

У  гауптвахты  Власьев  с  ним  расстался.
Стемнело. Было девять часов. Мирович велел
пробить зорю,  поставил солдат на молитву и
отпустил  их  на  ночлег.  Дождавшись  смены
часовых,  он  пошёл  в  казарму.  У  её  крыльца,
толкуя о полковых делах, сидели два капрала
и  кое-кто  из  смоленцев-солдат.  Мирович  ото-
звал капралов в сторону.

– А что, ребята, – сказал он вдруг сослужив-
цам, –  я  вынужден нахожусь объявить –  ожи-



дается ведь от сената и от её величества указ,
арестовать  здешнего  коменданта  и  всех  офи-
церов, заключённого ж нумер первый освобо-
дить…

– Не  могим  знать, –  нерешительно  ответи-
ли спрошенные.

– Здесь заключённый арестант – особа пер-
вой  важности, –  продолжал  Мирович. –  Гото-
вы  ль  вы  беспродлительно  выполнить,  буде
пришлется такой указ?

– Как  солдатство,  так  и  мы, –  ответили  ка-
пралы, – на то воля начальства.

«Трусы – канальи! – подумал с презрением
Мирович. – А впрочем, посмотрим».

Он, сияя, точно по небу плыл, прошёл в ка-
раульную,  посидел  там  и  опять  поднялся  на
стену.  Прохладный,  напитанный  сыростью
воздух приятно его освежил. Он уселся. Туман
застилал город и очертания берегов.

«Ну,  если Ушаков ждал такой погоды,  луч-
ше не надо, – сказал себе Мирович. – В этакой
мгле  и  не  спохватятся».  Он  вглядывался  в  су-
мрак,  слушал,  не  плывут  ли  из  города  услов-
ленные  шлюпки.  Всё  было  тихо.  Так  прошёл
час и два.



И  опять  жгучие,  тревожные  мысли  зарои-
лись,  запестрели  в  голове  Мировича.  Ему
вспомнился домишко в Галерной гавани, воз-
ня и пение старцев за стеной, рассказ Гаши о
последнем  увозе  принца,  прощанье  с  Полик-
сеной и  беседа  в  саду  Гудовича над  Днепром.
Вспомнил  он  кумову  пасеку,  длинную  осен-
нюю ночь и свой сон об освобождении прин-
ца.  С  щемящим  сердцем,  ясно  вдруг  предста-
вилось  Мировичу  и  то,  что  он  два  дня  назад
совершенно  ненужно  и  непрошенно  намек-
нул  про  свой  замысел  полузнакомому  Чефа-
ридзеву,  а  сегодня  чуть  не  всё  было  открыл
Власьеву  и  о  чём-то  толковал  с  своей  коман-
дой.

«Ну,  как  они  выдадут?  а  Чефаридзев,  ду-
рак, может, уж и выдал? – замирая, терялся он
в  догадках. –  В  Питере,  чай,  вот  какая  суета;
пишутся  распоряжения –  арестовать  меня,
обыскать, пытать… Может, уж и едут… Вздор,
тишина! –  и  ничего  не  найдут,  всё  припрята-
но…  Подложный  указ  в  трещине  за  печкой,
манифест  зашит  в  шинели,  и  я  сейчас  пойду
и  их  сожгу…  будто  трубку  закурил…  А  если
кто  и  выдаст,  то  разве  один  Власьев,  коли



только,  иродова  голова,  догадался…  Да  не  до-
гадался он! я всё экивоками, а особенно этою
актёркой  Машей,  кажется,  его  умаслил…  Он
даже ухмылялся и спросил, скотина, чернявая
она или русая? lа brune ou la blonde[215], – как
воспевали  парижские  стихотворцы  дочек  ве-
ликого Петра…»

«Однако время идёт, – опять затревожился
Мирович. – Ужли Ушаков так и не будет? Уж-
ли начинать одному?..»

Огни в окнах Власьева, коменданта и в ка-
раульной погасли. Был первый час ночи. Слы-
шалось  только  обычное  перестанавливание
ног,  вздыханье и зевки часовых. Склонясь на
край  стены,  Мирович  продолжал  смотреть  в
туман, более и более сгущавшийся над Невой.

И вдруг, как ему показалось, где-то далеко,
там, в тумане, что-то охнуло.

– Ой-ой,  ох! –  померещился  Мировичу  глу-
хой,  протяжный  крик.  Он  вздрогнул.  Суевер-
ный, непреодолимый страх охватил его мерт-
вящим холодом. Волосы шевельнулись на его
голове.

– Вздор! эка, чёрт, как настроился, испугал-
ся! Морочу себя! – проговорил он, не двигаясь



У

с места. – Ясно, почудилось только в ушах.
И  опять  простонало  в  отдалении: –  Ой-ой!

Ой…
«Зовёт  меня,  зовёт,  бедняк!  здесь  я,  вот

здесь!» – заторопился и вскочил Мирович. Во-
круг  было  тихо.  Какая-то  птица  нырнула  и
скрылась в темноте. Кровли каземата не было
видно.

«Если  час  настал, –  пронеслось  в  мыслях
Мировича, –  приказывай,  слово  своё  помню!
белый голубь в белокаменной стене!»

Он  на  цыпочках,  с  звериной  осторожно-
стью,  подошёл  к  краю  куртины,  заглянул  во
двор,  ухватясь  за  грудь,  точно  болело  там,
спустился  с  лестницы,  достиг  гауптвахты,
стремглав  вбежал  в  караульню  и  зажёг  све-
чу…
 

XXXII
ПОКУШЕНИЕ

 
 двери на стуле лежала его шинель. Миро-
вич  подпорол  подкладку,  достал  изготов-

ленный манифест, сунул и его в расщелину за
печь  и  принялся  за  написание  указа,  от  име-



ни  Иоанна  Антоновича,  командиру  Смолен-
ского полка. В указе Корсаков жаловался гене-
ралом  и  ему  предписывалось  немедленно
привести полк к присяге и следовать с ним в
Петербург, к Летнему дворцу, «куда и я неупу-
стительно  вслед  за  сим  шествую»,  прибавил
от  имени  принца  Мирович.  «А  изменника
Ушакова разыскать и судить», –  хотел он раз-
махнуться,  но остановился.  «Ох,  что же это я,
однако?» –  удивился  он  и  задумался,  решая,
что  Екатерину  и  Павла,  при  удаче,  он  ото-
шлёт в отдалённый монастырь. Ему вспомни-
лись  слова  подложного,  составленного  им  от
имени  Екатерины  манифеста:  «Оставляю  эту
дикую, варварскую, не оценившую меня стра-
ну и, столь же безвестная, как явилась, удаля-
юсь,  передавая  государство  тому,  кому  оно
следует  по  рождению –  правнуку  Первого
Петра, принцу Иоанну…»

Кто-то вошёл в дверь.
– Что  тебе?  Что? –  испуганно  вскрикнул

Мирович.
Он вскочил и поднял высоко свечу. У поро-

га стоял белокурый, в веснушках, подслепова-
тый  и  очевидно  спросонок,  гарнизонный  ка-



прал Лебедев.
– От  коменданта, –  сказал  тихо  Лебедев, –

велите,  ваше  благородие,  пропустить  в  кре-
пость гребцов.

– Не спит? Не спит? Каких гребцов? – похо-
лодев и кинувшись к нему, спросил Мирович.

– А хто е  зна:  може,  кто заблудимшись,  ту-
ман.

На  душе  Мировича  отлегло.  Он  кликнул
вестового и велел пропустить гребцов.  Опять
заскрипело перо.  Он написал воззвание к на-
роду  и  к  высшим  в  правлении  чинам.  Дверь
отворилась. Снова на пороге явился Лебедев.

– Их  высокоблагородие просят  ваше благо-
родие пропустить канцеляриста.

«Донос,  ракалия,  донос  шлёт  о  моих  ре-
чах! –  подумал  Мирович. –  Ну  да  пусть,  уви-
дим  ещё…»  Канцеляриста  впустили  в  кре-
пость. Шаги во дворе стихли. «Ну, теперь при-
каз  по  армии, –  решил  Мирович. –  Одно  горе,
анафемская свечка скоро догорит».

И опять Лебедев.
– Да что тебе? Что, образина?
– Гребцов прикажите выпустить из ворот.
«Так  и  есть,  донос, –  злобно  усмехнулся



Мирович. –  Написали…  Теперь  Власьев  отсы-
лает курьера в Питер… но успеет ли…»

Он  бросил  перо,  погасил  свечку,  разделся,
нащупал  подушку,  лёг  на  скамью  и  укрылся
шинелью.  Его  бросало  то  в  холод,  то  в  жар.
«Вот  сейчас  войдут,  арестуют,  в  цепи  заку-
ют, –  думал  он,  прислушиваясь  к  малейшему
звуку  на  дворе, –  а  завтра  скомандуют  и  эта-
пом  всенародно,  по  жаре,  погонят  в  Петер-
бург».

Был  второй  час  ночи  в  исходе.  В  комнате
не  было видно ни зги.  Что-то  ползало по  сте-
нам, шелестело у печи и у окна. Пот струился
по лицу Мировича. Жажда мучила его: «Воды
бы студёной, со льдом, целый бы кувшин вы-
пил».

«Фортуну-то,  фортуну,  молодой  человек! –
слышалось  ему. –  Колесо  без  гайки,  колесо!..
Да вы и умереть-то, как след, неспособны…»

«А  что?  ведь  пора! –  вдруг  подумалось
ему. – Лучшего момента не будет…» Он с отча-
янием  обернулся  к  стене,  натянул  на  голову
шинель.  Но  и  сквозь  шинель  опять  и  уж  бо-
лее ясно ему слышался голос:  «Ой,  да иди же
скорее, иди…»



Скамья  колыхнулась  под  Мировичем.  Он
вздрогнул  и  вскочил.  Мысли  неслись  неудер-
жимо. В секунду он переживал бесчисленные
впечатления.  Комната,  казалось,  ходила  во-
круг него ходуном.

«Так я  не способен? –  задыхаясь,  думал он,
глядя  в  темноту. –  Ты  не  верила?  Сиди  же  в
своей  трущобе…  а  вот  Орловым-то,  видно,
мне быть. Я им скажу, – рассуждал он, приду-
мывая,  как  выйдет  и  станет  говорить  перед
генералитетом, – открою, как всё затеял и вы-
полнил один, без пролития крови и без пособ-
ников.  В  тихости,  ловко  покончил.  Перст  Бо-
жий!  ахнет  вся  Русь!».  Мирович  не  знал,  как
всё это будет, но верил и знал, что этому быть
суждено. «И ведь каков? – подумал он о себе, –
ничтожная,  безвестная  соринка,  и  совершил
такой  подвиг…»  Он  оглянулся:  в  окне  будто
побелело.

«Боже! рассвет!» – с ужасом подумал Миро-
вич.

Он  сорвался  со  скамьи,  схватил  кафтан,
шпагу  и  шляпу,  выбежал  на  гауптвахту  и
громко крикнул:

– К ружью!



Голос  его  странно,  резко  раздался  в  тиши-
не. Поднялась тревога.

– Беги, –  сказал  он  старшему  капралу, –  со-
бирай везде всю команду.

Стали сбегаться разбуженные солдаты.
– Зачем зовут? Что? Манифест привезли? –

толковали  они,  теснясь  у  казармы.  Мирович
построил  команду  в  три  шеренги,  выступил
перед  фронт  и  велел  заряжать  ружья  боевы-
ми патронами. Сам он взял заряженный муш-
кет и крикнул страже у главных ворот:

– Никого в крепость не пропускать, окроме
маленьких шлюпок.

«Авось-таки  подъедет  Ушаков, –  вертелось
у него на уме, – сикурс не мешает».

Караульной  команды  смоленцев  было  со-
рок пять человек; гарнизона, охранявшего ка-
зематы  и  замкнутый  за  каналом  двор,  было
не  больше  третьей  части.  В  комендантском
окне  блеснул  огонь.  На  крыльце,  заслышав
шум и голоса, показался в халате Бередников.

– Что за тревога? – спросил он Мировича. –
Что  случилось  и  с  какой  стати  собрали  лю-
дей?

– Ты  здесь  держишь  невинного  государя, –



крикнул, кинувшись к нему,  Мирович, –  о те-
бе есть особый указ…

Он ударил его прикладом, схватил за ворот
и отдал под караул. Дерзость его всех покори-
ла.

– Смирно!  Стройся! –  скомандовал  он  отря-
ду. –  Правое  плечо  вперёд,  скорым  шагом…
марш! –  И  повёл  команду  к  мосту,  через  ка-
нал.

– Кто идёт? – окликнул часовой.
– К  государю  идём! –  откликнулся  на  ходу

Мирович.
За  канавой  послышалась  возня.  У  ворот

блеснули  огни,  негромко  и  странно  щёлкну-
ли  в  тумане  три  выстрела,  и  пули,  свистя,
пролетели над наступавшей командой. Солда-
ты Мировича остановились.

– Стреляют, – сказал он, – и мы отплатим.
Он  выровнял  отряд  и  всем  фронтом  выпа-

лил  в  караульных.  Ворота  за  мостом  отвори-
лись и опять затворились. По говору было за-
метно, что к часовым наспело подкрепление.

– Что  же,  сдаётесь,  изменники?  Покоряе-
тесь  настоящеему  государю,  Иоанну  Антоно-
вичу? – крикнул с площадки Мирович.



Гарнизонная  стража  опять  выстрелила.
Смоленцы  ей  ответили  новым  залпом.  Пули
защёлкали  в  стену  башни,  в  крышу  казарм.
Ни с той, ни с другой стороны, от тумана и об-
щей спешной стрельбы,  никто  не  был ранен.
Дым стал расходиться. Мирович отвёл коман-
ду за церковь, где стояли пожарные припасы.
Солдаты ворчали.

– Что  мы  за  душегубцы,  убивцы? –  слыша-
лось  между  ними. –  Каки  таки  резонты!  Эк,
убрались… знаем мы их…

– Солдатство  требует  вида,  ваше  благоро-
дие, –  сказал,  подойдя  к  Мировичу,  капрал
Миронов.

– Какого вида? Что им, скотам?
– Значит,  почему  то  ись,  смут…  и  как  на

своих наступаем?
– А!  вам  вида! –  злобно  проговорил  Миро-

вич. –  Извольте, –  без  того,  нешто,  стал  бы  я
действовать?

Он  сходил  в  кордегардию,  достал  из  щели
манифест и указ и громко, не видя в сумерках
строк, прочитал его наизусть.

«Вот актёр Волков, объявивший на память
манифест,  и  я…  одним  делом  прославимся, –



подумал  он,  оглядываясь  на  солдат.  Те  роб-
ко  жались  в  стороне,  медля  сбираться  во
фронт. –  Боже,  да  где  же  Ушаков? –  озирался
Мирович. – Где он? вразуми меня, господи, на-
ставь».

За  мостом  усиливалось  движение.  Кто-то
сказал, что гарнизонные выкатили бочки, во-
зы  и  готовились  из-за  них  к  новому  отпору.
Мирович с мушкетом в руке вышел к мосту.

– Слушайте, –  крикнул  он  туда, –  сдавай-
тесь,  пропустите нас,  не то будет худо.  Я при-
шёл  не  сам  собою,  сделал  это  по  долгу –  сда-
вайтесь  же,  ослушники  царской  воли, –  вам
объявляю указ…

– Ты сдавайся, – ответили из-за канавы.
– Пушку, –  скомандовал,  возвратясь,  Миро-

вич, – заряды из погреба.
– Нет ключей.
– К коменданту; в кабинете висят.
Привели  канонира,  артиллерийского  ка-

прала и гандлангеров[216]. С их помощью ста-
щили с бастиона шестифунтовую пушку, при-
катили её в крепость,  зарядили её и постави-
ли  против  ворот.  Приказав  снова  зарядить
мушкеты  и  никого  не  пропускать  ни  в  кре-



пость, ни из крепости, Мирович послал весто-
вого  объявить  гарнизону,  чтобы  клали  ору-
жие, иначе будут ядрами палить.

– Покоряйтесь,  братцы, –  окликнул  весто-
вой, –  почему,  как  их  благородие,  пришедши
и не видимши покорности… а как вы, значит,
изменники…

Во  дворе,  где  за  тремя  пикетами  было  по-
мещение  принца  и  жили  два  его  пристава,
все  потеряли  головы.  Кое-где  быстро  засвети-
лись  окна.  Хлопали  двери,  бегали  солдаты.
Начальники  метались,  как  угорелые,  отдава-
ли и опять отменяли приказания, бранились,
спорили.  Кухарь  принца  сцепился  с  порто-
мойцем, кричат о чём-то.

– Ну,  что  ж  теперича  делать? –  спросил  за-
пыхавшийся,  выбившийся  из  сил  Чекин. –
Они выкатили на площадь пушку.

– А вы как полагаете? – произнёс Власьев.
– Да  что  же,  Данило  Власьич,  их  сила;  ду-

май  не  думай,  а  выйдет  такой  афронт –  одер-
жит верх сугубо злейший враг.

– Ну, господин поручик, значит, вы забыли
инструкцию  о  секретном  арестанте…  Курьер
наш вряд ли доедет теперь… А она ведь не от-



менена…
Холод пробежал по телу Чекина. Страшная

панинская инструкция ясно указывала меры,
какие подобало принять с «оною персоной» в
случае,  если  б  покусившаяся  рука  оказалась
сильною.

– Но, ваше высокоблагородие, – возразил и
заикнулся  Чекин, –  нельзя  ли  иначе  как?  По-
милуйте,  столь  противучеловеческое  дея-
ние…  Ведь  он,  полагать  надо,  спит  и  ничего,
как есть, не знает.
 

Чекину вспомнился в то мгновение минув-
ший вечер и лицо принца, которому он тогда
принёс  ужин.  Заключённый,  сверх  обычая,
встретил  его  приветливо  и  ласково.  Бросил
«непорядочные  взоры»  и  угрозы  убить  до
смерти,  отсечь голову,  когда  станет снова ца-
рём.  То,  бывало,  всё  толкует,  что  он  государь
великий и что один подлый офицер всё отнял
у него и имя ему переменил, хотя всё-таки он
здешней  империи  принц, –  а  тут  вдруг  при-
тих,  куда  амбиция  делась.  Весь  тот  вечер  он
много  ходил  по  комнате.  Делал  это  принц
Иоанн с особыми приёмами. Отмерит два-три



шага от окна к печи и остановится. «Благосло-
ви,  Боже», –  скажет,  или:  «День до  вечера,  ве-
чер до дня, помяни меня!» – повернётся и нач-
нёт  опять ходить между дверью и перегород-
кой.  Молился  он  в  последнее  время  больше
полусловами, крестясь и как будто куда-то всё
спеша.  Опять  остановится:  «Благослови,  гос-
поди, и виждь… Вечер до дня, день до вечера,
до вечера…» – и, как маятник, мелькает из уг-
ла  в  угол  либо  ляжет,  смотрит  с  постели  и
смеётся.  Да и весь тот день он ходил до изне-
можения,  останавливался  и  чертил  что-то
гвоздём  на  стене,  за  печкой, –  проголодался.
Чекин  был  доволен  его  поведением  и,  с  уко-
ризной  себе,  вспомнил,  что  он  иногда  с  доса-
ды бранил его вслух разбестией и грозил бить
его по указу четвертным поленом.

– Ах,  вот  вкусно! –  сказал  принц,  садясь  за
горячую,  приятно  пахнувшую  похлёбку. –  Я
мал чином, да монах, буду митрополитом, по-
тому и кланяюсь образам… Ведь я, братец, по-
сле обеда нынче видел сон.

– Какой сон? у вас всё коловратные слова…
– Да  всё  это  я  в  небе, –  какие  там  жители,

строения!..  А  то  будто  иду  по  лесу –  а  кругом



буря  гремит,  дождь  собирается.  Так  это  душ-
но: только гляжу, студёное, тёмное озеро. Я и
бросился  в  воду,  нырнул,  плыву,  да  вдруг  и
выплыл где-то в такой зелени, – солнце греет,
а цветов, цветов!.. и все белые да алые, махро-
вые,  большие,  пахнут, –  а  по  ним  пчёлы,  жу-
колицы,  шмели… Ах,  Лука Лукич,  где это озе-
ро и где этот лес?..

Помнил отчётливо Чекин, как было светло
и радостно лицо узника, когда он это говорил,
как  кротко  он  улыбался  и  как,  поужинав,  со
словами: «Ну, а теперь и бай-бай! благослови,
Боже, на сон праведный», – умыл руки и лицо,
утёрся,  бережно  развесил  у  изголовья  поло-
тенце и, раздеваясь, сказал Чекину:

– Слушай, Лука Лукич, как выйду отсуль да
стану  вашим  царём,  тебя  в  гоф-диннеры  про-
изведу… над всеми слугами, превыше всех по-
ставлю, в камергеры произведу… А они не да-
вали чаю,  крепких чулков… Эка невидаль их
монастырь…  вот  поживём  так-то  лучше,  на
вольной волюшке…

У  ворот  раздались  крики.  От  Мировича
явился новый вестовой.

– Скажи  господину  подпоручику, –  объ-



явил  ему  Власьев, –  стрелять  больше  не  бу-
дем, сдаёмся, пусть идёт. Ворота отопрут.

– А теперь, поручик, за мной! – шепнул, об-
ратясь к товарищу, Власьев.

Он схватил Чекина за руку и повлёк его к
казарме  принца.  Во  дворе  побелело.  Начало
светать. Они миновали пикеты.

У сеней каземата ходил часовой.
– Что?  арестант  спит? –  спросил  его  Вла-

сьев.
– Должно, спит, не слышно.
Власьев  взял  у  часового  палаш,  отпер

дверь.  В  душной,  со  спёртым  воздухом,  ком-
нате  уже  ясно  можно  было  разглядеть  пред-
меты.  В  решётчатое,  закоптелое  окно  чуть
брезжил  рассвет.  Принц  тихо  спал  за  перего-
родкой.  На  скамье  лежало  его  платье –  мат-
росская  куртка  и  шаровары;  возле  стояли
стоптанные башмаки.  У изголовья висело по-
лотенце.

– Ну,  что  ж, –  обнажив  палаш  и  обернув-
шись к Чекину, сказал Власьев, – именем ста-
тута, приказываю…

Чекин  также  обнажил  шпагу.  Он  видел,
как коротконогий, головастый Власьев несме-



ло шагнул за перегородку и как, разглядывая
спавшего,  нагнулся  и  стал  шарить.  Секунды
две его голова и плечи виднелись в дверь пе-
реборки. И вдруг он взмахнул рукой.

Раздался  удар  стали  о  что-то  мягкое,  быст-
рый  шорох  чего-то  навалившегося,  падающе-
го и страшный дикий крик:

– Ах, Боже! да что ж это?
Чекин без  памяти бросился  к  двери и  вто-

ропях не мог найти замка.
Что-то  стремглав  выскочило  из-за  перего-

родки.  Среди  комнаты  обозначался  рослый,
крепко  сложенный,  окровавленный  человек,
в  одном  белье  и  с  рассечённым  наискось
лбом. Кровь струилась по его бледному, иска-
жённому страхом и недоумением лицу;  в его
руках  был  обломок  стула.  Красное  пятно  ши-
рилось и сбоку рубахи.  Он сломал ранивший
его  клинок,  быстро  обхватил  Власьева  и,  по-
вторяя «Иуда, убивец!», силился его повалить.

– Шпагу  вашу,  поручик…  штык  от  солда-
та! – крикнул, хрипя, Власьев.

Чекин услышал голоса на дворе, топот под-
бегавших к лестнице солдат и протянул свою
шпагу  Власьеву.  «Успеют,  помешают», –  поду-



мал  он.  В  сенях  замелькали  тени.  Он  выско-
чил за дверь.

За  его  спиной  раздался  новый  отчаянный
крик. Что-то толкнулось о стену, рванулось к
двери и, простонав: «За что же, голубчики, за
что?», –  глухо  рухнуло  на  пол.  Чекин  в  тём-
ном  проходе  дрожал  всем  телом.  Ему  ясно
опять  представился  ужин  принца,  их  разго-
вор. «А цветы всё белые да алые… жуколицы,
пчёлы, шмели…»
 

– Где  государь?  Где? –  крикнул,  подбегая  к
каземату,  Мирович.  Он  задыхался.  Солдаты
толпились за ним.

– У нас императрица,  а  не государь, –  отве-
тил, ступив из каземата, Чекин.

«Отместка  за  кронштадтского  матроса!» –
подумал Мирович, вспоминая такой же ответ
Третьему Петру.

– Иди, негодяй, отмыкай дверь и кажи нам
государя, –  сказал  он,  схватив  его  за  ворот  и
толкнув  в  затылок, –  другой  тебя,  каналью,
давно бы заколол.

Он  бросился  с  ружьём  по  лестнице.  Дверь
каземата  была  настежь.  На  её  пороге  стоял



Власьев.  Нахлынувшие  солдаты  толпились  в
сенях и на галерее. Мирович вошёл в каземат.
Там было темно.

– Огня,  свечу! –  закричал  Мирович. –  Что
ты, злодей, тут делал впотьмах? – кинулся он
к  Власьеву. –  Наёмные  душегубы,  мерзавцы!
ужо всем вам будет расчёт!

Принесли  фонарь.  Все  вошли  в  затхлый
мефитический каземат.

На его полу, навзничь, лежало в крови без-
дыханное тело принца Иоанна…

– Ах вы,  злодеи,  окаянные,  бессовестные! –
вскрикнул, отступая в ужасе,  Мирович. – Бои-
тесь ли Бога? Как смели пролить кровь столь
великого, неповинного человека?

Он бросился к трупу.
– Император  наш  бывший,  император! –

кричал он, целуя руки и ноги убитого.
– Не знаем, кто он был, – ответил Власьев, –

вина  не  наша…  что  сделано –  токмо  по  ука-
зу…

– В  штыки  их,  извергов,  в  клочки! –  разда-
лись крики солдат.

– Пользы  не  будет!  Колоть  не  надо! –  оста-
новил  их  Мирович. –  И  теперь  они  правы,  а



мы  виноваты…  Я  вспомнил  данное  слово,
явился, –  сказал  он,  глядя  в  мёртвое  лицо  уз-
ника. –  Вот  наш  государь  Иоанн  Антонович.
Ему быть бы на престоле, стоять во главе вой-
ска!  Отбивался  он  ведь  один,  безоружный,
против вооружённых… Помните  и  передайте
в роды родов, вы его видели… Теперь мы бес-
счастны,  и  я  боле  вас  всех…  Один  отвечу,  за
всех потерплю… Несите, –  прибавил он,  гром-
ко зарыдав. –  Вашему величеству отдаёт долг
последний верноподданный…

Тело покойного, в посконной белой рубахе
и в портах из грубого мужицкого холста, при-
крыли  знаменем  и  на  кровати  вынесли  на
фрунтовое место, во двор, где уж рассвело. Все
заглядывали в бледное, будто озабоченное ве-
личием рокового события лицо убитого,  с  ру-
сой  бородой.  Мирович  велел  барабанщику
бить  утренний  побудок,  выстроил  отряд  ше-
ренгами, положил к ногам принца свою шпа-
гу, шарф и скомандовал, в честь скончавшего-
ся, на караул. Барабанщик бил полный поход.

– Прощайте,  братцы,  не  поминайте  ли-
хом, –  говорил Мирович,  обходя ряды и обни-
мая солдат.



Освобождённый из-под стражи комендант
подал  знак.  Старший  капрал  и  несколько  ря-
довых  окружили  Мировича.  Бередников  от-
дал его под арест той команде, у которой сам
за минуту был под стражей.

К  фронту  подошёл  наспевший  из  Шлис-
сельбурга командир смоленцев, Корсаков.

– Может  быть,  вы,  полковник,  не  видели
живого  нашего  государя,  Иоанна  Антонови-
ча, –  сказал Мирович. –  Так вот он мёртвый…
Но  если  бы… –  Загремел  барабан.  Фронт  со-
мкнулся. Шеренги двинулись в ворота. Корса-
ков повёл арестованного Мировича на полко-
вую гауптвахту.
 

Тело узника, в бархатном алом гробе, было
выставлено в церкви. Стечение и толки наро-
да  заставили  поспешить  с  его  погребением.
Он тайно был схоронен в глухом месте, у сте-
ны,  причём  его  могилу  сровняли  с  землёй;
здесь впоследствии устроили и доныне суще-
ствующую домашнюю, тёплую для заключён-
ных церковь, во имя апостола Филиппа. В на-
роде  пустили  молву,  что  покойного  вывезли
ночью  для  погребения  в  Тихвинский  мона-



Е

стырь.
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СЕНТЕНЦИЯ

 
катерина  в  это  время  с  большой  пышно-
стью  совершала  свою  поездку  в  Остзей-

ский  край.  Надежды  немцев  воскресли.  Но-
сился  слух,  что  за  них  вёл  втайне  подкопы
опять  оживший  «лукавый  старец  Калхас»
берлинского двора. Союз с Фридрихом грозил
старыми  бедами.  Повторяли,  со  слов  Ломоно-
сова,  совет дельца старых времён:  «дружи не
с соседом, а через соседа».

Девятого  июля  Екатерина  торжественно
въехала  в  Ригу.  Пальба  из  пушек,  колоколь-
ный  звон  и  крики  «виват»  встретили  высо-
кую  гостью.  Магистратские  чины  и  рыцар-
ство,  на  богато  убранных  конях,  преклонили
перед нею прятавшийся в елисаветинские го-
ды,  городовой  штандарт.  На  триумфальных
воротах  красовалась  надпись:  «Matri  patriae
incomparabili»[217].  Екатерина  вышла  из  ка-
реты по цветам, которые бросали ей под ноги
одетые  в  белое  дочери  горожан.  Осмотрев



войско  и  посетив  загородный  дворец  Петра
Первого  и  русскую  церковь  во  имя  Алексея
Божьего  человека,  Екатерина  одиннадцатого
июля  приняла  обед  от  рыцарства.  Вечером  в
посольском  доме  её  ожидал  бал-маскарад  от
мещанского общества.

С улицы долетали уже звуки музыки и гул
ожидавшей  государыню  толпы.  Проехали
экипажи  Бирона  и  Миниха.  Собрались  и  го-
сти  русской  свиты.  Императрица  сидела  в
пудрамантеле, в уборной. Парикмахер убирал
ей волосы. Шаргородская ожидала с платьем;
Перекусихина – с  маской и с  голубым, в розо-
вых лентах, домино. У подъезда стояла запря-
жённая цугом, в страусовых перьях, с егерями
и  скороходами,  парадная  карета.  Последняя
букля была взбита, последняя булавка прико-
лота.  Екатерина уже протянула руку к маске.
В это время в зеркало она увидела полуоткры-
тую дверь. Шаргородская держала на подносе
пакет.

– Что там? – обернулась императрица.
– Фельдъегерь  из  Петербурга…  офицер

Кашкин…
Екатерина  вскрыла  пакет,  прочла  первые



строки и чуть не уронила бумаги. То было по-
дробное  донесение  Панина  о  покушении  Ми-
ровича и об убийстве принца Иоанна.

– Уйдите, –  сказала  императрица  окружав-
шим… Через несколько минут она позвонила.
Лицо её было встревожено, покрылось пятна-
ми.

– Позвать  графа  Строгонова, –  сказала  она
камер-юнгферам, –  да  не  явно;  пусть  войдёт
по малой внутренней лестнице.

Строгонов явился. Дверь за ним заперли на
ключ.

– Ну,  Александр  Сергеевич, –  обратилась  к
нему  императрица, –  сослужи  службу,  поез-
жай за меня на этот бал.

– Как,  за  вас?  Шутить  изволите!.. –  произ-
нёс, отступив, удивлённый граф.

– Ничуть! Садись, вот мои уборы. Мавра Са-
вишна,  Катерина  Ивановна,  прилаживайте
на него.

– Но, государыня, за что ж такая издёвка? В
чужом месте, незнакомая публика… угадают –
осудят.

– Не о себе, обо мне подумай. Отказ мой со-
чтут за афронт, а ехать туда не могу. Я только



что получила важные бумаги из Питера. Нуж-
но  отвечать,  писать  немедленно  резолюции.
Не до  удовольствий,  пойми;  а  политика,  выс-
шие  резоны  требуют  скрыть  от  всех  самома-
лейший намёк на то, почему я уклонилась от
предложенного  бала.  Не  веришь?  думаешь,
дурачу? Полно-ка.  Одевайся и,  не мешкая, по-
езжай.  Ты  же  со  мной,  кстати,  одного  роста,
турнюры  и  голос  мой  не  раз  искусно  перебу-
фонивал. Вот и найдись получше перед чужи-
ми, да кое перед кем и из своих: представь на
этом вечере мою особу… утешь немцев…

– Только  не  в  карете,  пешком  дозвольте, –
ответил  сдавшийся  граф. –  Иначе  лакеи,  под-
саживая,  как  бы  не  признали  и  не  разболта-
ли.

– Как  хочешь,  лишь  бы  умненько,  со  сме-
калкой.

Спустя четверть часа граф Строгонов, в до-
мино  и  в  маске  императрицы,  окружённый
депутатами  города  и  чинами  двора,  через
полную, гудевшую народом, улицу,  прошёл в
посольский  дом.  «На  оный  маскарад  её  вели-
чество  изволила  ходить  пешком  в  маске», –
подчеркнул эти слова в тот же вечер в «днев-



нике двора» камер-фурьер Купреянов. Строго-
нова  никто  не  узнал.  Немцы  приняли  его  за
императрицу,  расточали  ему  тонкие,  затей-
ливо-почтительные  любезности  и,  всераб-
ственно  раскланиваясь,  утруждали  его  ни-
жайшими  просьбами  об  упованиях  и
нуждишках края. Бирон, по обычаю, жаловал-
ся на обиды и подвохи Миниха, Миних на Би-
рона.  Строгонов  наслушался  здесь  таких  сек-
ретов, что его в пот бросило.

Императрица между тем заперлась в каби-
нете,  вновь  прочла  донесение  Панина  о  «ди-
вах»  и  все  к  нему бумаги и  велела  вызвать  с
бала  Орловых  и  гетмана.  Она  им  сообщила
весть  о  кровавой,  как  она  метко  назвала  её,
«шлиссельбургской нелепе».

– Страшное,  бесчеловечное  дело, –  сказала
она, –  и  тем  досаднее,  что  принц  уже  почти
совсем  согласился  постричься  в  монахи!
Опомниться не могу, и трудно будет рассеять
превратные  толки  злых,  враждующих  нам
языков. А что хуже – этот позорящий нас зло-
дей был, очевидно, не без пособников. Я вспо-
минаю, что перед моим выездом одна бедная
женщина  нашла  на  улице  потерянное  пись-



мо,  где  указывали  на  некое  соглашение,  гро-
зились меня убить…

– Кто  ж  пособники? –  спросил,  вспыхнув,
гетман. – Надеюсь, не земляки Мировича.

– Дашкову называют – верить дико.
Орловы переглянулись.
– В  арестованных  документах  три  руки, –

продолжала,  просматривая  бумаги,  импера-
трица. –  Манифест  мелкого  почерка,  письмо
от  имени  покойного  принца  к  Корсакову –
крупного, а указ – средней руки. Первые два –
положим,  Мировича  и  Ушакова…  но  кто  ж
писал третий документ?

– Тайный розыск,  с  пристрастьем!  верёвка
и  пуля  развяжут  всякий  язык, –  сказал,  сдви-
нув брови, Алексей Орлов. – Многие тузы объ-
явились бы… в хомут бы его и на дыбу, допы-
тались  бы,  с  кем  совещался…  Да  и  солдаты –
без подговора свыше не пошли бы за ним…

– Не  розыск  и  не  пытка,  всенародный  суд,
без  скрытности,  вот  что  решаю, –  возразила
императрица. –  Дело  столь  важное  не  может
остаться  в  секрете, –  а  особенно,  когда  около
сотни человек в нём с оружием участвовали…
Строгое,  без  послаблений  и  всякой  жалюзи,



следствие,  а  по  возврате  в  столицу –  подроб-
ный,  для  всего  света,  откровенный  мани-
фест… Пусть узнают истинный образ несчаст-
ного фантома, для коего содеяно это безумное
покушение.
 

Екатерина  возвратилась  в  Петербург  в
конце  июля.  Манифест  о  шлиссельбургской
катастрофе явился семнадцатого августа. Вер-
ховный суд над Мировичем был объявлен из
членов  сената,  синода,  президентов  колле-
гий,  генералитета  и  особ  первых  трёх  клас-
сов.  Преступника  содержали  в  Петропавлов-
ской крепости. Слухи о ходе суда проникали в
город и волновали всё общество.

Стало  известно,  что  член  суда,  сенатор
Неплюев,  требовал  арестовать  и  привлечь,
как указано,  «без  жалюзи» к допросу до соро-
ка  лиц,  большей  частью  из  высшего  круга
столицы. Разнеслась весть и о выходке друго-
го  члена  присутствия,  барона  Черкасова.  Ко-
гда  собрание,  тридцать  первого  августа,  вы-
слушав первый личный допрос Мировича, ре-
шило  его  сковать  и,  содержа  под  караулом,
приступить  к  сочинению  сентенции,  Черка-



сов встал с места.
– Я  требую  пытки  изменничьему  внуку

Мировичу, – сказал он, возвысив голос, – В го-
роде  распущены  вредительные  слухи,  и  нас,
судей, почитают комедиантами и машинами,
от постороннего вдохновения движущимися.

– Дерзкие,  обидные  клеветы! –  возразил
кто-то.

– Строгим розыском, господа суд, о тайных
руководителях  жертвы, –  продолжал  Черка-
сов, – мы должны себя оправдать не токмо пе-
ред всеми теперь живущими,  но и перед сле-
дующими по нас родами… В том наша честь и
достоинство…

– Да,  не  мешало б  в  скромном месте в  рёб-
рах у него пощупать, – подхватили другие. Бу-
ря  поднялась  в  верховном  судилище.  Все
вскочили  с  мест,  кричали  упрёки  друг  другу.
Обер-прокурор  Соймонов  заявил,  что  и  неко-
торые из духовенства требуют допроса с  при-
страстием.

– Воспрещаю  длить  столь  дерзновенные
речи, –  повелительным  голосом  объявил  ге-
нерал-прокурор,  князь Вяземский, –  собрание
закрыто, а о происшедшем будет доложено её



величеству.
Ответ Екатерины стал известен в городе.
– В голосе Черкасова, – решила она, – я ино-

го не вижу, окроме, что ему чистое и нелице-
мерное  усердие  диктовало.  Чужестранных
недоброжелательных  дворов  министры  дей-
ствительно  по  городу  рассевают,  будто  я  за-
ставляю  собрание,  для  сокрытия  истины,  в
сём деле комедию играть; да и у нас уже дей-
ствуют  партии,  для  соблазна  публики…  Чер-
касову  выбиться  нельзя;  он  ровный  им  тут…
писали  от  усердия,  сгоряча…  Брат  мой,  а  ум
свой… Того  ради,  дайте большинству голосов
совершенную волю…

Шёпотом повторяли и ответ Мировича ко-
миссии,  явившейся  от  суда  для  его  увещева-
ния.

– Покайся,  признавайся, –  говорили  Миро-
вичу  члены  суда, –  назови  единомышленни-
ков,  подстрекателей,  пособников  и  попусти-
телей. Облегчи душу покаянием.

– Вы  ищете  моих  пособников? –  ответил
он. – Напрасно; я действовал один.

– Но как ты мог решиться, как дерзнул?
– Я  предпринял  лишь  то,  что  удалось  вам



самим и что вас поставило моими судьями, а
меня  подсудимым.  Я  шёл  по  вашим  стопам;
удайся  моё  дело,  вы  всё  говорили  бы  иным
языком.

Первого сентября Мировича заковали в це-
пи,  лиша  его  чинов.  Он  сильно  упал  духом,
плакал.

На  новое  предложение  пытки  Екатерина
ответила:

– Оставим несчастного в покое и утешимся
мыслию,  что  государство  не  имеет  иных
столь ожесточённых врагов.

Девятого  сентября  суд  подписал  сентен-
цию:  «Капралов  и  солдат,  участников  бунта,
прогнать сквозь строй и сослать в каторгу; ка-
мер-лакея  Касаткина,  за  болтовню  о  дворе  и
его порядках, наказать батогами и зачислить
в рядовые, в дальние команды. Чефаридзева –
за  недонесение –  лишить  чинов  и  тоже  раз-
жаловать  в  солдаты…  Мировича –  четверто-
вать и, оставя тело его народу на позорище до
вечера, сжечь оное купно с эшафотом».

Власьев  и  Чекин,  убийцы  принца  Иоанна,
вскоре были высланы, с наградой по семи ты-
сяч  рублей,  в  дальние  губернии,  с  воспреще-



нием  появляться  вместе  и  вообще  посещать
многолюдные  компании  и  о  происшедшем  с
ними никогда и никому не говорить.

Казнь Мировичу была объявлена на пятна-
дцатое сентября, на Сытном рынке Петербург-
ской стороны, против крепости. Екатерина на
предложение  суда –  отказаться  от  права  по-
милования  ответила  резолюцией:  «Моих
прав –  не  касаться  никому» –  и  заменила
казнь  четвертования  отсечением  головы  Ми-
ровичу.

Слух  о  покушении  Мировича  проник  в
дальние концы России, долетел до Днепра, до
Трубежа и до Оренбургской линии.

В  кумовой  пасеке,  в  Переяславле,  в  Изюм-
ском  уезде,  в  Москве  и  у  Измайловского  мо-
ста,  у  Бавыкиной,  произвели строгие  обыски,
допросы.  Все  угадывали  участь,  которая  ожи-
дала  Мировича.  Сентенция  суда  подтвердила
общие ожидания.  Две  сестры Мировича и  Ба-
выкина  долго,  как  тени,  бродили  по  Петер-
бургу, обходя и моля всех влиятельных лиц и
падая в ноги членам верховного суда.

Бавыкина  выждала  императрицу,  по  пути
её за  город,  и  подала ей прошение на том са-



мом месте, где некогда удостоилась поднести
ведро  воды  её  величеству.  Екатерина  узнала
Филатовну.

– Ах, матушка, не могу, – ответила она с ис-
кренним чувством. – Проси, о чём хочешь; я у
тебя в долгу, но этого сделать не в моей силе.
Суд так решил, и соблазн слишком дерзостен
и велик.

Двенадцатого  сентября,  на  перекладной,
из-за  Волги,  прибыла  в  Петербург  ещё  одна
просительница.  В  первые  дни  она  с  трудом
добилась приёма у  Григория Орлова,  у  гетма-
на  и  у  преосвященного  Афанасия;  уцепилась
у  подъезда  сената  в  кафтан  генерал-прокуро-
ра  Вяземского  и,  волочась  за  ним  по  ступе-
ням,  рыдая  и  обнимая его  ноги,  молила о  по-
щаде  своему  жениху.  Ей  сказали,  что  позд-
но, – приговор о казни Мировича уже был су-
дом  подписан.  Её  видел  и  прибывший  в  это
время  с  юга  приятель  Мировича,  Яков  Евста-
фьевич,  давший  ей  совет –  обратиться  с
просьбой выше.

Во  вторник,  четырнадцатого  сентября,  в
дворцовой  церкви  Царского  Села,  по  случаю
праздника Воздвижения, для государыни слу-



жилась заутреня, затем обедня. Из церкви им-
ператрица прошла в кабинет, где её ожидали
кофе и привезённые с утренним курьером до-
клады.

Бывший  гардеробмейстер  Василий  Григо-
рьевич Шкурин, ныне бригадир и камергер, в
праздничные  дни  вспоминая  старую  службу,
любил сам обметать пыль со столов и прочей
мебели императрицы. Так и теперь он, войдя
в  кабинет,  обмахнул  пучком  перьев  часы  и
камин  и,  занявшись  полкой  с  книгами,  стал
по обычаю мурлыкать церковный кант.  В  та-
ких случаях, в часы доброго расположения ду-
ха, и Екатерина любила в шутку подтягивать
верному  слуге.  Возгласит  он,  подражая  лавр-
скому  архимандриту:  «Спаси,  господи,  люди
твоя и благослови достояние твоё», Екатерина
обернётся от бумаг и,  на манер хора,  протяж-
но ответит ему: «Ис-палла-эти деспота…»

Затянет Василий Григорьевич,  вроде архи-
епископа  Димитрия,  чуть  слышным,  замира-
ющим голосом: «Свете, тихий, святые славы…
Отца  бессмертнаго…  святаго,  блаженного», –
императрица  баском  вторит  ему:  «Премуд-
рость, вонмем».



Теперь Шкурин пропел начало известного
тропаря и во второй раз нежно затянул люби-
мую стихиру:
  

От юности моея мнози борют
мя страсти…  

 
Он  помахивал  пучком,  вздыхал,  огляды-

вался;  императрица  не  отрывалась  от  стола
и  его  не  замечала.  Уж  он,  кряхтя,  взялся  за
дверь и готовился уйти.

– Что,  Григорьич?  Не  в  духе  твоя  кума? –
вдруг отозвалась, обернувшись к нему, Екате-
рина. – Имеешь что-нибудь сказать?

– Как,  матушка,  не иметь? Да вот,  пресвет-
лая, углубилась ты в бумаги, не смел.

– Говори.
– Просительница  одна  ждёт  тебя,  много-

милостивая, у садовника Титыча; с парадного
не пустили, гнали, ко мне дошла.

– Кто она и по какому делу?
– Издалека,  с  Камыш-реки…  на  переклад-

ной домчалась – всё по тому же… по завтраш-
нему-то  случаю…  девушка,  из  прежних,  вид-



но, дворских.
– Девушка? Кто такая?
– Плачет, не знаю, даже слёзы выплакала…

ох, прими ты её, всемилостивая.
– Что же я могу, Бог мой? – спросила, вздох-

нув,  Екатерина. –  Что  я  для  неё,  когда  и  все-
все?.. Алексей Петрович, гетман, Панин?..

– Допусти  её,  выслушай, –  сказал,  покло-
нившись в пояс, Шкурин.

Екатерина  позвонила.  Дежурный  лакей
ввёл  худую,  красивую,  с  янтарно-золотисты-
ми  волосами,  девушку.  Оставшись  наедине  с
государыней,  она  опустилась  у  порога  на  ко-
лени.

– Встаньте,  милая,  ободритесь, –  произнес-
ла ласково, подходя к ней, Екатерина. – За ко-
го вы просите?

– За Мировича…
– Монархи  не  властны  в  таких  делах;  не  я

судила  его,  и  не  я  клала  приговор.  Кто  вы  и
почему просите за него?

Худые  плечи  Поликсены  вздрагивали.
Бледные  руки  безжизненно  были  опущены
вдоль тёмного,  старенького платья.  Запёкши-
еся, сжатые губы не могли произнести ни сло-



ва.
– Кто  вы? –  повторила  императрица. –  Го-

ворите,  как  матери  отечества!  Не  бойтесь…
мы одне.

– Я невеста Мировича, – ответила Поликсе-
на,  подняв  на  Екатерину  убитый,  потухший
взор.

– Невеста?.. Что вы говорите!..
– Вижу, пощады не будет; молю об одном –

дайте  с  ним  проститься,  разделить  его  по-
следние минуты.

– Сядьте, милая, сядьте, вы падаете, – сказа-
ла, поддержав её, императрица. – Здесь, на со-
фу…  Так,  невеста?  Вы  лучше  всех  знали  его.
Скажите откровенно,  без  утайки, –  продолжа-
ла,  сев возле гостьи,  Екатерина, –  что побуди-
ло его на столь дерзкий, безумный шаг? При-
том  в  нём  замечена  такая  зазорная,  зверская
окаменелость, такое упорство в невыдаче сво-
их сообщников…

Поликсена медлила ответом.
– Государыня,  можете  ли  хоть  обещать? –

спросила она.
– Всё, что в моих силах.
– Даже  помилование? –  вспыхнувшим  взо-



ром  впиваясь  в  Екатерину,  спросила  Пчёлки-
на.

– Увижу!.. По вашей искренности… Есть со-
общники, подстрекатели?

– Есть… одно лицо.
– В  живых  оно?  И  вы  знаете? –  медленно

спросила императрица.
– Знаю… в живых…
– Можете уличить, доказать?
– Могу.
– И его не привлекали к следствию?
– Его никто не знает, а в нём вся вина…
Екатерина  встала.  Облако  прошло  по  её

лицу.
– Извольте, –  сказала  она, –  обещаю  даже

помилование; говорите, кто это лицо?
– Ваше  величество,  дело  идёт  о  жизни  и

смерти  близкого  мне  человека…  простите, –
назову  зачинщика  и  подстрекателя,  если
только  удостоите…  если  помилование  Миро-
вича будет неотложно…

– Не  верите? –  спросила,  нахмурясь,  Екате-
рина.

Поликсена, ломая руки, боролась с собой.
– Кто ж подстрекатель? кто?



– Я,  государыня! –  негромко  проговорила
Поликсена.

– Вы? –  прошептала  в  изумлении  Екатери-
на. –  Полно!  шутите,  бедная!  Я  этого  не  слы-
шала,  не  хочу знать.  Желание спасти близко-
го,  любимого  человека  ослепляет  вас…  Честь
доброму сердцу и чувству; но – простите и ме-
ня – верить вам не могу… Я читала его запис-
ки,  календарь,  стихи, –  это фанатик сильный,
но у него должны быть пособники, подстрека-
тели, ещё более сильные…

– Я,  ваше  величество,  одна  я  виновница! –
продолжала Поликсена. –  Он лишь выполнял
то, чего я желала, требовала.

– Требовали?  Вы? –  произнесла  Екатерина,
оглянув просительницу удивлённым, испыту-
ющим  взором. –  Но  вам-то,  сударыня-голу-
бушка,  зачем  надобилось  такое  дело?  В  чём
могли  здесь  быть  ваши  собственные  виды  и
намерения?

Поликсена  как-то  съёжилась,  приникла  и
закрыла  лицо  руками.  Ей  в  это  мгновение
вспомнился  шлиссельбургский  каземат,  тай-
ные  встречи  с  узником,  её  безумные  надеж-
ды,  мечты.  Представилось  ей  и  её  прошлое –



сиротливое,  заброшенное  детство,  жизнь  в
положении  швеи,  потом  камермедхен  преж-
него  двора,  ухаживанья  наглых,  бездушных
волокит,  знакомство  с  Мировичем  и  гаданье
Варварушки.  Сбывались  и  слова  ворожеи…
пролилась  кровь  и  вновь  была  готова  про-
литься…

Поликсена  помолчала  и  торопливо,  обры-
ваясь в словах, рассказала Екатерине повесть
своих отношений к Мировичу.

– Узнав  принца,  убедясь  в  его  страшной,
беспомощной доле, –  заключила она, –  я  обес-
памятела  от  горя –  укорила  полюбившего  ме-
ня, что он не имеет отваги, смелости… Я хоте-
ла прежде обеспечить долю принца… потом –
выйти  за  Мировича.  Мои  слова  были  искрой
в  порох…  Он  предпринял  отчаянное  дело –  и
теперь  его  ждёт  казнь… Государыня,  казните
меня – не его… Я всему виной…

Екатерина молчала.
«Вот  наш  век, –  сказала  она  себе, –  и  его

ещё  считают  холодным,  чуждым  героизма.
Действительно,  новая  Жанна д'Арк… Что ска-
жет Дидеро? как посудит Вольтер?».

– Вы были откровенны со мной, – объявила



она просительнице. – Я сдержу обещание…
Поликсена упала к ногам императрицы. Та

её  ласково придержала,  обняла.  В  глазах Ека-
терины светилась ласковая, добрая улыбка.

– Только  ни  слова  о  том  никому, –  заклю-
чила императрица, – завтра экзекуция утром.
Указ о помиловании будет с фельдъегерем до-
ставлен к эшафоту…

Поликсена уехала из  Царского.  По  пути её
обогнал  мчавшийся  во  всю  конскую  прыть
фельдъегерь.

В тот же вечер сторож Мировича, унося из
каземата  остатки  ужина,  будто  нечаянно  об-
ронил  клочок  бумаги.  То  была  записка,  а  в
ней кольцо.

«Не падай духом, надейся, –  писала Полик-
сена, – я здесь; моли Бога, – всё ещё может из-
мениться».

Мирович обезумел от радости.
– Как? От неё? – шептал он, осыпая записку

и кольцо поцелуями, слезами. – Вот когда ска-
залось, вот!

Он несчётные разы подносил к свече пись-
мо, читал дорогие строки, сжёг письмо и, гре-
мя цепью, взад и вперёд ходил по каземату.



П

Но  вдруг  он  остановился  как  вкопанный:
внезапная, адски страшная мысль пронеслась
в его уме. «А что, если всё это она придумала,
сочинила,  чтоб  только  успокоить,  утешить
меня? что,  если,  вместо помилования,  завтра
упадёт  моя  голова?  Так,  так!  придумала…  из
жалости, добра ко мне…»

Холодный,  мертвящий  ужас  охватил  Ми-
ровича.  Он  стиснул  зубы,  упал  лицом  в  по-
стель,  и  всё  его  бренное,  исхудалое  тело  за-
двигалось  в  судорогах  злобных,  глухих  про-
клятий  и  бессильного,  душу  рвавшего  отчая-
ния и бешенства.
 

XXXIV
НА ЭШАФОТЕ

 
ятнадцатого  сентября,  с  утра,  народ  пова-
лил  на  Сытный  рынок,  где,  против  то-

гдашнего  второго  моста  через  Кронверкский
канал, возвышался окрашенный чёрной крас-
кой  эшафот.  Явилась  полиция.  Подметали
площадь, соседние улицы. Лавки были запер-
ты. Ожидали обер-полицеймейстера и войско.

Мирович всю ночь не спал.



Его мысли были в страшном, мучительном
беспорядке.  Мрачные,  безобразные  представ-
ления,  обрывки,  клочки  виденного,  испытан-
ного возникали и исчезали перед его глазами.
То ему казалось, что Ушаков, о гибели которо-
го он узнал во время суда, жив, с толпой еди-
номышленников  ворвался  в  крепость  и  спе-
шил на его освобождение. То видел он заседа-
ние  масонов,  слышал  речь  кенигсбергского
каноника:  «Вы –  Азия  и  мрак,  и  истинного
света вам не видать». Какая-то депутация шла
к  государыне,  пророчила  ей  восстание  всей
страны, и она подписывала указ о его проще-
нии.  Грезились  ему  и  другие  картины:  тём-
ная,  дождливая  ночь;  в  окне  кто-то  возился,
чем-то скрёб; подпиленная решётка падала, а
за  ней,  с  фонарями  и  факелами,  стояли  гет-
ман,  Орловы,  Панин  и  живой  принц  Иоанн.
«Мы о тебе просили, тебя не помиловали, – го-
ворил  гетман. –  Иди,  шлюпка  готова;  уедем;
тебе не удалось – я разбил все преграды».

Мирович  вскакивал,  прислушивался,  с  за-
мирающим сердцем вглядывался в темноту.

– Подлый,  гнусный трусишка! –  шептал он
себе  с  отвращением,  в  лихорадке  гнетущего,



дикого  ужаса. –  И  умереть-то,  по  правде,  спо-
койно,  мужественно  не  умеешь.  Вздор!  эка,
чёрт,  чего  испугался,  смерти…  точно  не  ожи-
дал…  хотел  быть,  при  удаче,  генералиссиму-
сом, светлейшим… Ожидал,  ведь по пальцам,
по  часам,  всё  сообразил и  вычитал,  как  и  ко-
гда…  Знаю  и  место…  лавчонки  там  все  дрян-
ные,  с  прогнившими,  зеленоватыми  крыша-
ми, –  одна  даже  провалилась,  и  её  недавно,
как  я  проходил,  заделывали  новыми  доска-
ми…  Там,  кажется,  казнили  Волынского;  а
прежде,  кто-то  говорил,  на  той  же  площади
торчал  столб  с  головами  четвертованных  по
делу царевича Алексея… И теперь уже, навер-
ное,  тоже там торчит это страшное,  из  досок,
дьявольское  пугало.  И  кто  назначил,  кто  ре-
шил эту казнь? Я здоров, молод, силён; сколь-
ко было упований, надежд, и вдруг – смерть…
Эти руки, грудь, голова, чуть рассветёт, будут
трупом…  И  за  что?  я  лишь  не  успел  сделать
того,  что  сделали  другие –  Дашковы,  Орловы,
гетман.

– Стучи,  стучи,  глупое,  жалкое  сердце, –
шептал, ощупывая себя, Мирович. – Скоро ко-
нец ночи, последней ночи… Но конец ли?



Он вскакивал с постели, взбирался на под-
оконник и просовывал голову в форточку.

– Боже,  какая  тьма  и  что  за  возмутитель-
ный,  невероятный  везде  покой! –  содрогался
он,  стиснув зубы. –  Ни звука!  Я  один отрезан-
ный от всех, а завтра ещё более… отрежут, от-
секут…

«Да,  да, –  мысленно  кричал  он, –  безжа-
лостные!  Давеча  за  дверью  солдаты  вон  раз-
болтались  от  скуки,  да  громко  так,  в  щёлку
двери,  как  молотком,  всё  отдавалось.  Палача
выбрали,  толкуют,  надёжного  и  прежде  его
испытали:  одним ударом,  вишь,  голову отсёк
он  барану,  с  шерстью…  охулки  на  руку,  зна-
чит,  не  положит… Как бы убежать?  надо убе-
жать, но нет ни пилы, ни ржавого гвоздя… го-
ворят,  голова  по  отсечении  ещё  живёт…  Сту-
денты в Неметчине купили заранее такую го-
лову с  одного казнённого и,  поставя её  с  пла-
хи на опилки, стали кричать в уши.

«Иоганн!» –  крикнули  в  левое  ухо –  глаза
головы  обернулись  налево…  «Иоганн!» –
крикнули в правое – глаза обернулись напра-
во…  Страшно!  Господи!  ужели  и  я  буду  всё
чувствовать, видеть, слышать?».



В лицо Мировичу повеял свежий, предрас-
светный ветерок. И всё, что было ему в жизни
дорогого, вся немногая теплота и прелесть его
неудавшейся, скомканной жизни, детство, ро-
дина,  школа,  первые  встречи  с  Поликсеной,
первые  радости  и  эта,  после  разлуки,  родная
глушь,  мечты укрыться навек среди тишины
и  чистоты  деревенского  счастья –  всё  это  ра-
зом откликнулось, ожило, заговорило в Миро-
виче.

Он,  примирённый,  растроганный,  сошёл  с
окна, лёг на кровать, закрыл глаза и тихо, от-
радно  заплакал.  Греющий,  сладкий  сон  неза-
метно  подкрался  к  нему,  обнял  его  и  угомо-
нил.  Свеча  погасла.  Сторож,  поглядывая  в
дверное  окно,  не  зажигал  её,  чтоб  не  будить
арестанта.

Вдруг  Мирович  очнулся,  сорвался  с  крова-
ти.

Был шестой час  утра.  Начинался бледный,
туманный,  осенний  рассвет.  Всё  необычайно
тяжёлое, враждебное и грозное, в ясной неот-
разимости,  снова  встало  в  душе  Мировича.
«За  что  же,  за  что? –  кто-то  говорил  внутри
его. – И эта казнь, это новое убийство?.. не до-



ждёшься увидеть мира на новых, лучших на-
чалах –  рухнул  твой  храм,  и  все  те  обманщи-
ки,  лжецы,  кто  думал  его  когда-нибудь  пере-
строить».

Он  увидел  с  вечера  присланный  ему  от
священника лист бумаги, взял перо и сел с це-
лью написать несколько строк к близким сво-
им…  рука  не  повиновалась…  Дрожь  опять
охватила, сковала его члены.

– Богу помолиться, Богу, – прошептал он.
Расчесав  длинные  русые  волосы,  он  при-

оделся  и  стал  молиться.  О  чём? –  молитва  не
шла на язык.

Вдали  в  коридоре  что-то  стукнуло.  Послы-
шались  торопливые  шаги.  У  дверей  загреме-
ли  ключами.  Мирович  встрепенулся  всем  те-
лом,  впился  в  дверь  безнадёжно  отчаянным
взором. Вошёл комендант, за ним священник.

– Мужайся, сыне мой по духу, – сказал, роб-
ко оглядываясь по комнате,  священник. – Мо-
лись, твой час настал…

«А записка? – подумал Мирович. – Ужели я
всё выдумал, всё пригрезилось?».

Священник  остался  наедине  с  арестантом.
«Уйти? –  пробежало  вдруг  в  мыслях  Мирови-



ча. – Упросить священника обменяться с ним
рясой?.. Нет, детские, несбыточные мечты! Не
ушёл  ранее,  во  время  покушения,  теперь
поздно…»

В десять часов утра площадь, мост, заборы
и  крыши  лавок  и  домов  наполнились  наро-
дом.  Прибыло  войско.  Сдержанный,  смутный
говор толпы раздавался в сиверком, мглистом
воздухе.  Незадолго  перед  тем  прошёл  дождь.
С намокших дерев, у моста и вдоль забора ка-
пало.  Слышались  толки,  что  казнь,  гляди,  от-
менят – в острастку только выведут,  положат
голову на плаху и простят.

Две заплаканных, с измученными лицами
женщины – старая, строгая с виду, и молодая,
бледная,  в  чёрном, –  протолкались  на  пло-
щадь и стали у фронта солдат.

– Видно,  мать  да  сестрёнка  его  или  неве-
ста, – шептали в толпе, давая им дорогу.

– А  слышал?  Фельдъегерь  прискачет,  по-
милование  прочтут! –  сказал  у  моста  Измай-
ловскому  сержанту  Новикову  Преображен-
ский капрал Державин.

– Едут,  едут! –  послышалось  с  улицы  и  у
моста. Народ двинулся к площади. Поднялась



давка,  суета.  Загремел  барабан.  Раздалась  ко-
манда:

– Смирно, стройся!
Из крепости показались верховые. На теле-

ге, под конвоем, проехал по мосту, с непокры-
той  головой,  страшно  бледный,  в  армейской
голубой шинели, офицер. С ним рядом сидел с
крестом в руке священник.

– Мирович,  Мирович! –  заговорили  в  тол-
пе.

За  ним  потянулись  повозки  с  прочими
осуждёнными.  У  каждого  в  руке  было  по  по-
гребальной свече. Возле телег шли вооружён-
ные солдаты.

«Ещё  жить  целую  улицу,  мост,  половину
площади, – думал Мирович, –  когда-то ещё до
эшафота».

– Вот,  батюшка, –  сказал  Мирович  священ-
нику, когда телега въехала на площадь, где в
толпе ему будто мелькнуло испуганное, блед-
ное  лицо  харьковского  приятеля, –  какими
глазами  смотрит  на  меня  народ!  Совсем  ина-
че глядел бы, когда б удалось моё дело… когда
бы принца я доставил в столицу, в Казанский
собор…



– Полно, безумец, где твои помыслы, раска-
яние?

– Кому оно нужно, когда его, погибшего че-
рез меня, нет в живых?

Барабаны  смолкли.  На  эшафоте  показался
палач.  Его помощники ввели кого-то по лест-
нице.

– Молодой-то,  глянь,  молодой  да  белый,
как  бумага,  белый  с  лица! –  послышалось  в
толпе, разглядевшей на возвышении Мирови-
ча.  Площадь смолкла.  У плахи явился,  в  зелё-
ном кафтане и в таком же камзоле, плотный,
высокий,  с  довольным  лицом  аудитор  от
главной полиции. Он снял треугол, развернул
бумагу.  Солдаты  взяли  на  караул.  Ауди  тор,
сперва  невнятно  и  путаясь  в  словах,  потом
громче,  во  всю  грудь,  стал  читать  приговор
суда.  Мирович  затуманенным,  блуждающим
взором  окинул  площадь  и  окрестные  дома.
Где-то в толпе ему махнули платком.

«Кто бы это был?» – со страшно забившим-
ся  сердцем  подумал  он,  усиливаясь  отыскать
и уже не находя того места, откуда ему махну-
ли.

– Батюшка, –  сказал  он,  нагнувшись  к  сто-



явшему рядом с  ним священнику. –  Здесь,  на
этом самом месте, неправедно погиб великий
патриот  Артемий  Волынский…  Друзья,  сбере-
гатели  царевича  Алексея,  тут  же  скончали
живот…

– Подумай  о  Боге, –  ответил  священник, –
минуты, ведь секунды тебе остаются…

Аудитор  кончил,  но  его  слова  ещё  разда-
вались в ушах Мировича. «Простят, простят! –
думал он. – В записке ясный намёк; толпа рас-
ступится, – как знать, может, уже скачет с но-
вым указом верховой…»

Общая  тишина  ужаснула  Мировича.  Он
вздрогнул.  Две  сильных  руки  ухватили  его
сзади за плечи и куда-то вели. Он безропотно,
сам  удивляясь  своей  покорности,  подошёл  к
плахе.

С  него  сняли  шинель  и  кафтан.  Верхняя
часть камзола распахнулась; грудь обдало хо-
лодом.  Мирович  пристегнул  пуговки,  опра-
вил рубаху. «Что же дальше? – мыслил он. – И
позаботился ж я, чудак, о холоде!..» Все как бы
чего-то  ждали.  Священник  и  аудитор  смотре-
ли куда-то в сторону.  Помощники палача ры-
лись в какой-то тёмной, безобразной корзине.



«Господи, ты един, един! – вдруг заговорил
в  Мировиче  внутренний,  удививший  его  го-
лос. – Проститься с ними…»

Он  ступил  к  решётке,  поклонился  на  все
стороны.

– Прощается,  прощается! –  пронёсся  гул  от
края до края площади.

Где-то  вблизи  послышался  вздох,  затаён-
ное причитыванье.

«Мужайся, – повторил тот же голос внутри
Мировича. – Увидишь».

Его  мысли  менялись  с  страшной  быстро-
той. И весь он, думая: «Ещё минута, через пол-
минуты буду не я, буду не человеком», – обра-
тился в мёртвое ожидание, впивался в малей-
ший звук. Он вспомнил о кресте с мощами.

– Батюшка, –  сказал  он  священнику, –  вот
от  меня, –  сберегите…  Я  побратался  этой  свя-
тыней с одним человеком.

«А  кольцо,  её  подарок?» –  спохватился  он.
В  это  мгновение ему случайно и впервые ки-
нулось  в  глаза  скуластое,  рыжее,  с  редкими,
крепкими,  белыми  зубами  и  несколько,  как
ему  показалось,  смущённое  чьё-то  лицо.  Он
понял мигом, что то был он… палач…



– Ну,  брат…  ты  ведь  по  Христу  мне  брат! –
заговорил  Мирович  палачу. –  Возьми  этот
перстень;  дорогая  особа  его  подарила.  Коли
велят,  ну,  прикажут, –  не  мучь,  разом…  ты
ведь упражнялся…

Мирович смолк.  Его не останавливали.  Се-
кунды летели, казались часами.

«Да,  ждут  чего-то,  именно  ждут!» –  зами-
рая,  подумал он считая  мгновения.  И  ему по-
чудилось, что где-то вдали ему опять махнули
чем-то белым.

Кто-то  дал  знак.  Громко  загремели  у  эша-
фота  барабаны.  Мировича  сзади  схватили  те
же сильные руки.

– Да  здравствует  и  святится  память  истин-
ного нашего государя… мученика Иоанна Тре-
тьего  Антоновича! –  крикнул  вдруг  безумно
смело Мирович.

– Пусти,  я  сам,  сам! –  кричал  он,  порыва-
ясь. – Без повязки, я офицер… Да здравствует…
невинный… мученик…

Барабаны, прогремев, смолкли.
Мирович  увидел,  что  и  он  вдруг  страшно

успокоился.  Его придерживали. Ещё раз туск-
лым,  испуганным  зрачком  взглянув  на  мёрт-



венно  стихшую  толпу,  он  подался  к  плахе,
ещё хотел что-то сказать, гордо выпрямился, с
благоговейной твёрдостью взглянул на  крест
ближней  церкви  и  вдруг,  сильно  нажимае-
мый  кем-то  и  мысленно  повторяя:  «Господи,
да  что  ж  это?  Насилие?  Меня  куда-то  тя-
нут?», –  склонился  на  плаху.  «Вот,  вот…  шум,
кажется, верховой… скачут…»

Подъехала к войску придворная карета. Из
её  окна  направилась  на  эшафот  чья-то  под-
зорная  трубка.  После  говорили,  что  это  была,
из любопытства везде поспевавшая, Дашкова.

С площади и с моста было ясно видно, как
большой,  сверкающий  топор  вдруг  поднялся
над плахой и с  глухим хрустом опустился ту-
да, где лежал Мирович, в гаснувшем взоре ко-
торого в это мгновение вдруг завертелось всё
окружающее,  фронт  солдат  перекосился  на
крышу домов,  уличный фонарный столб  очу-
тился  на  шпиле  колокольни,  опрокинутая
церковь  падала,  с  ужасающей  быстротой,  во
что-то страшное, бездонное…

Палач  за  русые,  длинные  волосы  поднял
отрубленную,  бледную,  окровавленную  голо-
ву казнённого…



Площадь  ахнула.  От  содрогания  толпы  по-
качнулся мост на канаве и рухнули его пери-
ла.  Громче  всех  раздался  вопль  девушки,  без
памяти  упавшей  на  руки  обезумевшей  от  го-
ря  старухи  и  невысокого,  растерянного  поме-
щика,  в  гороховом  кафтане  и  с  украинским
выговором.

– Ко  мне,  Настасья  Филатовна, –  шептал
стоявший  здесь  Яков  Евстафьич  Данилев-
ский, – у меня тут и квартирка неподалёку; не
смял бы вас с нею народ…

– Да, – рассказывал щеголеватый и длинно-
ногий преображенец, идя от места казни с из-
майловцем, –  непостижимо,  Николай  Ива-
ныч,  фельдъегерь-то…  Опоздал  ведь  всего  на
пять  минут.  Показался,  слышно,  от  Тучкова
моста, когда всё уже было кончено.

– И ты этому веришь?
– Как  не  верить! –  ответил  Державин. –  К

Алексею Орлову, доподлинно сказывают, вче-
ра  ещё  был  прислан  указ  о  помиловании;  не
сверили часов, ну – и ошиблись.

– Юноша ты мой,  юноша! –  сказал,  посмот-
рев на него, Новиков. – Да Орлов-то сделал ли
по воле государыни? Поживёшь, увидишь… А



теперь зайдём-ка хоть в Колтовскую да отслу-
жим по убиенному рабу Божию, Василию, па-
нихиду…  Ведь  то,  что  пытался  сделать  этот
несчастный, освободить принца, сделали дру-
гие – хоть бы Орловы, освободившие Екатери-
ну… разница лишь в том, что те успели, а он –
нет… идём.

– Нет,  не могу… – заторопился Державин, –
и  то  опоздал;  к  начальнику,  к  Лутовинову,
обещал заехать и всё ему первому рассказать.

«Далеко пойдёшь», – подумал, покачав ему
головой вслед, Новиков.

К  вечеру  эшафот  с  телом  Мировича  были
сожжены на месте.

Узнав  о  казни,  малолетний  цесаревич  Па-
вел плохо спал в ту ночь.

Императрица  переехала  из  Царского  в  Пе-
тербург.  При  дворе  заговорили  о  решении
уничтожить  гетманское  звание  в  Малорос-
сии;  государыня  занималась  театром  и  лите-
ратурой. Стало известно, что поступивший на
службу  к  Елагину  Фонвизин,  перед  выездом
государыни  в  Ригу,  читал  в  петергофском  эр-
митаже оконченную им комедию «Бригадир».
Екатерина  осталась  довольна  чтением  и  вы-



разила автору отменное своё благоволение.
– Кто  подвинул вас  на  этот  труд? –  спроси-

ла она чтеца.
– Бессмертный  наш  учёный  и  поэт,  Ломо-

носов, – ответил Фонвизин.
Слава  молодого  писателя  была  уже  сдела-

на  о  нём  толковала  знать;  повторяли  имена,
выражения его героев.

Был холодный октябрьский вечер.
В  Зимнем  дворце,  после  долгого  в  нём  от-

сутствия, обедала Дашкова. В тот же день им-
ператрица  получила  из  Москвы  проситель-
ную  жалобу  дворовых  людей  на  известную
тиранку  Салтычиху.  Повторяли  с  ужасом  о
кровавых проделках этой госпожи.

«Называть её  в  бумагах не она,  а  он», –  ре-
шила государыня.

– Не  смягчатся  нравы,  пока  не  смягчатся
сердца, –  сказала  Екатерина. –  Лучший  путь
для  того –  бич  сатиры  и  вольное  обсуждение
избранных, опытнейших умов.

Опять вспомнили Фонвизина и его отзыв о
Ломоносове.

– А  наш-то  Михайло  Васильич, –  сказала
Екатерина  Дашковой, –  слышали?  Опять



сильно  хворал,  и  главное –  совсем  накручи-
нился… Поедем-ка к нему. С весны не удалось
его видеть.

Придворная  карета  остановилась  на  Мой-
ке,  у  дома Ломоносова.  Лакей в плюмаже и в
шитой золотом ливрее вошёл во двор. За ним
две  дамы.  На  синей  бархатной,  подбитой  со-
болем,  шубейке  одной  из  них  была  андреев-
ская звезда.

Екатерина  знаком  остановила  суету  на
крыльце и во флигеле и без доклада с Дашко-
вой вошла в верхний рабочий кабинет. Упав-
ший духом и силами,  Ломоносов,  по  обычаю,
сидел у  письменного  стола,  заваленного  кни-
гами,  бумагами  и  химическими  аппаратами.
В камине огонь, как бы прощаясь с хозяином,
то вспыхивал, то угасал.

– Здравствуйте, Михайло Васильич, как по-
живаете? –  ласково  произнесла  Екатерина. –
Мы вот завернули навестить нашего славного
эрмита.

Ломоносов  встал  и  с  чувством,  молча,  по-
клонился.

– Чем занимаетесь? И где в эти минуты ца-
рит ваш пытливый гений? На планетах? В ме-



таллах  или  на  излюбленном  вами  северном
пути в Индию?..
  

Полдневный света край обшел от-
важный Гама 
И солнцева достиг, что мнила
древность, храма…  

 
– Видите,  как я  люблю и помню ваши сти-

хи…  Мне  же  рифма  совсем  не  удаётся…  ухом
туга… и в музыке мало смыслю…

– Милостивая! –  прошептал  и  опять  смолк
Ломоносов.

Слёзы навернулись на его глазах.
– Ну, полноте хандрить! – сказала Екатери-

на. –  Нездоровы?  полечитесь –  пришлю  меди-
ков;  напала  грусть? –  приезжайте-ка  в  эрми-
таж, развеселим вас с молодёжью.

– Нет,  государыня,  не  я  нездоров  и  гру-
стен, – ответил Ломоносов, – больна и грустна
моя душа…

– Вас  ли  слышу,  неутомимый,  непобеди-
мый  в  предначертаниях  и  трудах?  Отзови-
тесь-ка  мощным  словом;  соотечественники
ждут.  Вот,  думаю  депутатов  призвать  от  со-



словий  для  составления  хартии  законов…
Ваш гений осветит наш горизон.

– Новому  вину  и  новые  меха,  всемилости-
вая! –  проговорил  всхлипнув  растроганный
Ломоносов. – Не всё гладко, кочки – обширная
страна, –  жертвы  неизбежны…  так!  Но  вели-
кими  делами  начинаешь  ты  своё  правление
и  нас,  тружеников,  не  забываешь…  Живи  во-
веки, а нам уже, видно, умирать…

Он ещё хотел нечто сказать: с языка срыва-
лось  имя  безвестно  погибшего  царственного
узника и виновника его роковой гибели, – но
он молча поник головой…

При  дворе  повторяли  стихи,  набросанные,
в  честь  посещения  императрицы,  Ломоносо-
вым:
  

Великому Петру вослед Екатери-
на 
Величеством своим нисходит до
наук 
И славы праведной усугубляет
звук… 
Коль счастлив, что могу быть в
вечности свидетель, 
Богиня, коль твоя велика доброде-



тель!..  
 

Осенью того же года скончалась Бавыкина,
было отменено гетманство. Пчёлкиной возоб-
новили приглашение, и она выехала в чужие
края,  где,  в  качестве  знающей  иностранные
языки  воспитательницы  некоей  таинствен-
ной  девочки,  она  осталась  несколько  лет.  О
ней  вспомнили,  когда  в  Венеции  появилась
известная принцесса Тараканова…

Отец принца Иоанна умер слепой в Холмо-
горах;  сёстры и братья,  спустя много лет,  ста-
риками отправились морем в Данию.  Их слу-
ги,  под  именем  «мореходцев»,  были  закрепо-
щены на вечное житьё в Холмогорах. Полную
свободу этим «мореходцам» объявили только
в настоящее царствование.
 

Померкла  слава  Орловых.  Взошла  звезда
Потёмкина. Прогремела Пугачёвщина. Кончи-
лись  турецкие  войны;  был  завоёван  Крым  и
взят  Измаил.  Ломоносова  давно  не  было  на
свете.  Державин  пел  Фелицу,  шёл  в  гору,  ав-
тор «Недоросля» и «Бригадира» печатно адре-
совал  политические  вопросы  Екатерине.  Па-



ли  мартинисты  и  с  ними  творец  дружеского
общества  и  Типографической  компании,  Но-
виков.  Былой  восторженный  измайловский
солдат, тридцать лет назад, в памятное июнь-
ское  утро,  стоявший  на  часах  у  полковой
сборной, – теперь слабый, скрюченный горем
и  геморроидами  старик, –  Новиков  сидел  в
том  самом  шлиссельбургском  каземате,  где
содержался и  погиб от  покушения Мировича
принц Иоанн[218].

Однажды обвалилась штукатурка у его пе-
чи.  Новиков,  бродя  по  комнате,  ещё  отнял
часть  известкового  слоя  и,  при  слабом  свете
ночника,  не без  труда прочёл выцарапанные
гвоздём  на  стене  каракули:  «мы,  бож…  мило-
стию…  императ…  Иоанн  Третий  Антоно-
вич…»
 

1875
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ПРИМЕЧАНИЯ АВТОРА К ШЕСТОМУ

ИЗДАНИЮ РОМАНА «МИРОВИЧ» 
 

оман  «Мирович»,  сперва  названный  по
имени  главного  героя,  принца  Иоанна  Ан-

тоновича,  «Царственный  узник»,  написан  в
1875 году.

Получив возможность его издать, через че-
тыре года после его окончания, я обратился к
забытой рукописи и увидел, что многое в ней
следует переделать, особенно язык некоторых
лиц,  немало  длиннот  сократить  (между  про-
чим,  в  первой  части),  многое,  едва  намечен-
ное, развить.

Особые  обстоятельства,  при  которых  ро-
ман печатался в журнале «Вестник Европы» и
вслед за тем, без перемен, во втором, третьем,
четвёртом,  пятом  и  в  настоящем,  шестом  из-
дании, не дали мне средства исполнить необ-
ходимых переделок.

Сожалею  об  этом  в  особенности  потому,
что  в  романе  остались  без  должной  обработ-
ки  некоторые  места,  особенно  увлекавшие



меня своей заманчивой стороной.
 

Источниками  для  романа  «Мирович»  слу-
жили,  кроме  строго  исторических  и  офици-
альных  сведений,  различные,  изданные  и
неизданные,  частные  материалы,  записки,
дневники,  воспоминания  и  письма  некото-
рых  современников  той  эпохи  и  их  ближай-
ших  потомков.  К  числу  последних  источни-
ков относятся и предания моей семьи.

Мой прадед, по отцу, был земляком и това-
рищем  по  воспитанию  Мировича.  Его  жена,
моя  прабабка,  бывшая  фрейлина  при  дворе
супруги  Петра  III,  спасла  мужа  через  своих
знакомцев,  когда  у  него  в  поместье  сделали
обыск  после  шлиссельбургской  катастрофы.
Она  живо  помнила  и  в  семейном  кругу  под-
час  рассказывала  как  о  Мировиче,  так  и  о
причинах его рокового покушения. Её невест-
ка,  мать  моего  отца,  была  из  рода  Рославле-
вых,  как  известно,  рядом  с  Орловыми  играв-
ших  такую  видную  роль  при  воцарении  Ека-
терины II. Женщина замечательного ума, вос-
питания  и  редкой  памяти,  моя  бабка  жила
очень дружно со свекровью, никогда с нею не



расставалась  и  умерла,  как  и  последняя,
также  в  преклонных  годах,  когда  мне  было
девять  лет.  Большую  часть  её  рассказов  я  за-
писал  со  слов  моего  дяди,  её  старшего  сына,
от которого мне досталось и большинство на-
ших любопытных семейных бумаг XVIII века.

Вся  так  называемая  основа  романа –
жизнь  и  любовь  Мировича,  нрав  и  влияние
на него героини, как и многие другие подроб-
ности  воцарения  Екатерины  и  покушения
Мировича, –  взята  мною  из  воспоминаний
прабабки и бабки,  а  также из  посмертной за-
писки Квитки-Основьяненка (план романа из
жизни Мировича).  В  главном,  что  составляет
достояние истории,  я  держался несомненных
данных,  разбросанных  в  массе  печатного  ма-
териала,  из  которого  у  меня  составилась  по
этому предмету целая библиотека.

Наиболее  драгоценные  сведения  о  Миро-
виче  и  его  времени,  из  числа  исторических
материалов, представляют исследования в го-
сударственном  архиве  автора  «Истории  Рос-
сии» С. М. Соловьёва, графа Д. Н. Блудова, кня-
зя В.  Н.  Кочубея и графа М.  А.  Корфа,  а  также
труды  академиков  Поленова,  Арсеньева,  Ку-



нина,  Сухомлинова,  Пекарского  и  Грота,  про-
фессоров Брикнера и Ламанского и г. Бартене-
ва, Семевского и Хмырова.

Я  пользовался  также документами архива
Шлиссельбургской  крепости,  бумагами  Ар-
хангельского  губернского  правления о  браун-
швейгских ссыльных,  посетил Шлиссельбург,
с  «каменным  мешком»,  казематом  Иоанна
Антоновича в Светличной башне, мызу Пеллу
и родину Мировича.
 

Считаю долгом здесь привести объяснение
на некоторые из более важных вопросов и за-
мечаний,  с  которыми  ко  мне  обращались  во
время печатания романа в журнале.

Знаменитый автор «Истории России», С. М.
Соловьёв  (т.  XXV,  1875,  стр.  93),  допуская,  что
император  Пётр  III  мог  видеться  с  узником
Иоанном  Антоновичем,  предполагает,  что
принца для этого привозили из Шлиссельбур-
га в Петербург и что это свидание могло быть
22  марта  1762  года.  Профессор  г.  Брикнер,  в
статье  «Император  Иоанн  Антонович»  («Рус-
ский вестник», 1874 г.), приводя рассказы Кор-
фа  и  Бюшинга,  Германна  и  Кастеры  о  «шлиг-



сельбургском свидании» Петра III  с  принцем,
называет  эти  свидетельства  «шаткими  и
неосновательными»,  так  как,  по  его  словам,
нет точных указаний о посещении Шлиссель-
бурга  Петром  III.  Автор  новейшей  статьи  о
принце  Иоанне  в  «Русской  старине»  (1879  го-
да)  говорит,  что  даже  «о  времени  перевода
Иоанна  Антоновича  в  Шлиссельбург  доны-
не  нет  точных  сведений».  У  Сальдерна
(«Biographie  Peters  des  Dritten»[219],  1800,  стр.
48—49)  это  свидание,  кстати  сказать,  изобра-
жено с наибольшей достоверностью.

Мне  в  недавнее  время  удалось  ознако-
миться  с  неизданным  архивным,  официаль-
ным  документом  большой  важности.  Он  на-
зывается «Формуляр Шлиссельбургской крепо-
сти»  .  В  нём  я  нашёл  в  точности  обозначен-
ным время (1756 год)  «прибытия в Шлиссель-
бургскую  крепость  Брауншвейг-Люнебургско-
го принца Иоанна Антоновича». Здесь же, под
1762 г.,  стоит отметка коменданта того време-
ни:  «18  марта  (1762  года)  изволил  посетить
эту крепость государь император Пётр III». Об
этом я сообщил покойному С. М. Соловьёву за
два месяца до его кончины.



Большинство  исследователей  не  указыва-
ют места погребения принца Иоанна. Многие
убеждены,  что  он  похоронен  в  Тихвинском
монастыре. Так, г. Семевский говорит: «Иоанн
был  погребён  без  церемонии  в  Тихвинском
монастыре, ночью, в простом гробе, в матрос-
ском  платье,  и  зарыт  в  ските  одной  из  часо-
вен»  («Отечественные  записки»,  1866 г.).  Ба-
шуцкий,  долго  бывший  послушником  в  этом
монастыре,  говорит,  что  хотя  он  не  слышал,
чтобы  там  была  могила  принца,  но  что  это
«ничего  не  доказывает»,  так  как  убитого
принца  «могли  похоронить  там,  не  называя
покойника».  Мне  привелось,  при  посещении
Шлиссельбургской крепости и её Светличной
башни, услышать предание о том, что принц
Иоанн был похоронен в одной из казарм кре-
пости, в подполье церкви св. апостола Филип-
па. Другие удостоверяют, что он был погребён
на  холме,  в  так  называемом  «тампете»,  озна-
чающем  место,  где  в  крепости  помещался
прежний собор св. Иоанна.
 

В  «Исторических  бумагах,  собранных  ака-
демиком  Арсеньевым»  помещены  выдержки



из  документов  «Канцелярии  тайных  розыск-
ных  дел»  о  приключениях  посадского  Ивана
Зубарева,  посланного  из  Берлина  Фридрихом
II  (в  то  время  воевавшим  с  императрицей
Елисаветой  Петровной),  через  посредство  то-
гдашнего  русского  эмигранта  известного
Манштейна, –  освободить  принца  Иоанна  из
Холмогор, в ту пору места заточения принца.

На основании этих и других данных, г.  Пе-
карский  в  «Биографии  Ломоносова»  говорит
об  отношениях  названного  Зубарева  к  Ломо-
носову,  уроженцу  Холмогор,  к  которому  лов-
кий  посадский  проник  в  Петербурге,  вслед-
ствие  порученного  Ломоносову  испытания
сибирских  руд,  как  потом  оказалось,  тайно
подделанных  Зубаревым.  Г.  Пекарский  заме-
чает:  «Для  Ломоносова  это  дело  осталось  без
последствий;  но  приключения  Зубарева  на
этом  не  остановились,  и  судьбе  угодно  было,
чтоб  он,  Зубарев,  впоследствии  был  причи-
ной  одного  из  важнейших  событий  в  жизни
герцога  брауншвейгского,  содержавшегося,
как  известно,  в  Холмогорах».  Зубарев,  как
агент Фридриха II, был пойман и дал свои по-
казания  в  январе  1755 г.,  и  в  том  же  месяце



последовало  распоряжение  о  переводе  прин-
ца  Иоанна  из  Холмогор  в  Шлиссельбург,  где
последний в 1764 году и погиб.

Приведённые в романе новые оды Ломоно-
сова,  в  честь  младенца-императора,  открыты
академиком г. Куником в 1853 году в одном из
редких печатных экземпляров «Примечаний к
ведомостям  1741  года»  ,  откуда  этих  од  не
успели вырезать и сжечь в царствование Ели-
саветы,  когда  истреблялась  всякая  память  о
бывшем  императоре  Иоанне  Антоновиче.
Несправедливо  было  бы  считать  Ломоносова
подстрекателем  и  даже  чуть  не  сообщником
Мировича  лишь  за  то,  что  Ломоносов,  встре-
тив  Мировича,  за  два  года  до  покушения  по-
следнего  ,  мог  прочесть  ему  отрывки  из  этих
од  и,  за  его  вопросы,  рассказать  ему  кое-что
из того, что, несомненно, в те годы волновало
всех  честных  русских  людей,  ввиду  безмолв-
ной  одиночной  тюрьмы,  в  которой  тогда –
уже  двадцатый  год –  томился  принц  Иоанн
Антонович.  Ломоносов  был  в  то  время  цен-
тром  и  воплощением  интеллигенции  про-
буждавшегося родного общества. Явившись в
Россию  в  царствование  «дитяти-императо-



ра» – потом вечного, до кончины, узника, – он
не мог равнодушно относиться к беседе о нём,
особенно  в  правление  мягкого  нравом  Петра
III,  решившего  даже –  на  свою  собственную
погибель –  освободить  и  приблизить  к  себе
узника.

Ставить  это  в  вину  Ломоносову  было  бы
так же странно, как если бы кто вздумал при-
влекать  Пушкина  к  ответу  в  судьбе  декабри-
стов,  по,  поводу того,  если бы Пушкин,  разго-
варивая  с  кем-либо  из  них,  как  с  случайным
знакомым,  за  год  и  более  до  известной  ката-
строфы,  мог  читать  при  этом  свои  стихотво-
рения:  «Узник»,  «К  Овидию»  или  «Андрей  Ше-
нье»  .  В  Ломоносове,  как  и  в  Пушкине,  живо
отражались  и  воплощались  все  боли,  все
скорби и надежды родного ему времени и об-
щества.

Критик одного журнала укорил меня, меж-
ду прочим,  за  то,  что  так печально разыграв-
ший роль освободителя Мирович мною изоб-
ражён не с идеальной, а с реальной, и притом
весьма  низменной  стороны.  Я  старался  быть
верным  преданию  и  истории,  которые  имен-
но  рисуют  Мировича  самолюбивым,  мало



развитым  и  легкомысленным  «армейским
авантюристом»  екатерининских  дней,  за-
вистливым искателем карьеры, картёжником
и  мотом.  Этот  «патриот  своего  отечества»,
между  прочим,  на  основании  исследований
графа  Блудова  в  государственном  архиве,  да-
вал  «обет  Николаю  Чудотворцу –  в  карты  бо-
лее  не  играть  и  табаку  не  курить»,  если  ис-
полнится  его  предприятие  об  освобождении
принца  Иоанна  и  о  возвращении  ему  родо-
вых имений, с повышением его «на службе и
в  чинах»…  Критик  другого  журнала,  напро-
тив,  сочувственно  отнесясь  к  тому,  что  я  не
польстил  Мировичу,  нашёл  в  его  изображе-
нии с моей стороны даже родственные черты
с  двоедушным  сластолюбцем  и  извергом  Ка-
талиной.  Зато  этот  критик  усомнился,  дей-
ствительно ли молодые Державин, Новиков и
Потёмкин  играли  в  Екатерининском  перево-
роте  ту  роль,  которую  я  им  приписываю.  В
этом я снова ссылаюсь на печатные источни-
ки и, между прочим, на собственный рассказ
Державина  о  воцарении  Екатерины –  в  его
«Записках» (1871, стр. 426—436), на показание
о  том  же  Новикова  Шешковскому  в  Шлис-



сельбургском каземате, напечатанное в книге
Лонгинова  «Новиков  и  московские  мартини-
сты» (1867,  стр.  74),  и на биографию Потёмки-
на  в  «Словаре  достопамятных людей русской
земли» Бантыш-Каменского (1836 г.,  ч.  IV,  стр.
197).  Свидание  Екатерины  с  принцем  Иоан-
ном  в  Пелле  и  посылка  ею  графа  Строганова
за себя на маскарад в Риге рассказаны в рома-
не  на  основании преданий,  сообщённых кня-
зем А. Н. Голицыным А. С. Норову и г. Сахаро-
ву,  от  которого  об  этом  слышал  Ив.  П.  Бори-
чевский.

В  европейской  литературе  существует  ряд
произведений, посвящённых памяти русского
«царственного  узника».  Из  них  следует  упо-
мянуть  о  двух  романах  (есть  и  драмы).  Во
Франции, в 1825 году, издан украшенный гра-
вюрами  роман  г.  Роже  де  Сент-Ипполита
«Ivan  le  VI  ou  la  forteresse  de  Schlusselbourg»
[220]. Этот роман мною прочтён, благодаря со-
действию  известного  нашего  библиографа  П.
А.  Ефремова.  После  выхода  первой  часта  ро-
мана  «Мирович»  я  получил  из  Англии,  через
посредство  книжного  магазина г.  Ретгера,  из-
данный в 1870 г. английский роман о принце



Иоанне  «The  secret  Discpatch»[221]  (250  стр.  в
16°,  с  гравюрой),  принадлежащий  г.  Джемсу
Гранту  (автору  другой  новеллы  «The  romanse
of war»[222]. Оба эта произведения, передавая
быль о Мировиче и его невольной жертве, по-
вторяют  басни  Кастеры  и  других  иностран-
ных  писателей  о  причинах  убиения  принца
Иоанна.  Более  талантливо обработан англий-
ский роман «Секретная депеша» (похождение
капитана Бельгони). Но и этот, как и француз-
ский  роман,  основан  на  полнейшем,  часто
изумительном  незнании  России  и  изобилует
невероятными  анахронизмами.  Так,  между
прочим (на стр. 184),  Шлиссельбургская цита-
дель,  во  время  Мировича  (1762—1764  года),
оказывается  укреплённою  стараниями  гене-
рала  Тотлебена.  (Граф  Тотлебен  Семилетней
войны не был инженером).

Прилагаю список с предсмертного, доныне
нигде не изданного стихотворения Мировича
об Иоанне Антоновиче,  хранящегося в его бу-
магах.  О  нём  упоминает  императрица  Екате-
рина  в  своей  переписке  по  поводу  суда  над
Мировичем.
 



НЕИЗДАННОЕ СТИХОТВОРЕНИЕ
МИРОВИЧА  
О время, время преходящее,
В коем дни дней множат!»  
Появился, не из славных, козырной
голубь, длинноперистый; 
Залетал, посреди моря, на стран-
ный остров, 
Где, прослышал, сидит на белом
камне, в тёмной клеточке 
Белый голубок чернохохлистый… 
Призывал на помощь Всевышнего
Творца 
И полетел искать себе товарища,
Выручить из клетки голубка; 
Сыскал голубя долгоперистого, 
Прилетел на Каменный остров; 
А прилетевши к белому камню, 
Они с разлёта разбивали своими
сердцами 
Тот камень и тёмную клеточку…
Но, не имея сил, заплакав, оттуда
полетели 
К корабельной пристани, где, сидя
и думаючи, отложили, 
Пока случится на остров от мо-
ря погода, — 



Тогда лететь на выручку к голуб-
ку… 
Оттуда, простившись, разлете-
лись — 
Первой в Париж, а второй в Пра-
гу…  

 



М

Княжна Тараканова  
Часть первая 

«Дневник лейтенанта Концова»  
Ни малейшего сумнения, — она аван-
тюрьера.
Письмо Екатерины II 
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ай 1775 — Атлантический океан, фрегат
«Северный орёл» 

 
Трое  суток  не  смолкала  буря.  Трепало  так,

что  писать  было  невозможно.  Наш  фрегат
«Северный орёл» за Гибралтаром. Он без руля,
с  частью оборванных парусов,  уносится  тече-
нием к юго-западу. Куда прибьёмся, что будет
с  нами?  Ночь.  Ветер  стих,  волны  улегаются.
Сижу в каюте и пишу. Что успею записать из
виденного и испытанного, засмолю в бутылку
и  брошу  в  море.  А  вас,  нашедших,  молю  от-
править по надписи.



Боже-вседержитель!  Дай  памяти,  умудри,
облегчи  болящую,  истерзанную  сомнениями
душу…
 

Я —  моряк,  Павел  Евстафьевич  Концов,
офицер  флота  её  величества,  всероссийской
императрицы Екатерины Второй, пять лет то-
му  назад,  божьим  изволением,  удостоился
особого  отличия  в  битве  при  знаменитой  Че-
сме.

Всему  свету  известно,  как  наши  храбрые
товарищи,  лейтенанты  Ильин  и  Клокачев,  с
четырьмя  брандерами,  наскоро  снаряженны-
ми  из  греческих  лодок,  в  полночь  26  июня
1770  года,  отважно  двинулись  к  турецкому
флоту при Чесме и послужили к его истребле-
нию.

И  мне,  смиренному,  удалось  в  то  время —
прикрывая брандеры, — в темноте,  с  корабля
«Януария»,  лично  бросить  во  врага  первый
калёный  брандскугель.  От  брандскугеля,  по-
павшего  в  пороховую  камеру,  вспыхнул  и
взлетел  на  воздух  адмиральский  турецкий
корабль, а от наспевших брандеров загорелся
и весь неприятельский флот. К утру из сотни



грозных  шестидесяти-  и  девяностопушечных
вражьих кораблей, фрегатов, гальотов и галер
не  осталось  ничего.  Плавали  одни  догорав-
шие  обломки,  трупы  и  разрушенная  кора-
бельная  снасть.  Наш  подвиг  воспел  в  оде  на
чесменский  бой  преславный  поэт  Херасков,
где  и  мне,  незнаемому  светом,  посвящены  в
добавлении  сии  громкие  и  вдохновенные
строки:
  

Вручает слава ветвь, вручает
ветвь Лаврову
Кидающему смерть в турецкий
флот Концову. 

 
Оные  стихи  твердили  все  наизусть.  Хотя

бывшие в нашей службе на брандерах англи-
чане, как Макензи и Дугдаль, главнейше при-
писывали себе славу чесменской битвы, но и
нас  начальство  отменно  взыскало  и  отличи-
ло. Притом и я был удостоен чином лейтенан-
та и взят в генералы-адъютанты к самому по-
бедителю морских турецких сил при Чесме, к
графу Алексею Григорьевичу Орлову.

На службе мне везло, жилось вообще хоро-



шо.  Но  страшный  рок  иногда  преследует  лю-
дей.

Судьба  отвернулась  от  меня,  статься  мо-
жет,  за  поспешное,  хотя  вынужденное  удале-
ние с родины.

Мы  радостно  жили  на  славных  чесмен-
ских  лаврах,  превознесены  и  чествуемы  всю-
ду —  французами,  венецианами,  испанцами
и иных наций людьми. И вдруг мне, бедному,
выпал новый, нежданный и тяжкий искус.

Война  ещё  длилась.  Граф  Алексей  Григо-
рьевич  Орлов,  после  шумных  битв,  живя  в
удовольствии на покое, при флоте, говаривал:

— Я  так  счастлив,  так,  как  будто  взят,  аки
Енох, живой на небо.

Это  он  так  только  говорил,  а  неукротимы-
ми  и  смелыми  мыслями  не  переставал  па-
рить  высоко,  с  тех  пор  как  некогда  пособил
Екатерине взойти на престол.

Однажды,  плавая  с  эскадрой  в  Адриатике,
он послал меня для одной тайной разведки к
славным  и  храбрым  жителям  Черной  Горы.
Это было в 1773 году.

Лазутчики всё ловко и умненько устроили.
Я бережно в ночной темноте высадился, снёс



Я

что  надо  на  берег  и  переговорил.  А  на  обрат-
ном пути, в море, нас приметила и помчалась
за нами сторожевая турецкая кочерма.

Мы  долго  отстреливались.  Наших  матро-
сов  убили;  я,  тяжело  раненный  в  плечо,  был
найден на дне катера, взят в плен и отвезён в
Стамбул.

Во  мне,  хотя  переодетом  в  албанский  на-
ряд,  угадали  русского  моряка  и  сперва  очень
ухаживали  за  мной,  очевидно,  рассчитывая
на хороший выкуп.  «Ну,  как дознаются, — ду-
мал  я, —  что  их  пленник  тот  самый  лейте-
нант Концов, от брандскугеля которого зажёг-
ся  и  взлетел  на  воздух  под  Чесмой  их  глав-
ный адмиральский корабль? что станется то-
гда со мной?»
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 пробыл  в  плену  около  двух  лет.  Настал
1775 год.
Вначале  меня  держали  взаперти,  в  ка-

кой-то  пристройке  Эдикуля,  семибашенного
замка,  потом  в  цепях,  при  одной  из  трёхсот
стамбульских  мечетей.  Дошёл  ли  туда,  на  са-



мом деле, слух, что в числе пленных у них на-
ходится Концов,  или турки,  потеряв надежду
на  мой  выкуп,  решили  воспользоваться  мои-
ми  сведениями  и  способностями, —  только
они затеяли склонить меня к исламу.

Мечеть,  где  я  содержался,  была  на  берегу
Босфора.  Из-за  железной  оконной  решётки
виднелось  море.  Лодки  сновали  у  берега.  На-
вещавший  меня  мулла  был  родом  славянин,
болгарин  из  Габрова.  Мы  друг  друга  вскоре
стали  понимать  без  труда…  Он  начал  сторо-
ной наставлять меня в турецкой вере; хвалил
мусульманские  обычаи,  нравы,  превозносил
могущество и славу падишаха. Возмущённый
этим,  я  упорно  молчал,  потом  стал  спорить.
Чтобы расположить меня  к  себе  и  к  вере,  ко-
торую  он  так  хвалил,  мулла  исхлопотал  мне
лучшее помещение и продовольствие.

Меня  перевели  в  нижнюю  часть  мечети,
при  которой  он  состоял,  начали  давать  мне
табак, всякие сласти и вино. Цепей с меня, од-
нако,  не  снимали.  Сам  вероотступник,  учи-
тель  мой,  по  закону  Магомета,  не  пил,  но
усердно соблазнял меня и манил:

— Прими  ислам,  будет  тебе  вот  как  хоро-



шо,  цепи  снимут,  смотри,  сколько  кораблей;
поступишь  на  службу,  будешь  у  нас  капита-
ном-пашой…

Я  лежал  на  циновке,  не  дотрагиваясь  до
предлагаемых  соблазнов  и  почти  не  слушая
его. Моим мыслям представлялась брошенная
родина.  Я  перебирал  в  уме  друзей,  близких,
улетевшее счастье. Сердце разрывалось, душа
изнывала  от  неизвестности  и  тоски  по  роди-
не. О, как мне памятны часы того тяжкого, ро-
кового раздумья!

Как  теперь  соображаю,  я  тогда  вспомнил
наш тихий,  далёкий украинский посёлок,  ро-
довую Концовку. Я сиротой, в офицерском чи-
не, прибыл из петербургских морских классов
на  побывку  к  бабушке.  Её  звали  Аграфеной
Власьевной и тоже Концовой.  У  бабушки,  по-
близости города Батурина, были богатые сосе-
ди  по  деревне,  Ракитины,  отставной  брига-
дир-вдовец Лев Ираклиевич и его  дочка Ири-
на Львовна.

То  да  се,  езда  в  ракитинскую  церковь,  по-
том в тамошние хоромы, свидания, прогулки,
ну — молодые и полюбились друг другу.  Мои
чувства  к  Ракитиной  были  страстны,  неудер-



жимы. Ирен, пленительная, смуглая и с пыш-
ными  чёрными  волосами,  стала  для  меня
жизнью, божеством, на которое я день и ночь
молился.  Мы  объяснились,  сблизились,  неве-
домо для других.  Боже,  что это  были за  мгно-
вения,  что  за  беседы,  клятвы!  Началась  пере-
сылка  страстных  грамоток.  Я  всегда  любил
музыку. Ирен дивно играла на клавикордах и
пела  из  Глюка,  Баха  и  Генделя.  Мы  виделись
часто.  Так  тянулось  лето,  дорогие,  памятные
дни!  Одно из моих писем к Ирен,  по несчаст-
ной  случайности,  попалось  в  руки  её  отца.
Был ли Ракитин к дочке не в меру строг и су-
ров,  уговорил  ли  её  отказаться  от  меня,  про-
меняв  преданного  и  верного  ей  человека  на
иного… только горько, тяжело о том и вспом-
нить.

Была осень и,  как  теперь  помню, — празд-
ник.  Мы собирались  в  ракитинскую церковь.
Кто-то  въехал  к  нам  во  двор.  Разряженный
ливрейский  лакей  подал  бабушке,  привезён-
ный  им  от  Ракитиных,  запечатанный  пакет.
Сердце моё так и ойкнуло. Предчувствие сбы-
лось.  Бабушке  относительно  меня  был  при-
слан точный и бесповоротный отказ.



«Простите,  мол,  матушка  Аграфена  Вла-
сьевна, ваш Павел Евстафьевич всем достоин,
всем  хорош  и  пригож, —  писал  бригадир  Ра-
китин, — но моей дочери, извините, он не па-
ра и напрасно с ней пересылается объяснени-
ями. Пусть не гневается,  а мы ему были и бу-
дем,  кроме  означенного,  друзьями  и  желаем
вашему  крестнику  и  внуку  найти  стократ
лучшую и достойнее его».

Сразило  меня  это  письмо.  Померк  свет  в
глазах.  Вижу —  пресеклось  дорогое,  чаемое
счастье.  Гордецы,  богачи,  свойственники  Ра-
зумовских,  Ракитины  без  жалости  презрели
небогатого,  хоть  и  коренного,  может  быть,
древнее их дворянина. Спесь и знатность род-
ства,  близкого  ко  двору  бывшей  императри-
цы,  взяли  верх  над  сердцем.  И  прежде  было
слышно,  что  отец  Ариши  прочил  свою  дочь
во фрейлины, в высший свет.

— Бог  с  ними! —  твердил  я  как  безумный,
ходя по некогда приветливым, ныне мне опо-
стылым светлицам бабушки.

День  был  пасмурный,  срывался  мелкий
дождь.  Я  велел  оседлать  коня,  бросился  с  от-
чаяния  в  степь,  прискакал  к  лесу,  граничив-



шему с ракитинскою усадьбою, и носился там
по  полям  и  опушке,  как  тронувшийся  в  уме.
Ветер шумел в  деревьях.  Поля были пусты.  К
ночи я подвязал коня к дереву и садом из леса
подошёл  к  окнам  Аришиной  комнаты.  Что  я
перечувствовал  в  те  мгновения!  Помню,  мне
казалось — стоит только дать ей знать, и она
бросится ко мне,  мы уйдём на край света.  Бе-
зумец, я надеялся её видеть, с нею обменяться
мыслями, наболевшим горем.

— Брось  отца,  брось  его, —  шептал  я,  вгля-
дываясь в окна. — Он не жалеет, не любит те-
бя.

Но  тщетно:  окна  были  темны  и  нигде  в
смолкнувшем  доме  не  было  слышно  людско-
го говора, не сказывалось жизни. Две следую-
щих  ночи  я  снова  пробирался  садом  к  дому,
сторожил у знакомой горенки, откуда прежде
она  подавала  мне  руку,  бросала  письма,  не
выглянет  ли  Ирен,  не  сообщит  ли  о  себе  ка-
кой  вести.  Посылал  ей  тайно  и  письмо —  от-
вета не было. В одну ночь я даже решил убить
себя у окна Ирен, ухватился даже за пистолет.

«Нет, —  решил  я  тогда, —  зачем  такая
жертва? Быть может, она променяла меня на
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другого.  Подожду,  узнаю,  может  быть,  и
впрямь нашёлся счастливый соперник».

После я узнал, да уже поздно, что Ракитин,
написав  мне  отказ,  увёз  дочку  в  дальнее  по-
местье  своих  родных,  куда-то  на  Оку,  где
некоторое  время  её  держал  под  строгим  при-
смотром.
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абушку  не  менее  меня  сразило  моё  поло-
жение. Она, спустя неделю, призвала меня

и объявила:
— Твой  риваль  тобою  угадан;  это  дальний

родич Ракитиных, князь и камергер. Я узнала
стороной,  Павлинька,  его  нарочито  выписа-
ли, он у них гостил во время твоих исканий и
помог  им  уехать  без  следа.  Забудь,  мон  анж
[223], Ирену: она, очевидно, в батюшку — гор-
дячка; утешишься, даст бог, с другою!

Я сам был обидчив и горяч.  «Бабушка пра-
ва, —  мыслил  я,  решаясь  всё  бросить  и  за-
быть. — Если бы Ирен была с сердцем, она на-
шла бы случай написать мне хотя бы строку».

Помню одну ночь, когда я у себя нашёл до-



бытый у одного любителя, переписанный для
Ирен и ей не отданный, гимн из «Ифигении»,
новой и тогда ещё не игранной оперы Глюка.
Я со слезами сжёг его.

После долгих душевных страданий и отча-
яния, я уехал из родных мест. Прощание с ба-
бушкой  было  трогательным.  Оба  мы  как  бы
предчувствовали, что более не увидимся.

Аграфена Власьевна в тот же год, без меня,
простудилась,  говея  в  ближнем  монастыре,
недолго хворала и умерла. Я остался на свете
одинок, как былинка в поле.

Покинув Концовку, я некоторое время ски-
тался  в  Москве,  где  имел  доступ  в  семейство
графов  Орловых,  потом  в  Петербурге,  всё  до-
пытываясь  о  родичах  Ракита —  на,  живших
за  Окой,  всё  надеясь  ещё  перекинуться  ве-
стью с изменницей Ирен, — никто мне о них
не  дал  сведений.  Мой  отпуск  ещё  не  кончил-
ся;  я был свободен, но уже ничто меня не ма-
нило в свете. Что оставалось делать, предпри-
нять?

Вести с  юга,  из-за моря,  между тем,  напол-
няли в то время все умы. Было начало турец-
кой  войны.  Счастливая  мысль  меня  озарила.



Я  обратился  в  коллегию  морских  дел  и  стал
хлопотать  о  немедленном  своём  переводе  на
эскадру в греческие воды. Мне помог граф Фё-
дор  Орлов,  давший  рекомендацию  к  графу
Алексею,  командиру  нашего  флота  в  Среди-
земном  море.  Как  я  прибыл  туда  и  что  испы-
тал,  не  буду  рассказывать.  Повторяя  имя,
некогда мне дорогое, я кидался во все опасно-
сти, искал смерти в Спецции, под Наварином
и Чесмой.

— Ариша, Ариша, что сделала ты со мной и
за что? — твердил я. — Боже! когда бы скорей
конец жизни!

Но  смерть  не  приходила;  вместо  того,  я
был схвачен и, после славной Чесмы, попал в
долговременный плен в Стамбул.

Навещавший  меня  мулла  становился  всё
ласковее,  а  рядом  с  тем  и  настойчивее.  Мы
виделись  ежедневно  и  подолгу  беседовали.
Иногда  он  сердил  меня,  даже  приводил  в  бе-
шенство,  а  порой  был  забавен.  И  я  в  шутку
склонял  его,  для  компании,  отступить  от  за-
поведей пророка, которые он мне с таким жа-
ром объяснял,  просил его  выпить со  мной, —
и  сам  для  этого  пил;  мой  учитель,  делать



нечего,  в  угоду  мне,  стал  усердно  пробовать
приносимого мне хиосского и иного вина. На-
ши свидания не прекращались. Мы говорили
о Востоке, о России и иных делах.

Однажды — это было ещё в половине лета
1774 года,  в то время, когда муэззин с вышки
звал  к  вечерней  молитве  народ, —  мой  на-
ставник  таинственно  и  не  без  злорадства
спросил  меня,  знаю  ли  я,  что  в  Италии  про-
явилась нежданная и опасная соперница цар-
ствующей  нашей  императрице  Екатерине,
могучая  претендентка  на  российский  пре-
стол?

Я был удивлён и некоторое время молчал.
Мулла  повторил  сказанное.  На  мой  вопрос,
кто эта претендентка, он ответил:

— Тайная  дочь  покойной  императрицы
Елисаветы Петровны.

— Это  вздор, —  вскричал  я, —  бессмыслен-
ная сплетня ваших базаров!

Мулла обиделся, его глаза сверкали.
— Не  сплетни,  читай! —  сказал  он,  вынув

из-под халата истёртый листок утрехтской га-
зеты. — Лучше подумай,  что ждёт твою роди-
ну?



Сердце моё, преданное великой, правящей
нами  монархине,  болезненно  сжалось.  Про-
чтя  газету,  я  убедился,  что  мулла  был  прав:
сперва в Париже и немецких владениях, а по-
том  в  Венеции  действительно  объявилась
некая,  называвшая  себя  «всероссийской
княжной  Елисаветой».  Претендентка,  по  слу-
хам,  собиралась  в  ту  пору  к  султану,  искать
защиты своих прав в его армии, воевавшей с
нами  на  Дунае.  Мулла  посидел  и  вышел,  по-
глядывая на меня.

Узнанные вести сильно опечалили меня.
«Как? —  рассуждал  я. —  Судьбе  мало  было

наслать на нас страшный бунт Пугачёва, о ко-
тором  я  слышал  в  плену, —  туркам  являлась
ещё и эта помощь! Тот разорил, сжёг и обездо-
лил  Поволжье,  эта  собирается  пустить  огонь
и смуту с юга!»

Я выходил из себя. Шагая из угла в угол по
тюрьме, я стал у окна, схватился за его решёт-
ку и, потрясая её, готов был грызть железо.

— Крылья мне,  крылья! — молил я бога. —
Улететь  бы  к  родному  флоту,  предупредить
верного государыне графа Орлова, всё ему пе-
редать…



И  совершилось  по  моей  мольбе  в  те  дни
чудо. Не забыть мне вовек испытанного.

Придумывая  тысячи  способов  вырваться,
бежать, я остановился на мысли прежде всего
изготовить как-нибудь ключ, чтоб отомкнуть
тяжёлые  цепи.  Обточив  о  дно  глиняного  кув-
шина  вырванный  из  стены  полусломанный
гвоздь,  на  котором  вешалась  одежда,  я  из
него с большим трудом выпилил о камень за-
думанный ключ. Радость моя, когда в первую
же  ночь  я  отомкнул,  снял  цепи  и  заснул  без
них,  была неописанная.  Утром я  опять  надел
цепи, а ключ спрятал в расщелину стены. Моё
решение  было:  освободившись  быстро  от  це-
пей,  убить  ими  ренегата-муллу,  незаметно
выйти из тюрьмы и бежать. Но куда? Об этом
я делал тьму разных предположений.

Господь,  правящий  сердцами,  избавил  ме-
ня от напрасного греха. Мулла, заходя ко мне,
по-прежнему  попивал  вино,  присылаемое
мне в изобилии, вероятно, по его же ходатай-
ству.  Время  наступило.  Выбрав  вечер,  я  ре-
шился  сказать  мулле,  что  внял  его  мудрым
наставлениям  и  что  готов  перейти  в  ислам.
Он  пришёл  в  восхищение  и  на  радостях  так



усердно  приложился  к  кувшину  с  хиосским,
что совсем охмелел и начал дремать.

Я не переставал его потчевать.
— Нет, — повторял он, — не могу, не пропу-

стить бы молитвы; заметят, донесут…
Я ему ещё налил. Он, лукаво щурясь и гро-

зя,  опорожнил  ещё  кружку,  скоро  зашатался,
прилёг  и,  напевая  какую-то  болгарскую  пес-
ню, крепко заснул. Попробовал я его толкать,
не  слышит,  снял  с  него  туфли,  расписанный
халат и чалму,  оделся в  них, — он лежал как
убитый.

Мы были с ним почти одного роста; борода
в заточении у меня отросла большая, как и у
него, была только светлее.

«Боже!  Неужели? —  думал  я  в  радостном
содрогании. — Неужели свобода?»

Надвинув на глаза огромную белую чалму
и  набожно  склонясь,  я  тихо,  с  чётками  в  ру-
ках,  как  бы  шепча  молитву,  вышел  из  тюрь-
мы,  сделал  несколько  шагов  по  двору.  Часо-
вые  у  крыльца  и  в  воротах  мечети,  молча
прохаживаясь  с  мушкетами  на  плече,  не
узнали меня в сумерках и пропустили.

Шум улицы меня смутил, я было растерял-
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ся,  но  оправился.  Не  спеша,  добрел до  берега,
махнул  перевозчику,  сел  в  первую  подплыв-
шую  шлюпку  и,  ещё  более  склонясь,  молча
указал на один из близ стоявших давно мною
из окна намеченных, иностранных кораблей.

То была готовая к отплытию одна из торго-
вых французских шкун. Я узнал её по флагу.
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равый,  смуглый  красавец-француз,  коман-
дир шкуны, не замедлил оправдать имя ве-

ликодушной  нации,  к  коей  он  принадлежал.
Узнав во мне русского моряка, он взглянул на
меня, помолчал и тихо спросил:

— Не Концов ли вы?
— Почему  вы  так  думаете? —  спросил  я  в

тревоге.
— О,  я  бы  желал, —  ответил  он, —  чтобы

это было так. Храброго Концова мы все жале-
ли и справлялись о нём… Я был бы счастлив,
если бы мог ему служить.

Делать нечего, я решился назвать себя. Ка-
питан  очень  обрадовался.  Он  свёл  меня  в  ка-
юту, обещал заплатить лодочнику, но для без-



опасности велел поднять его на борт с лодкой
и дал знак готовиться к поднятию якоря и па-
русов.  Ночью  шкуна  двинулась.  Ветер  был
свежий, попутный, и к утру мы были от Стам-
була  далеко.  Моего  перевозчика  отпустили
обратно где-то на пути.

Мулла,  очевидно,  долго  спал.  Погони  не
было. Лодочник, получив обещанное и вдоба-
вок — платье муллы, в котором я бежал, поне-
воле  должен  был  молчать.  Французы  дали
мне  подходящую  одежду,  весьма  щедро  снаб-
дили  в  складчину  деньгами  и  любезно  пред-
лагали  мне  высадиться  на  первый  русский  в
итальянских водах корабль.

От  капитана  шкуны  я,  между  прочим,  по
пути узнал, что занимавшая меня таинствен-
ная  российская  княжна  была  в  то  время  уже
не  в  Венеции,  а  у  турецких  берегов,  в  Рагузе,
то  есть  в  Дубровнике,  мимо  которого  нам
приходилось плыть. Я просил высадить меня
там.  Французы  отговаривали  меня,  указывая
на  опасность  очутиться  снова  близ  турок;  я
настаивал на своём.

Отблагодарив моих добрых спасителей, не
хотевших  даже  взять  с  меня  расписки  в  дан-



ной  мне  ссуде,  я  с  трепетом  ступил  на  берег
Рагузской  республики,  где  вскоре  осведомил-
ся и о занимавшей меня особе.

Таинственная  княжна  уже  владела  умами
всего города. Толков было много. В гостинице,
где  я  остановился,  проживали  некоторые  из
польских  и  иных  особ  её  многочисленной
свиты.  Эти  господа  сперва  меня  дичились,
смотрели  недоверчиво;  но,  узнав,  кто  я,  и
предуведомленные,  что,  радуясь  своему  спа-
сению,  я  немедленно  направлюсь  к  эскадре
графа Орлова, они охотно и без стеснений ста-
ли  мне  рассказывать  о  принцессе  и  даже
предложили мне устроить у неё аудиенцию.

— Но кто же она и где до сих пор прожива-
ла? — спросил я свитских княжны.

— Она родная дочь вашей покойной импе-
ратрицы Елисаветы от её тайного брака с гра-
фом  Разумовским, —  отвечали  мне, —  в  дет-
стве была увезена к границам Персии, потом
под чужими именами проживала в Киле, Бер-
лине,  Лондоне  и  в  других  городах.  В  Париже
именовалась  принцессой  Азовской,  dame
d'Azov, в Германии и здесь, в Рагузе, именует-
ся  принцессой  Пиннеберг.  Сообразите,  ведь



это  ваша  царица  Елисавета  Вторая —  кровь
великого  Петра…  Немецкие  и  иные  принцы
сватались  за  неё;  французский  двор  ей  здесь
устроил  помещение  в  доме  своего  консула  и
готов ей оказать всякую поддержку.

Смутили меня эти вести.
«Киль, Берлин! — думал я. — Киль — в Гол-

штинии;  он  играл  такую  роль  в  судьбе  доче-
рей  Великого  Петра:  бывшей  там  замужем
Анны  и  Елисаветы,  выписавшей  себе  оттуда
наследника,  Петра  Третьего.  Неужели  в  Пе-
тербурге этому не придают значения? и что у
нас предпримут,  если дознаются о такой пре-
тендентке?»

Поляки меня повели к графине Пиннеберг.
Я принарядился, обрил как следует бороду

и  усы,  напудрился,  припомадился,  завился.
Меня радушно встретили в  доме графини.  Её
гофмаршал,  барон  Корф,  ввёл  меня  с  церемо-
нией в  её  приёмный салон.  Я  оглянулся:  про-
сторная  комната  была  обита  голубым  што-
фом,  мебель  была  покрыта  розовым  атласом.
Не успел я  опомниться,  раздались шаги и  ве-
сёлый сдержанный говор.

В  приёмную  вошла  княжна  Елисавета,



окружённая нарядною свитой.  После я  узнал,
что  это  были:  знаменитый  в  то  время,  её
близкий  друг,  князь  Радзивилл,  прозванием
«пане-коханку», —  в  синем  бархатном  кафта-
не,  усыпанном  алмазами,  рядом  с  ним —  его
сестра,  красавица  графиня  Моравская,  и  кня-
гиня Сангушко; за ними — в пунцовом с золо-
том кунтуше граф Потоцкий — глава сплотив-
шейся  против  нас  польской  конфедерации;
поодаль надменный и богатый староста Пин-
ский,  граф  Пржездецкий,  возле  него —  влия-
тельный  из  молодежи-конфедератов,  рубака
и  дуэлист  Чарномский  и  несколько  извест-
ных  радзивилловских  офицеров.  Потоцкий  и
Пржездецкий были в лентах и звёздах.

Княжна, как я приметил, была одета в таф-
тяном палевом с золотом платье,  род амазон-
ки,  с  флёровой,  поверх  неё  выкладкой,  в  бе-
лой  круглой  шляпе  с  чёрными  страусовыми
перьями, в розовой мантилье, отделанной по
краям  блондами,  с  крошечными,  в  дорогой
оправе, пистолетами у пояса и с хлыстом в ру-
ке. Она собиралась на прогулку верхом.

Польские  гордые  магнаты  говорили  княж-
не  «ваше  высочество»,  а  когда  она  садилась,



перед  ней  стояли  и  на  её  вопросы  отвечали,
так  низко  пригибаясь,  будто  становились  на
колени.

Не  скрою,  меня  поразил  вид  княжны.  Я
увидел перед собою в полном смысле обворо-
жительную красавицу — лет двадцати трёх —
четырёх, роста выше среднего, статную, из се-
бя  стройную,  сухощавую,  с  пышными  свет-
ло-русыми  волосами,  белолицую,  с  ярким  ру-
мянцем  и  в  веснушках,  которые  так  к  ней
шли.  Глаза  у  неё  были  карие,  открытые  и
большие,  а  один  слегка,  чуть  заметно,  косил,
что  придавало  её  оживлённому  лицу  особое,
лукавое  выражение.  Но  что  главное,  я  в  дет-
стве  и  в  возрасте  хорошо  насмотрелся  на
портреты покойной императрицы Елисаветы
Петровны  и,  взглянув  теперь  на  княжну,  на-
шёл,  что  она  с  покойницей  значительно  схо-
жа.

Моё  смущение  радостно  заметили.  Княж-
на  ласково  сказала  мне  по-французски
несколько приветливых слов, допустила меня
к своей руке и, кончив церемонный, по этике-
ту,  приём,  взглядом  отпустила  свою  свиту,  а
мне указала стул. Мы остались наедине.
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осле  некоторого  обмена  мыслей —  мы  го-
ворили по-французски,  причём у  княжны

иногда вырывались и итальянские восклица-
ния, —  оба  мы  в  понятном  смущении  замол-
чали.

— Вы  русский  офицер,  моряк? —  спросила
меня княжна.

— Так точно,  ваша… ваша светлость, — от-
ветил  я,  не  зная,  как  был  должен  её  имено-
вать.

— Мне известно, вы отличились, ваше имя
прогремело  при Чесме, — продолжала  она. —
Вы, наконец, так долго страдали в плену.

Я, смешавшись, молчал, она тоже.
— Послушайте, —  проговорила  она  с  чув-

ством,  и  до  сих  пор  я  слышу  этот  нежный,
обаятельный,  грудной  голос, —  я  русская
княжна, дочь вашей, когда-то любимой импе-
ратрицы: не правда ли, мою мать, дочь Вели-
кого  Петра,  так  любили?  Я,  по  крови  и  по  за-
вещанию, её единственная наследница.

— Но  у  нас  ныне  царствует, —  решился  я



возразить, —  не  менее  всеми  любимая  мо-
нархиня — великая Екатерина.

— Знаю,  знаю! —  перебила  княжна. —  Мо-
гучая и чтимая народом ваша нынешняя госу-
дарыня,  и  не  мне,  слабой,  всеми  брошенной,
оторванной  от  царского  дома  и  от  родины,
вступать с нею в спор. Я первая преданная ей
раба.

— Чего  же  вы  ищете,  ждёте? —  спросил  я
удивлённо.

— Защиты и уважения моих прав.
— Простите, — возразил я, — но прежде на-

до доказать ваше происхождение и ваши пра-
ва.

— Вам  доказательств?  Вот  они, —  произ-
несла принцесса, живо вставая и открывая на
угловом  столике  небольшой,  обделанный  се-
ребром  и  черепахой  баул. —  Это  завещание
моего  деда  Петра  Первого,  а  это  духовная  мо-
ей матери — Елисаветы.

Княжна развернула и подала мне француз-
ские  списки  названных  ею  бумаг.  Я  бегло  их
просмотрел.

— Но это копии, притом в переводе, — ска-
зал я.



— О,  будьте  спокойны,  подлинники  в  вер-
ных  руках…  Не  могу  же  я  возить  с  собою  та-
кие документы, рисковать! Мало вам этого —
взгляните, —  проговорила,  полуоборотясь,
принцесса.

Она указала на простенок над софой. На го-
лубом  штофе  обоев,  против  окна,  у  которого
мы стояли, висели два больших, в круглых ра-
мах,  портрета,  писанных  масляными  краска-
ми. Один весьма удачно изображал покойную
государыню  Елисавету  Петровну  с  неболь-
шою  короною  на  голове;  другой —  стоявшую
против меня княжну.

— Не  правда  ли,  схожи? —  спросила  она,
вглядываясь в меня.

— Сходство  есть,  это  правда, —  ответил
я. —  Я  это  заметил,  едва  вошёл  и  вас  увидел;
позвольте  узнать,  давно  ли  снят  ваш  порт-
рет?

— В  этом  году,  в  Венеции…  Знаменитый
Пьячетти  снимал  портрет  моего  жениха —
князя Радзивилла, при этом упросили сняться
и меня.

— Дивные  события! —  произнёс  я  в
невольном  смущении. —  Является  невообра-



зимое, встают из гроба мертвецы: за Волгой —
давно  въяве  похороненный  император  Пётр
Третий,  здесь —  никем  не  жданная  и  не  га-
данная дочь государыни Елисаветы.

— Не  смешивайте  меня  с  Пугачёвым, —
возразила,  слегка  покраснев,  княжна, —  хотя
он и выдаёт себя за императора, чеканя моне-
ты с надписью: «Redivivus et ultor» — воскрес-
ший  мститель, —  но  он  пока…  лишь  мой  в
том крае наместник.

— Как? — удивился я. — Так и вы подтвер-
ждаете, что он самозванец?

— Не спрашивайте, кто он, — загадочно от-
ветила  княжна, —  после  узнаете  обо  всём…
ещё  не  пришло  время.  Теперь  в  его  власти
уже  многие  города:  Казань,  Оренбург,  Сара-
тов,  вся  страна  по  Волге.  Его  прошлого  не
знаю.  Бог  ему  судия…  Но  я  действительно
дочь  императрицы  Елисаветы,  двоюродная
сестра бывшего императора Петра Третьего.

— Кто же ваш отец? — решился я спросить.
Княжна помолчала, нахмурилась:
— Неужели  не  знаете?  Граф  Алексей  Раз-

умовский,  впоследствии  тайный  муж  моей
матери.  Детство  я  провела  в  разъездах;  оно



темно  и  для  меня.  Помню  юг  России,  глухую
деревушку, откуда меня вдруг увезли. Хотели
истребить  малейшую  память  о  моём  про-
шлом, не жалели для того денег и возили ме-
ня  с  места  на  место,  из  страны  в  страну.  Это,
очевидно,  знает  граф  Шувалов…  Недавно,  пу-
тешествуя  по  Европе,  он  пожелал  видеть  ме-
ня, и мы тайно виделись.

— Как! Вы видели графа Шувалова? Где? —
изумился я, вспомнив, что некоторые, по слу-
хам, и его считали её отцом.

— Это было на водах в Спа… Друзья преду-
предили меня о знаменитом русском путеше-
ственнике; я не могла отказать. Вошёл в ком-
нату  полный,  ещё  замечательно  красивый,
богато,  со  вкусом  одетый,  пожилой  человек.
Он  явился  под  вымышленным  именем;  гово-
ря  со  мной,  грустно  вглядывался  в  черты  мо-
его  лица,  в  мои  движения  и  был,  очевидно,
внутренне  взволнован.  После  уже  я  узнала,
что  это  бывший  фаворит  покойной  моей  ма-
тери, некогда могучий Иван Шувалов. Почему
он казался так смущён — не знаю. Не мне, со-
гласитесь,  это  решать.  Смерть  матери унесла
в могилу эту, как и другие, тайну.



К

Княжна смолкла. Молчал и я.
— Чьей  же  защиты,  чьей  помощи  ищете

вы? — решился я спросить, подавляемый раз-
нообразными ощущениями.
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няжна спрятала бумаги в шкатулку, запер-
ла  её,  поставила  на  место,  взяла  веер  и

снова села, поглядывая в окно.
— Готовы ли вы мне пособить? — спросила

она решительно, в ответ на мой вопрос.
Я не нашёлся, что ответить.
— Готовы  ли  вы  оказать  мне,  в  случае  на-

добности, вашу поддержку?
— Какую?
— Вот  видите  ли…  Если  императрица  Ека-

терина захочет по совести и без спора мирно
поделиться  со  мной, —  произнесла  медленно
и с уверенностью княжна, — я готова сделать
для  неё  все…  Отдам  ей  Север,  с  Петербургом,
балтийскими провинциями и со всею москов-
ской  областью;  себе  возьму  Кавказ,  вообще
юг… я люблю юг… и часть востока.  О,  верьте,
я буду свято чтить мирный раздел, буду всем



довольна; населю и устрою мои родовые стра-
ны —  увидите…  я  мастерица…  И,  разумеется,
прежде  всего  восстановлю  Украину  и  Поль-
шу…  Ведь  вы  украинец?  Не  правда  ли? —
спросила  она,  заглядывая  мне  в  глаза. —  И  я
жила  в  детстве  на  Украине…  Если  же  Екате-
рина  заспорит, —  проговорила  она,  сдвинув
брови, —  мне  остаётся  добывать  мои  права
силой.  Я  собираюсь  в  Стамбул,  к  султану;  он
ждёт меня. Я явлюсь среди его войск за Балка-
нами,  у  Дуная,  перед  армией  Екатерины.  И  я
ей отплачу — при этом многие мне помогут, в
том  числе  все  недовольные…  например,  ко-
мандир  эскадры —  Орлов…  Что  скажете  о
нём?

— Орлов? —  спросил  я  с  нескрываемым
изумлением.

— Да,  он!  Удивляетесь? —  помахивая  вее-
ром  и  смело  глядя  на  меня,  ответила  княж-
на. — Как об этом вы думаете?

— Не  могу,  ваша  светлость,  не  высказать
крайнего  сомнения, —  ответил  я, —  ведь  это
детские  грёзы.  На  чём  вы  основываете  воз-
можность  со  стороны  графа  такой,  извините,
измены?



— Измены? —  вскричала,  вспыхнув,  княж-
на. — Впрочем, вам простительно… вы были в
плену, многого не знаете.

Она самодовольно улыбнулась,  судорожно
обмахиваясь веером.

— Власть  и  значение  Орловых  пали, —
продолжала  она, —  входят  в  силу  их  тайные
непримиримые  враги —  Панины…  Любимец
императрицы,  Григорий  Орлов,  да  будет  вам
известно,  заменён  другим;  он  в  огорчении,
прервал  переговоры  с  султаном,  которого  по-
чти  победил,  и  ускакал  с  Дуная  в  Петербург.
Но его не допустили ко двору и сослали в Ре-
вель.  Удивляетесь?  Знайте  более…  Ваш  на-
чальник,  граф Алексей Орлов,  обиженный за
брата,  не  скрывает  своих  чувств,  готов  ото-
мстить  и,  без  сомнения,  может  быть  мне
очень  полезен.  Видите  ли,  какие  новости.  Я
уже послала графу Алексею письмо и неболь-
шой манифест.

— Манифест? О чём?
— Если  Орлов  решит  стать  на  мою  сторо-

ну, я предлагаю ему объявить эскадре мой ма-
нифест,  принять  меня  и  провозгласить  мои
права.



— Но  это  невозможно,  простите, —  пытал-
ся я возразить, — ваш поступок смел, но необ-
думан…

— Почему? —  удивлённо  спросила  княж-
на. — Недовольные ищут возмездия; забытые,
брошенные —  отплаты.  Это  общая  участь.  А
что  обиднее  пренебрежения  прежних,  всеми
признанных  заслуг?..  Ведь  Орловым,  кто  же
этого не знает, Екатерина обязана троном.

Княжна  встала,  прошлась  по  комнате  и
распахнула окно. Ей было душно. Она вновь и
с  подробностями  заговорила  о  надежде  всту-
пить при помощи флота в Россию и не слуша-
ла моих возражений. Ничто, казалось, не мог-
ло её разубедить.

Мне  стало  ясно,  что  эта  избалованная,
своенравная  и  подобная  раскалённой  лаве
под пеплом женщина могла своею смелостью
померяться с любым из отчаянных мужчин.

— Вы  сомневаетесь,  удивлены? —  нервно
вздрагивая,  вскрикнула  она. —  Спрашивае-
те,  почему  я  так  верю  в  успех  своего  дела?
Неужели  не  знаете?..  Мне  уже  сочувствуют
многие  ваши  соотечественники,  с  некоторы-
ми  я  уже  давно  переписываюсь…  Но  вы —



первый  русский,  таких  достоинств  человек,
которого  я  вижу  в  настоящей  моей  доле…  Я
этого не забуду,  этим дорожу… Верьте,  я вый-
ду  из  ничтожества,  тьма  рассеется…  Разве
вам неизвестно, что Россия истомлена война-
ми,  рекрутскими  наборами,  пожарами,  чу-
мой?  Вам  ли  не  знать,  что  народ  разоряют
непомерными  налогами,  что  за  Волгой  ещё
свирепствует ужасный, кровавый бунт? Ваше
войско  дурно  одето  и  ещё  хуже  кормится…
Все  недовольны,  ропщут…  Ужели  вам,  лейте-
нанту  русского  флота,  это  новость?  Да,  народ
обрадуется  мне,  а  войско  встретит  прирож-
дённую  русскую  княжну  Елисавету  Вторую  с
торжеством,  как  когда-то  встретили  Екатери-
ну.

Меня  возмущало  это  ребяческое,  слепое
легкомыслие.

— Пусть  так,  но  говорите  ли  вы  по-рус-
ски? — решился я спросить.

Княжна смутилась.
— Не говорю, поневоле забыла, — ответила

она, закашлявшись, — в детстве, трёх лет, ме-
ня  увезли  из  Малороссии  в  Сибирь,  где  чуть
не отравили, оттуда в Персию; я жила у одной



старушки в Испагани и с нею уехала в Багдад,
где по-французски меня учил некто Фурнье…
Где тут было помнить родный язык?

Я сидел с потупленными глазами.
— И  разве  Дмитрий-царевич,  признанный

всею  Москвой,  говорил  по-русски? —  надмен-
но  спросила  меня  принцесса. —  Да  и  что  мо-
жет доказать язык? Дети так легко изучают и
забывают всякую речь.

— Дмитрий  говорил  с  малорусским  акцен-
том, —  ответил  я, —  но  зато  ведь  он  и  был…
самозванец.

— Gran  Dio![224] —  вскричала  и,  с  новым
кашлем,  рассмеялась  принцесса. —  И  вам  не
стыдно  повторять  эту  сказку?  Слушайте  и
помните мои слова…

Принцесса  откинулась  на  спинку  кресла.
Багровые пятна выступили на её щеках.

— Дмитрий  был  настоящий  царевич, —
проговорила  она  с  убеждением, —  да,  настоя-
щий  царевич,  спасённый  от  убийц  Годунова
хитростью  близких,  чудом,  как  и  я  спаслась
от яда, данного мне в Сибири. Вы этого не зна-
ли?  Подумайте  получше.  О,  синьор  Концов,
говорите  ваши  сказки  другим,  а  не  мне,  зна-
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комой  и  на  чужбине  с  летописями  моего  до-
ма. За меня сватался персидский шах, — но я
отказала,  он вечный враг России… Меня при-
знают —  слышите  ли?  Должны  признать! —
заключила  торжественно  княжна,  похлопы-
вая  по  колену  веером  и  снова  порывисто  за-
кашливаясь, — я верю в свою звезду и потому
вас  смело избираю своим послом к  графу Ор-
лову.  Не  требую  тотчас  ответа:  подумайте,
взвесьте мои слова и скажите ваше решение.
Вы,  повторяю,  первый  русский  в  почтенном
военном  звании,  встреченный  мной  на  чуж-
бине!  Вы  также  страдали,  также  чудом  спас-
лись от плена.  Может быть,  для того вас,  как
и других, сберегла и послала мне судьба.

Сказав  это,  княжна  встала  и  величествен-
ным  поклоном  показала  мне,  что  аудиенция
кончена.
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то  это?  Кто  она?  Самозванка  или
впрямь  русская  великая  княжна?» —

рассуждал  я,  в  неописанном  смущении  оста-
вив комнату принцессы и смело проходя сре-



ди  почтительно  и  важно  кланявшихся  мне
особ её свиты.

У крыльца я приметил несколько осёдлан-
ных, убранных в бархат и перья верховых ло-
шадей. Войдя же в гостиницу, я услышал кон-
ский топот, взглянул в окно и увидел княжну,
лихо  скакавшую,  в  кругу  близких,  на  белом,
красивом  коне.  Кавалькада  пронеслась  на
прогулку в окрестности Рагузы.

Несколько  дней  меня  не  оставляли  самые
тревожные  мысли.  Я  почти  не  покидал  ком-
наты, ходил из угла в угол, лежал, писал пись-
ма, опять их разрывал и думал: «Как мне, вви-
ду моей присяги и долга службы, поступить с
предложением загадочной княжны?»

Однажды  ко  мне  зашёл  её  секретарь  Чар-
номский. Это был молодцеватый и изысканно
разряженный,  лет  сорока,  человек,  некогда
богач,  дуэлист  и  волокита,  промотавший  со-
стояние  на  карты  и  дела  конфедерации.  Он
сохранил  светские  манеры,  был  надменен  и
вкрадчив  и,  по  слухам,  служил  княжне,  бу-
дучи в неё тайно влюблён.  В разговоре о ней
он пустился в похвалы её великодушию и от-
ваге,  клятвенно  подтверждая  сведения  о  её



прошлом, и возобновил просьбу — помочь её
делу.

— Да чья же она дочь? Кто её отец? — спро-
сил я довольно резко. — Вы говорите столько
в  её  пользу;  но  нужны  доказательства;  ведь
это всё так сомнительно…

Чарномский  вспыхнул  и  несколько  мгно-
вений  молчал.  Мне  показалось  в  то  время,
что  этот  завитой  и  распомаженный,  по  мо-
де —  в  женских,  брильянтовых  серёжках,  га-
нимед княжны, был нарумянен.

— Какие сомнения, боже! Да её отец, поми-
луйте,  разве  сомневаетесь?  граф  Алексей  Ра-
зумовский! —  произнёс,  овладев  собою,  тон-
кий дипломат. — Извольте, пане лейтенант, я
вам подробно всё  сообщу.  Видите ли,  у  импе-
ратрицы  Елисаветы,  от  тайного  брака  с  гра-
фом, было несколько детей.

— Всё  это  басни,  этого  никто  не  знает  в
точности, — ответил я.

— Разумеется,  дело  щекотливое  и  держа-
лось в большой тайне, — продолжал Чарном-
ский, — вы правы: где всем это знать? Но я го-
ворю из верного источника. Куда делись про-
чие  дети  и  кто  из  них  жив —  неизвестно…



Княжна же Елисавета, ребёнком двух лет, бы-
ла  увезена  к  родным  Разумовского,  казакам
Дараганам, в их украинское поместье, Дарага-
новку,  которую  народ,  земляки  новых  бога-
чей,  окрестил  по-своему,  в  Таракановку.  Ца-
рица-мать,  а  за  ней  приближенные,  слыша
такое имя, в шутку прозвали девочку Тьмута-
раканской княжной… Её сперва не теряли из
виду,  осведомлялись  о  ней,  снабжали  чем
нужно, а потом, особенно с её переездами, её
потеряли из виду и наконец о ней забыли.

Слово  «Таракановка»  заставило  меня
невольно  вздрогнуть.  В  моих  мыслях  мельк-
нуло  нечто  знакомое,  моё  собственное  далё-
кое  детство,  родной хутор Концовка и  покой-
ная  бабушка  Аграфена  Власьевна,  знавшая
многое о былом и нынешнем дворе, о чудном
случае  с  лемешевским  пастухом,  нежданно
ставшим  из  певчего  Алёшки  Розума —  гра-
фом  и  тайным,  обвенчанным  мужем  госуда-
рыни,  о  восшествии  на  престол  новой  цари-
цы, о покушении Мировича и о прочем. Через
него  и  мой  дед,  Ираклий  Концов,  сосед  Раз-
умовских  по  селу  Лемешам,  был  снискан  ми-
лостями, отмечен по службе и умер в чинах.



Вспомнил  я  при  этом  и  ещё  одно  смутное
обстоятельство.  Мы ехали как-то  с  бабушкой,
это  было  в  моём  отрочестве,  на  именины  к
родным.  Путь  лежал  в  деревушку  за  Батури-
ным, резиденцией гетмана Кириллы Разумов-
ского.  Был  тихий,  летний  вечер.  Мы  разгова-
ривали.  Из  открытой  коляски,  в  стороне  от
дороги,  в  сумерках,  виднелись огромные вер-
бы,  несколько  разбросанных  между  ними  бе-
лых хат и ветряных мельниц, а над вербами и
хатами —  верхушка  церкви.  Бабушка  пере-
крестилась, задумалась и тихо, как бы про се-
бя, вдруг произнесла тогда:

— Тараканчик.
— Что вы сказали, бабушка? — спросил я.
— Тараканчик…
— Что это?
— А  вот  что,  мон  анж  Павлинька! —  отве-

тила она. — Здесь когда-то, в этом вот селе, об-
реталась  одна  секретная  особа,  премилень-
кое,  полненькое  и  белое,  как  булочка,  дитя,
только недолго пожило оно и, куда делось, —
неведомо.

— Кто же она? — спросил я.
— Красная  шапочка, —  вполголоса  ответи-



ла бабушка. — Видно, и её, тьмутараканскую
княжну  ,  как в сказке,  съели злые,  бессердеч-
ные волки.

Больше  Аграфена  Власьевна  не  говорила
и я её не расспрашивал, считая, что и впрямь
девочку съели волки.

Теперь  мне  ясно  вспомнилась  и  эта  зелё-
ная,  в  вербах,  Таракановка,  и  бабушкин  ми-
молётный  рассказ.  Век  был  чудесный,  и  вся-
ким дивам в нём можно было верить.

— Что  же,  решаетесь,  пане? —  спросил  ме-
ня  Чарномский,  видя,  что  я  задумался  и  мол-
чу.

— Объясните, —  ответил  я, —  какой  имен-
но услуги желает княжна от меня?

— Одного, пане лейтенант, одного — прого-
ворил, вставая и низко кланяясь, вкрадчивый
посол. —  Отвезите  графу  Орлову  письмо  её
высочества, —  в  этом  только  и  просьба…  И
скажите  графу,  как  и  где  вы  видели  всерос-
сийскую  княжну  Елисавету  и  с  каким  нетер-
пением  она  ждёт  от  него  извещения  на  пер-
вое  своё  письмо  и  манифест.  От  исхода  ва-
шей  услуги  будут  зависеть  её  дальнейшие
действия, поездка к султану и прочее.



Чарномский вынул и подал мне пакет.
— Только в этом и просьба! — повторил он

с  новым поклоном,  заискивающе взглядывая
на  меня  большими,  серыми,  умоляющими
глазами.

Обсудив дело, я понял, что отказываться не
следует, и принял письмо. Долг службы требо-
вал  всё  довести  до  сведения  графа,  а  как  он
решит, это уже его дело.

— Извольте, — сказал я, — не знаю, кто ва-
ша княжна, но её письмо я в исправности пе-
редам графу.

Подождав  попутного  корабля,  я  ещё  раз
представился княжне, простился с нею и оста-
вил  Рагузу  в  день  замечательного,  пыш-
но-сказочного  праздника,  данного  княжне
князем Радзивиллом.

Об  этом  празднике  долго  потом  говорили
газеты  всей  Европы.  Сумасбродный  и  расто-
чительный  князь,  влюблённый  в  княжну,
давно на неё сорил деньгами, как индийский
набоб.  Здесь  он  превзошёл  себя.  Долго  пиро-
вали.  Драгоценные вина лились.  Гремела му-
зыка,  стреляли  в  саду  пушки  и  был  сожжён
фейерверк в тысячу ракет.  А в конце волшеб-



ного,  с  маскарадом и танцами, пира,  пане-ко-
ханку  вдруг  объявил,  что  танцы  должны
длиться  до  утра и  что с  зарёй все  пирующие,
для  прохлады,  увидят  настоящую  зиму  и  бу-
дут  развезены  по  домам  не  в  колясках,  а  на
санях…

Гости утром вышли на крыльцо; все ближ-
ние  улицы,  действительно,  были  белы,  как
зимой.  Их  густо  усыпали  наподобие  снега  со-
лью;  и  весёлая,  шумная  гурьба  масок  среди
новых  пушечных  залпов  и  криков  проснув-
шихся  горожан  была  под  музыку,  действи-
тельно, развезена по домам на санях.

Я  уехал,  ломая  голову  над  вопросом,  дей-
ствительно  ли  княжна —  дочь  покойной  им-
ператрицы Елисаветы и верит ли она сама то-
му,  что  говорит,  или  разглашает  вымышлен-
ную сказку? Сколько я помнил выражение её
лица,  в  нём,  особенно  в  глазах,  мелькали  ка-
кие-то  чёрточки,  что-то  неуловимое,  как  бы
некое,  чуть  приметное  колебание  и  в  то  же
время что-то похожее на надежду. Везя сведе-
ния  о  ней  и  её  письмо,  я  действовал  во  имя
долга  офицера,  подкупленный  и  некоторою
жалостью к ней, как к женщине.
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орабль  высадил  меня  в  Анконе.  Отсюда  я
поспешил  в  Болонью,  где,  по  слухам,  в  то

время  находилась  штаб-квартира  командую-
щего эскадрой.

Граф  Алексей  Григорьевич  Орлов,  хотя  и
победитель при Чесме, в душе недолюбливал
моря и, сдав ближайшее заведование флотом
старшему  флагману,  контр-адмиралу  Самуи-
лу Грейгу, большую часть времени проживал
на суше. К подчинённым он был отменно лас-
ков и добр, любил простые шутки и, окружён-
ный  царскою  пышностью,  был  ко  всем  вни-
мателен и доступен.

Мне  была  памятна  жизнь  графа  в  Москве
до  последней  кампании  в  греческие  воды,
прославившей его имя. Орловы были не чуж-
ды  моей  семье.  Покойный  мой  отец  был  их
сослуживцем  в  оны  годы,  и  я,  проездом  из
морских  классов  на  родину,  не  раз  навещал
их  московский  дом.  Граф  Алексей  Григорье-
вич был в особенности любимцем Белокамен-
ной.  Исполинская,  пышущая здоровьем фигу-



ра графа Алехана, как его звали в Москве, его
красивые  греческие  глаза,  весёлый  беспеч-
ный  нрав  и  огромное  богатство  привлекли  в
его  гостеприимные  хоромы  всё  знатное  и
незнатное Москвы.

Дом  графа  Алексея  Григорьевича,  как  те-
перь  помню,  находился  за  Московской  заста-
вой,  у  Крымского  брода,  невдали  от  его  под-
московного села Нескучного.

Москвичи  в  доме  графа  любовались  гобе-
леневскими  обоями,  на  диво  фигурчатыми
изразцовыми  печами  с  золочёными  ножка-
ми, собранием древнего оружия и картин. Его
городской  сад  был  украшен  прудами,  бассей-
нами,  беседками,  каскадами,  зверинцем  и
птичником. А у графских ворот, в окне сторо-
жевого  домика,  висела  клетка  с  говорящим
попугаем,  который  выкрикивал  перед  улич-
ными зеваками:

— Матушке царице виват!
На баснословных пирах графа Алексея Гри-

горьевича, за столом, под дорогими лимонны-
ми  и  померанцевыми  деревьями  его  теплиц,
по  слухам,  нередко  садилось  по  триста  и  бо-
лее особ.



Русак  в  душе,  граф  любил  угощать  гостей
кулачными  боями,  песенниками,  борцами,
причём и сам мерился  силой.  Он гнул подко-
вы, завивал узлами кочергу, валил за рога бы-
ка и потешал Москву особыми шутками.

Так однажды, в осмеяние возникшей стра-
сти  щёголей  к  лорнетам  и  очкам,  он  послал
на гулянье первого мая в Сокольники одного
из  своих приживальцев.  Одетый наездником
последний,  среди гуляющих юных модников,
стал водить чалого хромого мерина, на глазах
которого  были  огромные,  оправленные  же-
стью очки, с крупною надписью на переноси-
це: «А ведь только трёх лет!»

Но более всего граф привлекал к себе вни-
мание  на  диво  составленною  псовою  охотою
и  своими  рысаками.  Ни  одна  лошадь  в
Москве не могла сравниться с скакунами гра-
фа,  смесью  арабской  крови  с  английскою  и
фрисландскою.

На конском бегу, перед домом у Крымского
брода,  граф  Алехан  зимой,  как  теперь  его  ви-
жу, на крохотных саночках, а летом на дрож-
ках-бегунцах  собственноручно  проезжал
свою  знаменитую,  белую,  без  отметин  Сме-



танку  или  её  соперницу,  серую  в  яблоках,
Амазонку.

Народ  гурьбой  бежал  за  графом,  когда  он,
подбирая  вожжи,  в  романовском  тулупчике
или  в  штофном  халате,  появлялся  в  воротах
на храпящей белогривой красавице, покрики-
вая  трём  Семенам,  главным  своим  наездни-
кам:  Сеньке  Белому —  оправить  оценённую
уздечку,  Сеньке  Чёрному —  подтянуть  под-
пругу,  а  Сеньке  Дрезденскому —  смочить
кваском конскую гриву.

Граф был игрив и на письме.
Все  знают  его  письмо  о  славной  чесмен-

ской победе к его брату Григорию:
«Государь братец, здравствуй! За неприяте-

лем мы пошли,  к  нему подошли,  схватились,
сразились,  разбили,  победили,  потопили,  со-
жгли и в пепел обратили. А я,  ваш слуга,  здо-
ров. Алексей Орлов».

Это  письмо  ходило  у  нас  в  копиях  по  ру-
кам.

Прирождённому  гуляке,  кулачному  бойцу
и  весельчаку,  графу  в  прежние  годы,  до  вой-
ны,  никогда  и  во  сне  не  снилось  быть  моря-
ком.  Он даже к командованию флотом в Ита-



лии  явился  по  сухому  пути.  Говорили  о  нём
много  при  восшествии  государыни  на  пре-
стол. После Чесмы заговорили ещё более. Для
многих он был загадкой.

На  смотры  и  свои  парадные,  по-придвор-
ному,  приёмы  Алексей  Григорьевич  являлся
с  пышностью,  в  золоте,  алмазах  и  орденах.
Между  тем,  на  гулянья,  как  в  Париже,  выез-
жал  вдруг  среди  чопорной,  гонявшейся  за
ним  знати  не  только  без  пудры  и  в  круглой
мещанской  шляпе,  но  даже  в  простом  кафта-
не, из серого и нарочито грубого сукна. Я, как
и  другие,  мало  угадывал  внутренние  побуж-
дения  графа  и  часто  от  его  слов  недоумевал.
Претонкий, великого ума был человек.

Я  горел  нетерпением  снова  после  столь
долгой  разлуки  увидеть  графа,  хотя  данное
мне  поручение  княжны  сильно  меня  смуща-
ло.  Перед  выездом  из  Рагузы  я  письменно
предупредил графа о своём избавлении от ту-
рок  и  сообщил,  что  везу  ему  вести  о  некоей
важной,  случайно  открытой  и  виденной
мною особе. Долго длилось моё странствие по
Италии;  в  горах  я  простудился  и  некоторое
время  пролежал  хворый  у  одного  сердоболь-



ного магната.
Наконец я добрался до Болоньи.
Не  без  трепета,  отдохнув  с  дороги  и  пере-

одевшись, я приблизился к роскошному граф-
скому палаццо в  Болонье,  узнал,  что  граф до-
ма,  и  велел о  себе  доложить.  За  долгую нево-
лю  в  плену  можно  было  ожидать  доброго
привета и награды, но я был в сомнении, как
встретит  меня  граф  за  свидание  и  перегово-
ры,  без  разрешения  начальства,  с  опасною
претенденткою.

Могли,  разумеется,  взглянуть  на  это  так  и
сяк. И если бы меня по совести спросили, как
я гляжу на эту особу,  я  в  то время усомнился
бы  дать  искренний  ответ.  Доходили  до  меня
в  Рагузе  кое-какие  сомнительные  вести  о  её
прошлом,  о  каких-то  связях.  Но  что  было  за
дело до её прошлого и мало ли в какие связи
она  могла  вдаваться,  ища  выхода  из  своей
тяжкой судьбы! Да ещё и были ли эти связи?

У  графа  меня  тотчас  приняли,  повели  ря-
дом  красиво  разубранных  гостиных  и  зал,
сперва  в  нижнем,  потом  в  верхнем  ярусе  до-
ма.

Тридцативосьмилетний  красавец  бога-



тырь, граф Алексей Григорьевич не только до-
ма,  но  и  в  то  время  на  чужбине  любил-про-
водить  время  с  голубями,  до  которых  был
страстный  охотник.  При  моём  появлении  он
находился на вышке своих хором, куда запро-
сто велел лакею ввести и меня.

И  что  же  я  увидел?  Этот  прославленный,
умный, необычайной силы и огромного роста
человек,  в  присутствии  коего  все  прочие  лю-
ди  казались  быть  малыми  пигмеями,  сидел
на каком-то  стульчике,  у  раскрытого  и  пыль-
ного  чердачного  окошка.  Пребывая  здесь,  от
дневной духоты, в одной сорочке, он попивал
из  кружки  со  льдом  какое-то  прохладитель-
ное и забавлялся, помахивая платком на стаю
кружившихся  по  двору  и  над  крышами  голу-
бей.

— А,  Кончик!  Здравствуй! —  сказал  он,  на
миг  обернувшись. —  Что?  избавился?  по-
здравляю,  братец,  садись…  А  видишь,  вон  та
пара,  каковы?..  Эк,  бестии,  завились…  турма-
ном, турманом!..

Он опять махнул платком, а я, не видя, где
мне сесть, стал с любопытством разглядывать
его.  Граф  за  эти  годы  по  покое  ещё  более  по-



полнел. Шея была чисто воловья, плечи, как у
Юпитера или бога Бахуса,  а лицо так и веяло
здоровьем и удальством.

— Что  смотришь? —  улыбнулся  он,  опять
оглянувшись. —  Голубями,  видишь,  тешимся,
пока  ты  терпел  у  турок;  здесь  все  глинистые
да чернокромные; трубистых, как у нас, мало
и  не  простые,  брат…  Да,  за  сто  вёрст  письма
носят… диво,  вот  бы у  нас  развести… Ну,  рас-
сказывай о плене и о твоих странствиях…

Я начал.
Граф слушал сперва рассеяние, всё посмат-

ривая  в  окно,  потом  внимательнее.  Когда  же
я упомянул об особе, виденной в Рагузе, и по-
дал  от  неё  пакет,  граф  ковшиком  с  тарелки
метнул голубям горсть зерна и, пока те, изви-
ваясь  гурьбой,  слетались  на  выступ  крыши,
встал.

— Твои вести, любезный, таковы, — сказал
он, — что о них надо поговорить толком. Сой-
дём с этой мачты в кают-компанию.

Мы  сошли  в  нижний  ярус  дома,  потом  в
сад.  Граф  по  пути  приоделся  и  приказал  не
принимать  никого.  Мы  долго  бродили  по  до-
рожкам. Отвечая на его вопросы, я вглядывал-



ся в выразительные, как бы вдруг затуманен-
ные,  глаза  графа.  Он  меня  слушал  с  особым
вниманием.

— Ты  хитришь, —  вдруг  сказал  он,  идя  по
саду. —  Почему  утверждаешь,  что  она  само-
званка,  авантюрьера?  Объяснись, —  приба-
вил  он,  сев  на  скамью, —  с  чужого  ли  голоса
ты говоришь, или убедился лично?

Я смешался, не знал, что говорить.
— Сомнителен  её  рассказ  о  прошлом, —

проговорил  я, —  как-то  сбивается  на  сказку…
Сибирь, отравление, бегство в Персию, сноше-
ния  с  владетельными  дворами  Европы.  Как
верный слуга государыни, я действовал по со-
вести, всматривался и скажу прямо — не могу
утаить сомнений.

— Согласен, —  произнёс  граф, —  об  этом
можно говорить так и сяк.  Но вот что важно:
в  Петербурге  о  ней  уже  знают  и  пишут  мне,
как  о  побродяжке,  всклепавшей  на  себя
неподходящее имя и род.

Граф помолчал.
— Хороша побродяжка! — прибавил он как

бы  про  себя,  загадочно. —  Пусть  так,  не  спо-
рю… Но зачем же решили требовать её выда-



У

чи,  а  в  случае  отказа —  взять  силой,  даже
бомбардировать  рагузскую  цитадель?  С  по-
бродяжкой так не возятся. Такую просто и без
огласки  поймать…  навязать  камень  на  шею
да и в воду.

Холод  прошёл  у  меня  по  спине  при  этих
словах графа. Я так и вспомнил приснопамят-
ные, июньские дни…

— То-то,  братец,  видно,  что  не  побродяж-
ка, —  проговорил  опять  граф,  глядя  на  ме-
ня, — ты как об этом думаешь? Ну-ка,  говори
начистоту.
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дивили  меня  слова  графа.  Я  невольно
вспомнил  сообщения  княжны  о  падении

силы Орловых, об удалении бывшего фавори-
та в Ревель и о возвышении их врагов. Досада
ли,  огорчение  ли  ослепляло  графа  или  в  са-
мом деле он искренне поверил в происхожде-
ние княжны, только, очевидно, он со мной го-
ворил не на ветер,  и в его душе происходила
некая нешуточная борьба.

— Простите,  ваше  сиятельство,  мою  дер-



зость, — сказал я, не вытерпев, — но, уж если
вы  повелеваете,  я  не  утаю.  Виденная  мною
особа действительно очень схожа с покойною
императрицею  Елисаветой.  Кто  не  знает
изображений  этой  государыни?  Тот  же  вели-
чественный  очерк  белого,  нежного  лица,  те
же  тёмные  дугой  брови,  та  же  статность,  а
главное — эти глаза. Не могу не привести рас-
сказа  моей  покойной  украинской  бабушки  о
родных Разумовского.

— Да!  Ведь  ты,  Концов,  сам  батуринец! —
живо подхватил граф. — Ну-ка, что же тебе го-
ворила бабка?

Я сообщил о Дарагановке и о жившем там
в оны годы таинственном дитяти.

— Так  вот  откуда  эта  Таракановка, —  ска-
зал  граф, —  верно,  верно!  И  я  некогда  что-то
слышал о тьмутараканской принцессе.

Он  встал  со  скамьи.  Волнение,  видимо,
охватило его мысли.  Заложа руки за спину и
понурившись, он медленно опять стал проха-
живаться  по  тропинкам  сада.  Я  почтительно
следовал за ним.

— Концов,  ты  не  мальчик! —  вдруг  сказал
Алексей Григорьевич, обратя ко мне свои про-



ницательные,  соколиные  глаза. —  Дело  вели-
кой,  государственной  важности.  Будь  осторо-
жен, и не только в действиях или словах, в са-
мих помыслах. Клянёшься ли, что будешь обо
всём молчать?

— Клянусь, ваше сиятельство.
— Так слушай же, помни… За всё ответишь

мне головой.
Граф помедлил и, устремив на меня задум-

чивый,  в  самую  глубь  души  глядевший  взор,
прибавил:

— Не  забывай  же,  меня  ты  знаешь…  голо-
вой…

Мы  прошли  в  конец  сада,  сели  на  другую,
более уединённую скамью.

— Недолго  поймать  всклепавшую  на  се-
бя, — сказал граф, — мало ли, всячески можно
изловчиться,  если  приказывают.  Да  честно
ли, слушай, обманом-то, тайком? а? притом с
женщиной… ведь жалко было бы? правда?

— Как не жалко, — ответил я в простоте, —
врагов  следует  побеждать,  но  открыто…  ина-
че  всяк  назвал  бы  предателем,  низким  душе-
губцем.

Граф  как-то  живо  при  этом  мигнул,  точно



в глазах его что-то пробежало.
— Ну да,  милый,  уж так-то  подло… и мы с

тобой  не  палачи! —  произнёс  он. —  А  из  Пе-
тербурга  всё-таки  даром  не  напишут,  и  при-
том,  как на нас  там смотрят,  ещё вилами пи-
сано по воде… Да что! откровенно тебе скажу:
оттуда  уже  дважды  являлись  ко  мне  тайные
послы,  соблазняя  и  склоняя  против  всех  вве-
ренных  мне  дел…  Ожидал  ли  ты  этого?  Не
обидно ли, после всех моих заслуг? а?

Откровенность  графа  поразила  меня  и
вместе сильно мне польстила.

«Вот  положение  сильных  мира!» —  думал
я,  искренне  жалея  графа.  Действительное  па-
дение фавора его семьи мне уже было извест-
но.

Алексей  Григорьевич  задал  мне  ещё
несколько вопросов о княжне и окружающих
её,  сказал,  что  берёт  меня  в  свой  ближний
штаб, и отпустил, с приказом остаться в Боло-
нье и  ждать его  зова.  Я  поблагодарил за  вни-
мание и откланялся.

На другой день граф уехал в Ливорно, к эс-
кадре,  и  возвратился  не  ближе  недели.  Меня
к нему не звали. Будучи без денег, я сильно во



всём нуждался,  да и скучал.  Писать в Россию
было некому. Прошло ещё несколько дней. За
мной явились.

Граф принял меня в рабочем кабинете.
— Угадываешь  ли.  Концов,  что  я  тебе  ска-

жу? — спросил он, перебирая бумаги.
— Как знать мысли вашего сиятельства?
— Вот записка; получишь у казначея день-

ги и прежде всего уплати долги, пошли своим
заимодавцам-французам… ты обезденежел на
службе… а завтра едешь в Рим…

Я поклонился  и  ждал дальнейших повеле-
ний.

— Знаешь, зачем? — спросил граф.
— Не могу угадать.
— Пока  ты  странствовал  и  хворал,  таин-

ственная княжна,  покинутая ветрогоном Рад-
зивиллом, —  сказал  граф, —  оставила  Рагузу.
Сперва она, с неаполитанским паспортом, на-
вестила  Барлетту,  пожила  там,  а  теперь  под
видом  знатной  польской  дамы  появилась  в
Риме. Понимаешь?

Я снова поклонился.
— Так вот что, — заключил граф. — Я давно

перед  нею  виноват,  не  отвечал  ей  на  два



Я

письма… да и как было, среди всяких согляда-
таев,  отвечать?  Пытался  было  к  ней  послать
эти  дни  доверенного  человека,  твоего  же  со-
служивца  по  флоту,  но  она  его  не  приняла.
Жаль бедную, неопытна, молода и всеми бро-
шена,  без  средств.  Ты  сумеешь  увидеть  её  и
начнёшь  с  нею  переговоры.  Я  её  приглашаю
сюда…  Там,  слышно,  есть  кое-кто  из  русских.
Разузнай-ка,  да  главное —  обереги  её  от  вра-
гов  и  всяких  влияний.  Пусть  доверится  нам
одним; мы ей окажем помощь. А насчёт сове-
сти,  будь  спокоен,  всё  будет  исполнено  от
сердца и по законам справедливости.
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 был ошеломлён, поражён.
«Неужели  граф  затевает  измену? —

мелькнуло  у  меня  в  мыслях. —  Быть  не  мо-
жет!  Знатный  патриот,  герой  достопамятно-
го  переворота  и  главный  пособник  Екатери-
ны  не  замыслит  этого!  Но  что  же  у  него  в
уме?»

Волнуемый  сомнениями,  я  возымел  сме-
лое, дерзкое намерение — выведать сокровен-



ные мысли графа.
В те дни, надо сказать, вдруг пошло кем-то

пущенное  шептанье,  будто  с  севера  прислан
тайный указ, что графа отзывают, заменяя его
в  команде  флота  другим,  и  все  его  при  этом
поистине жалели.

— Простите,  ваше  сиятельство, —  сказал  я
графу, — завтра же я еду в Рим; вы мне пору-
чаете  дело  высшей  важности.  Если  княжна
согласится  на  наши кондиции и примет ваш
зов, осмеливаюсь спросить, что может от того
произойти?

— Вот ты брандер какой,  водяной вьюн, —
усмехнулся Алексей Григорьевич, — и все вы,
моряки,  таковы — всё вынь да положь. А мы,
дипломаты,  не  любим  лишней  болтовни.  По-
живёшь, сам увидишь… дело покажет себя. А
я верный и преданный слуга нашей государы-
ни Екатерины Алексеевны.

— Простите, граф, великодушно, — продол-
жал я, — мне даётся не морское, а дипломати-
ческое дело. Я в таковых не вращался и силь-
но  сомневаюсь…  Ну,  как  эта  особа  и  впрямь
объявит свои права?

— О  том-то  я  и  думаю, —  ответил  граф. —



Легко  может  статься,  что  она  истинный  цар-
ский  отпрыск,  нашей  матушки  Елисаветы
кровь!  На  всё  надо  быть  готовым.  Старайся,
Концов:  не забудутся твои услуги… И прежде
всего  помни,  надо  княжне,  как  женщине,  по-
мочь деньгами, вывести её из угнетённого по-
ложения… Почём знать? И для её величества,
государыни,  авось  это  будет  приятно  перед
обществом.  У  нашей  царствующей  монархи-
ни  сердце,  ой,  порою…  хоть  и  каменное…  да
и  она,  может,  сжалится,  смягчится  впослед-
ствии.

Граф более и более меня поражал.
«Вот, —  мыслил  я, —  удостоился  чести,  ко-

го к себе расположил! Теперь ясно — граф не
изменяет,  хоть  человеколюбие  и  увлекло  его
до смелого ропота и некоих сильных укоризн!
Влияние Орловых пало;  граф,  очевидно,  заду-
мал уговорить претендентку отказаться от её
прав».

Путь,  указанный  графом,  стал  мне  поня-
тен.  Я  собрался  и  уехал,  с  искренним  увлече-
нием  в  точности  исполнить  порученное  мне
дело.

Это было в начале февраля текущего,  1775



года. Кажется, так недавно, а сколько испыта-
но, пережито.

Достигнув  Рима,  я  отыскал  графского  по-
сланца,  явившегося  туда  ранее  меня.  То  был
лейтенант  нашей  же  службы,  как  говорят,
грек,  а  скорее  полунемец,  полуеврей,  Иван
Моисеевич  Христенек.  Я  ему  отдал  поручен-
ные  мне  бумаги  и  стал  его  расспрашивать  о
предмете  нашей  миссии.  Чёрный,  как  жук,
невысокий,  юркий  и  препротивный  человек,
Христенек всё улыбался и говорил так вкрад-
чиво, а глаза чисто воровские, разом глядят и
в душу, и в карман.

Я  узнал  от  Христенека,  что  княжна  зани-
мала  в  Риме  на  Марсовом  поле  несколько
комнат  в  нижнем  ярусе  дома  Жуяни.  Здесь
она  проживала  в  большой  скрытности  и
недостатках  во  всём;  за  квартиру  платила
пятьдесят цехинов в месяц и имела всего три
прислуги,  ходила  лишь  в  церковь  и,  кроме
друга,  аббата-иезуита,  да,  по  своей  хворобе,
врача, не допускала к себе никого.

Христенек,  присланный  графом,  переоде-
тый  нищим,  тщетно  бродил  более  двух
недель  возле  двора  Жуяни,  ища  свидания  с



его уединённой жилицей. Ему не доверяли и,
как он ни бился и ни упрашивал прислугу,  к
ней не допускали. Он повёл меня на Марсово
поле.

Дом  Жуяни  стоял  уединённо  и  особняком,
в глубине двора,  прикрытый спереди неболь-
шим  тенистым  садом.  Я  подошёл  к  двери  и
тихо  ударил  скобой.  Из  окна,  увитого  вино-
градными  лозами,  выглянула  сперва  не  зна-
комая  мне  горничная  княжны,  дочь  прусско-
го  капитана,  Франциска  Мешеде,  потом  ви-
девшийся  со  мной  в  Рагузе  секретарь  княж-
ны, Чарномский.

— От кого? — спросил он, с робким недове-
рием,  оглядывая  меня  из-за  полураскрытой
двери.

Я его едва узнал; куда делась его щеголева-
тость  и  самоуверенность!  Наряд  на  нём  был
приношенный,  волосы  не  завиты,  щёки  без
румянца,  а  в  ушах  простенькие,  недорогие
серьги.

— От графа Орлова, — ответил я.
— Есть письмо?
— Да вы пустите меня.
— Есть  письмо? —  повторил,  уже  прини-



мая нахальный вид, секретарь княжны.
— Собственной  графской  руки, —  ответил

я, подавая пакет.
Чарномский  схватил  письмо,  бегло  взгля-

нул  на  его  немецкую  надпись,  как  бы  расте-
рявшись,  несколько  помедлил  и  скрылся.
Прошло  две  или  три  минуты.  Дверь  быстро
отворилась. Я был впущен.

— Ах,  извините,  извините! —  сказал,  отве-
шивая поклоны, Чарномский. — Представьте,
ведь я вас не узнал в мундире: вы так измени-
лись;  пожалуйте,  милости  просим…  желан-
ный гость!

Он до того изгибался и юлил, что мне пока-
зался смешным и жалким.

Княжна приняла меня в небольшой горен-
ке, выходившей окнами в задворный, ещё бо-
лее уединённый сад. Здесь уже не было ни до-
рогих  штофных  обоев  и  бронз,  как  в  Рагузе,
ни золочёных мебелей, ни всей недавней рос-
коши.  Сама всероссийская княжна Елисавета
Тараканова,  принцесса  Владимирская,  dame
d'Azov  и  пленительница  персидского  шаха  и
немецких  князей,  лежала  теперь  больная  на
кожаной  софе,  прикрытая  тёплой,  голубого



бархата мантильей, и в туфлях на куньем ме-
ху.  В  комнате  было  холодно  и  сыро.  Тощее
пламя чуть мигало в камине.

Я не узнал княжны. Её истомлённое, заост-
рившееся  лицо,  с  ярким  румянцем  на  щеках,
было  ещё  обворожительно.  Глаза  улыбались,
но они уже были не те: они напоминали взор
красивой,  дикой,  смертельно  раненной  сер-
ны,  избегшей  погони,  но  понимающей  свой
близкий конец.

— А,  наконец  и  вы! —  робко  сказала  она,
улыбаясь. — Вы привезли ответ графа на моё
письмо…  я  прочла…  благодарю  вас…  что  ска-
жете ещё?

— Граф ваш покорный слуга  и  преданный
раб, —  ответил  я,  повторяя  порученные  мне
слова. — Он весь к вашим услугам и у ваших
ног.
 

Княжна  привстала.  Оправив  пышные  вол-
ны  светлых  без  пудры  волос,  она,  осиливая
смущение,  дружески протянула мне руку,  ко-
торую я почтительно решился поцеловать.

— Меня все, за исключением двух близких
лиц, бросили, — произнесла она, сильно и су-



дорожно  кашляя  в  прижимаемый  к  губам
платок, —  притом  я  несколько  некстати  и
приболела… это, впрочем, пустяки!.. не будем
об  этом  говорить…  Но  я,  право,  без  всяких
средств… Князь Радзивилл, его друзья и помо-
гавшие  мне  французы,  верите  ли?  все  меня
оставили, скрылись… И всё это сделалось так
неожиданно, скоро… Едва ваша армия заклю-
чила мир с Турцией, услужливые магнаты-по-
ляки  бросили  меня.  Я  им  это  вспомню.  А  те-
перь  скажу  откровенно, —  прибавила  она,
улыбаясь, —  ну,  я  совсем,  как  есть,  без  денег,
ни байока… нечем платить доктору, за прови-
зию;  кредиторы  осаждают,  грозит  полиция,
ведь это ужас, нечем жить.

Проговорив  это,  княжна  опять  немило-
сердно закашлялась и устремила на меня рас-
терянный,  молящий взгляд.  Прежней уверен-
ности в нём не было и следа.

— Ваша  светлость, —  сказал  я,  выполняя
данную  мне  инструкцию, —  вот  небольшая
помощь,  предлагаемая  вам  графом.  Сколько
здесь,  я  не  знаю,  но  граф  предлагает  это  ис-
кренне, от души.

Я  вынул  и  подал  княжне  запечатанный



шифром графа его кредитив на имя римского
банкира Дженкинса.  Она прочла бумагу,  про-
вела  рукой  по  глазам,  взглянула  на  меня  и
опять закашлялась.

— Как! —  вскрикнула  она,  с  блаженной
улыбкой  прижимая  к  груди  бумагу. —  И  это
истина, не шутка?

— Столь важный и высокий сановник, как
его сиятельство граф Орлов, — ответил я, — в
таких делах не шутит.

Княжна стремительно вскочила с софы, за-
хлопала в ладоши, как дитя,  со смехом и сле-
зами, быстро меня обняла, вскрикнула что-то
и  выбежала  в  смежную  комнату.  Там  послы-
шался  её  крик:  «Безграничный  кредит!» —  и
вслед  за  тем  её  громкое,  истерическое  рыда-
ние.  Прислуга  засуетилась.  Вошёл  бледный,
взволнованный Чарномский.

— Её  высочество  так  вам  благодарна! —
сказал  он,  с  чувством  пожимая  мне  руку. —
Вы  первый  помогли,  не  изменили  данному
слову… Это так редко; княжна, впрочем, неда-
ром  колебалась —  её  столько  обманывали.  И
наши,  неблагодарные,  поманили  её  и  броси-
ли… Граф её приглашает в Болонью, согласит-



ся ли она, не знаю, но надо надеяться, что она
решится  и  последует  на  зов  графа…  Она  бес-
страшна, предприимчива, смела, как рыцарь,
и  для  дорогого  ей  дела,  верьте,  не  побоится
ничего.

— Могу  ли  я  это  сообщить  графу? —  спро-
сил я.

— Подождите некоторое время… в её поло-
жении…  притом  она,  как  видите,  больна, —
ответил  Чарномский, —  зайдите  через  день,
через два, вам дадут знать. А пока всё держи-
те в величайшей тайне.

— Но  здесь  есть  другие  русские, —  сказал
я. —  Они  вхожи  к  княжне,  могут  ей  повре-
дить; кто они?

Чарномский, покраснев и смешавшись, ис-
коса взглянул на меня и ответил, что об этом
не знает ничего. Я удалился. Прошло несколь-
ко  дней;  известий  о  княжне  не  было.  Мы  с
Христенеком  бессменно  сторожили  в  сосед-
них  австериях,  поглядывая,  кто  посещает
княжну  и  что  будет  далее.  Первые  дни  вкруг
дома  Жуяни  всё  было  тихо,  пустынно.
Несколько  раз  подъезжал  врач,  проходила  в
дом какая-то женщина в чёрном, с чёрною ву-



П

алью на голове, по-видимому, монахиня. Она
подолгу оставалась у княжны. Раз,  под вечер,
слуга  к  ограде  дома  подвёл  красивую,  наём-
ную карету. Из ворот, укутанная голубою ман-
тильей, пошатываясь, вышла и села в карету
женщина.

— Княжна! — сказал я Христенеку. — Надо
выследить, куда поедет.

Мы  крикнули  извозчика  и  поехали  сле-
дом.  Карета  с  опущенными  занавесками
быстро  понеслась  переулками,  выехала  на
корсо  и  остановилась  у  банкирской  конторы
Дженкинса.  Было  ясно:  магический  ключ
графского кредитива отпирал доступ к довер-
чивой, смелой красавице.
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рошла ещё неделя. От княжны не было из-
вестий.  Я  несколько  простудился  и  сидел

дома;  ходивший  же  наблюдать  Христенек
объявил с досадой, что чуть ли нас преважно
не  провели:  княжна  не  думала  собираться  в
Болонью.

Она,  как узнал соглядатай,  расплатилась с



долгами. Кредиторы и полиция, грозившие ей
арестом, успокоились и более её не осаждали.
Дом Жуяни на диво преобразился. У его ворот,
днём и по вечерам, толпились экипажи. Штат
княжны  снова  увеличился.  Она  заняла  оба
яруса обширного дома Жуяни, накупила наря-
дов,  по-прежнему  выезжала,  посещала  гуля-
нья,  галереи картин и редкостей,  принимала
гостей  и  держала  открытый  стол.  Кстати,  в
это  время  Рим  был  особенно  оживлён:  в  нём
происходили  выборы  нового  папы,  на  место
умершего Климента XIV.

Салон  княжны  по  вечерам  навещали  из-
вестные живописцы,  музыканты,  писатели и
духовная знать. Незнакомка в чёрном платье
в  это  время  почти  не  показывалась.  Я  одна-
жды  только  видел  её  у  ворот  дома  Жуяни.
Встретясь со мной, она отвернулась с досадой
и, как мне померещилось, произнесла как бы
что-то по-русски. Я рассмотрел только её золо-
тистые, с сильною проседью волосы и гневом
пылавшие, серые, ещё красивые глаза.

Из  окон  княжны  слышались  по  временам
звуки  арфы,  на  которой  она  весьма  искусно
играла;  толпа  уличных  зевак  и  оделяемых



щедрою  милостынею  нищих  до  поздней  но-
чи  стояла  у  сквозной  ограды  её  дома,  глазея
во  двор  и  оглашая  криком  и  рукоплескания-
ми  пышные,  с  кавалькадами,  выезды  княж-
ны.

Я выздоровел и лично видел, как снова, то
в красивых экипажах, то верхом на бешеных
скакунах,  она  носилась  по  площадям  и  ули-
цам,  по-прежнему  беспечна,  нарядна  и  весе-
ла.  Я невольно радовался за бедную, которой,
как женщине, через меня была оказана такая
поддержка.  Одно  было  досадно:  приставлен-
ный мне в помощь Христенек начинал наме-
кать как бы на недоверие графа ко мне.

Рим заговорил о красивой гостье, как о ней
говорили  Венеция  и  изменившая,  под  конец
даже ей враждебная, Рагуза. Христенек прове-
дал,  что  банкир  Дженкинс  отсчитал  ей,  от
имени графа Орлова, десять тысяч червонцев.
Ожившая  красавица  мотала  полученные
деньги с безумною расточительностью, не по-
мышляя,  что  им  когда-нибудь  настанет  ко-
нец. Однажды и я был приглашён на её вечер.
Княжна  казалась  пышным  солнцем  среди
окружающих  её  звёзд.  Она  играла  на  арфе  с



таким чувством, что я был глубоко тронут. Об
отъезде,  однако,  не  объяснила,  а  лишь мимо-
ходом сказала:

— Будьте покойны, всё устроится.
По  совету  Христенека,  дня  через  два,  я

письменно напомнил княжне о графе. Ответа
долго  не  было.  Мы  терялись  в  догадках;  но
вот  однажды  мне  подали  от  неё  записку  с
приглашением  на  свидание  в  церковь  Сан-
та-Мария-делли-Анджели.

Был  вечер.  Я  тихо  вошёл  в  полуосвещён-
ную,  пропитанную  запахом  ладана  церковь.
Свечи  у  икон  кое-где  мерцали.  Таинственная
тишина  наполняла  пустынный  сумрак  ко-
лонн  и  молелен.  В  наиболее  уединённом  ме-
сте,  скрытая  выступом  боковой  молельни,  с
книжкой в  руке,  стояла  в  бархатной,  модной
накидке,  под  вуалью,  стройная,  худощавая
особа. Я узнал княжну.

— Желание добра и всех благ моему отече-
ству,  России,  и  всем  моим  будущим  поддан-
ным, — сказала она, склоняясь над молитвен-
ником, — во  мне так сильно,  что  я  решилась
и  принимаю  приглашение  графа.  Прежде  он
меня пугал, я ему не верила, теперь верю. Ви-



дите,  я  сдержала  слово:  моим  друзьям  я  объ-
явила, что покидаю свет и навсегда уезжаю в
отдалённый монастырь, где постригусь… Вам
скажу другое.

Она  помедлила,  как  бы  собираясь  с  сила-
ми.

— Завтра я еду, — произнесла она с некото-
рою  торжественностью, —  только  не  в  мона-
стырь,  а  с  вами к графу Орлову.  Вы не преда-
дите меня, не измените мне?

Я  молча  поклонился.  Что  я  мог  ей  отве-
тить —  я,  верный  слуга  государыни?  Взор
княжны  пылал  восторгом,  надеждами;  в  нём
не было колебаний и сомнений: передо мной
стояла  глубоко  убеждённая  женщина,  жа-
лость к которой невольно охватывала меня.

— Итак, до завтра! в путь…
«Ну,  слава  богу! —  подумал  я. —  Граф  те-

перь её отговорит, устроит её».
Она  крепко  сжала  мне  руку,  хотела  ещё

что-то  сказать  и  быстро  вышла.  Я  также  на-
правился  к  порогу  церкви.  От  урны  с  святой
водой  отделилась  другая  женщина.  Она  пре-
градила мне дорогу. Я узнал в ней особу в чёр-
ном, ходившую в дом Жуяни.



— Концов! — шепнула она с негодованием,
по-русски,  отталкивая  меня  в  сторону,  за  ко-
лонны. — Вы… вы предатель?

— Как можете вы так говорить? Кто вы? —
спросил я. — Если вы русская, назовите себя.

— Вам дела нет до моего имени; но вы в за-
говоре  против  этой  особы…  уговорили  её
ехать…  её  тянут  в  западню, —  шептала,  по-
русски,  в  волнении  незнакомка,  сжимая  мне
руку. — Клянитесь… или вы изверг, такой же
злодей, как те, что научили погубить другого,
такого же неповинного… в Шлиссельбурге…

Мне вспомнились рассказы бабушки о кро-
вавой драме Мировича.

— Успокойтесь, —  сказал  я, —  перед  вами
честный  человек,  офицер…  я  исполняю  свой
долг  и  убеждён,  что  княжну  ожидает  только
улучшение её судьбы.

Незнакомка  молча  указала  мне  на  образ
богоматери.

— Повторяю, —  прошептал  я, —  княжна  в
безопасности;  её  доля  переменится  к  лучше-
му.

Она выпустила мою руку, склонилась и ти-
хо вышла из церкви.



Б

Я  долго  следил  за  нею  глазами,  стараясь
угадать,  кто  она  и  почему  принимает  такое
участие в княжне.
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ыло  двенадцатое  февраля.  День  стоял  осо-
бенно  сиверкий  и  прохладный,  хотя  свет-

лый.  Княжна  поместилась  со  свитой  и  слуга-
ми  в  несколько  экипажей.  У  церкви  Сан-Кар-
ло она раздала нищим богатую милостыню и,
провожаемая толпой артистов и знати, среди
гама  и  криков  народа,  бежавшего  за  нею  и
махавшего  шляпами,  направилась  к  выезду
из  Рима.  Прописавшись  в  городских  воротах
под именем графини Селинской, она выехала
на Флорентийскую дорогу. Я поскакал вперёд,
Христенек следом за нею.

Шестнадцатого  февраля  княжна  приехала
в Болонью. Графа не было в этом городе; он её
ожидал  в  своём,  более  уединённом,  пизан-
ском  палаццо.  Шумный  поезд  и  толпа  слуг
княжны, в несколько десятков человек, озада-
чили  графа.  Он,  впрочем,  принял  гостью  от-
менно  ласково  и  почтительно,  отвёл  ей



невдали от себя приличное помещение, окру-
жив  её  всеми  удобствами  и  относясь  к  ней
точно верноподданный,  при посторонних пе-
ред нею даже не садился.

Наступили  дивные  дела.  О  чём  граф  гово-
рил  с  княжной  и  какие  повёл  относительно
неё негоции, про то никому не было известно.
Мы  угадали  только,  и  весьма  скоро,  что  тут
оказалась азартная игра в любовь.

И  действительно,  княжна  вскорости  посе-
лилась в графской квартире; её свита и слуги
остались в ближних домах.  Христенек,  с  при-
ездом  княжны,  стал,  видимо,  меня  оттирать
и, точно вся удача была делом его рук, выдви-
гался вперёд.  Я  этим с  гордостью и презрени-
ем  пренебрёг,  так  как  граф  не  мог  не  видеть,
что  лишь  моему  влиянию  был  обязан  приез-
дом сюда княжны.

Разнёсся  слух,  что  Алексей  Григорьевич
подарил  княжне  разные  вещи,  в  том  числе
медальон  со  своим  миниатюрным,  на  кости
портретом, осыпанный дорогими камнями, и
что  с  её  появлением  даже  покинул  свою  лю-
бимую  дотоле  фаворитку,  красивейшую  и
премилую  госпожу,  жену  богача  Александра



Львовича  Давыдова,  урождённую  также  Ор-
лову.

Сомнения  не  было —  новая  очарователь-
ница полонила сердце графа,  нашего исполи-
на.  Лев  влюбился  в  легкокрылую  бабочку.
Ослеплённый  ею,  граф  даже  не  стеснялся:  ез-
дил с нею открыто везде — на гулянье,  в опе-
ру, в церковь.

Княжна  удостоила  призывать  и  меня;  рас-
спрашивала  о  том,  о  сем  и  подтвердила,  что
доверяет мне больше всех. Граф меня осыпал
любезностями.  Христенек,  видя  снова  моё
предпочтение, пустился на хитрости. Хитрый
грек стал жаловаться, что княжна его обидела
невниманием в Риме, что он с этим не может
помириться,  и  она,  с  позволения  графа,  под-
несла ему патент на полковничий чин. Меня
обошли.  Я  снёс  и  эту  выходку,  видя  доволь-
ство мною графа и княжны, чему вскоре уви-
дел доказательство.

— Ну,  Концов, —  сказал  мне  однажды
граф, —  честь  тебе  и  хвала,  что  ты  дал  мне
случай  угодить  такой  особе.  Надо  ей  и  на  бу-
дущее  устроить  спокойное  и  безбедное  жи-
тьё. Не правда ли, что за прелесть! какой жи-



вой,  обворожительный  ум!  Скажу  откровен-
но,  хоть  бы  жениться,  бросить  холостой
удел…

— Что  же,  ваше  графское  сиятельство, —
отвечал я, — за чем дело стало?

— Упирается,  братец,  говорит —  согла-
шусь, когда буду на своём месте.

— То есть, как, извините, на своём?
— Не  понимаешь?..  Когда  будет  в  России,

дома — ну, когда государыня смилуется и удо-
стоит признать её права.

— И в том есть надежда?
Орлов задумался.
— Полагаю, —  сказал  он, —  дело  возмож-

ное, только не повредили бы ей здешние дру-
зья…  Сильно  следят  тут  за  нею  эти  поляки  и
всякое  иезуитство;  ещё,  пожалуй,  окормят
нас,  застрелят  или  попадёшь  где  в  переулке
под  наёмный  кинжал.  Нужная  для  их  смут
особа…

Глаза графа смотрели тревожно; его откры-
тое,  смелое  и  умное  лицо,  видимо,  было  сму-
щено.  Сердечная  страсть,  как  бы  против  его
воли, ясно сказывалась в дрожании голоса и в
каждом его слове.



Прошёл  день.  Граф  не  расставался  с  го-
стьей.

— Вот  беда,  ума  не  приложу, —  сказал  он
как-то,  позвав  меня, —  бьюсь,  бьюсь,  не  слу-
шает…  Если  бы  нашёлся  пособник,  если  бы
кто её уговорил…

— В чём? — спросил я.
— Тайно обвенчаться и бежать.
— С кем?
— Со мной…
— Что вы, ваше сиятельство? Куда?
— Хоть на край света… Да, кстати, уговори

её не носить при себе пистолетов; она чуть на
днях в  запальчивости не убила свою служан-
ку Франциску…

Произнеся  такое  признание,  атлетиче-
ский,  красивейший  из  смертных  богатырь
граф стоял с краской в лице и с опущенными,
как  у  влюблённого  юноши,  глазами,  робко
ожидая моего приговора. Что было ответить?
Я в смущении промолчал, но и здесь, как и во
всём и всегда, решил остаться его преданным
и  покорнейшим  слугою.  Дело  шло  о  свадьбе,
что же тут дурного? Женясь на ней, граф шёл
на  зов  сердца,  а  вместе  выигрывал  и  в  поло-



жении:  роднясь  с  царскою  кровью,  обращал
претендентку в скромную графиню Орлову.
 

…Прерываю рассказ,  обращаясь к  действи-
тельности,  к  бедному  нашему  фрегату.  Боже,
что  за  ужас!  Истерзанный  бурею  «Северный
орёл»  пять  суток  уносился  течением  неиз-
вестно  куда.  Тщетно  производили  вычисле-
ния,  промеры.  Сегодня,  с  рассветом,  мы  про-
шли  за  Испанией,  невдали  от  африканских
берегов,  мимо  каких-то  диких  каменистых
островов.  Давали  знаки.  В  тумане  нас  никто
не  заметил.  Днём  я,  отбыв  свою  очередь,  сто-
ял  на  вахте.  Нестерпимый,  знойный  берего-
вой  ветер  и  безбрежная  ширь  взволнованно-
го,  рокочущего между скал моря, корабль без
мачт и руля, общее отчаяние и ни малейшей
надежды  спастись —  вот  что  было  перед  гла-
зами. Первый подводный камень — и все мы
идём ко дну.

Ирен,  далёкая,  ненаглядная  изменница!
Видишь  ли  ты  мучения  отверженного  тобой,
бесславно гибнущего изгнанника?

…Ночь.  Снова  тишина.  Я  опять  в  каюте.
Господь-вседержитель!  дай  силы  пережить



И

хотя бы ещё сутки, дописать начатое.
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стомлённая  команда  уснула.  Бодрствуют
одни часовые да я.

Приступаю  к  изложению  тягчайшего  ис-
пытания  жизни.  Оно-то,  это  испытание,  и  со-
ставляет  главнейший  предлог  настоящей  ис-
поведи, —  да  прочтутся  эти  строки  тою,  по
чьей вине я скитаюсь на чужбине, а через то
невольно  помог  совершиться  деянию,  назна-
ченному мне быть в вечный суд и укор.

Это было в Болонье, куда переехал граф.
Княжна  пожелала  меня  видеть,  ласково

попросила сесть и села сама. Вижу — опять у
неё  на  щеках  багровые  пятна,  глаза  горят  и
вся она как бы вне себя.

— Лейтенант,  я  вам  по  тайности  сообщу
одно дело, — сказала она, оглядываясь.

— Слушаю,  ваша  светлость,  можете  во
всём на меня положиться, — ответил я.

— Граф  уезжает  завтра  утром  в  Ливорно.
Слышали вы это?

— Знаю, — ответил я.



— Там,  видите  ли,  произошла  ссора  и  дра-
ка англичан-матросов с русскими, и графа ту-
да приглашает его приятель, английский кон-
сул Дик.

— Что  же, —  произнёс  я, —  дело  пустое,
скоро уладится, и граф возвратится.

— Он меня зовёт с собой… Что если я не со-
глашусь и с  ним не поеду? — спросила княж-
на. — Как вы думаете? он не бросит меня, как
другие, не скроется навсегда?

— Помилуйте, —  ответил  я,  исполняя  мыс-
ли  графа, —  это  простая  прогулка;  отчего  бы
вам и в самом деле не поехать с графом? Пого-
да отменная,  приятно провести вместе такой
вояж.

— Да, —  ответила  она  задумчиво, —  хоте-
лось  бы  и  мне  взглянуть  на  этот  город  и  на
ваш флот; граф так хвалит родных моряков.

— И  прекрасно,  за  чем  же  дело  стало? —
сказал я,  размышляя:  «Да!  задело графа за ре-
тивое,  не хочет с  нею расстаться и на малый
срок».

— И ещё одно, — произнесла княжна, соби-
раясь с мыслями.

Вижу, в её глазах слёзы, губы вздрагивают;



она глядит на меня и будто меня не видит.
— Слушайте! —  проговорила  она,  схваты-

вая  меня  за  руку. —  Вы —  честный  человек…
граф  мне  сделал  предложение,  сватается  за
меня… что вы скажете?

Я почтительно встал.
— От всего сердца поздравляю, — искренне

ответил  я,  с  поклоном, —  ваши  достоинства
победили, удивительного нет.

— Не обманет он меня? Не предаст? — заго-
ворила  княжна  вполголоса,  опять  оглядыва-
ясь, а губы, вижу, белые и вся вне себя. — Ска-
жите мне правду, заклинаю вас, молю!.. Види-
те,  я  по  вашему  совету  уже  не  ношу  оружия,
оно обижало его…

Мне  пришло  в  голову,  что  в  эту  поездку
граф мог решиться обвенчаться с нею.

— Помилуйте,  ваша  светлость, —  сказал  я
и вечно буду помнить это мною сказанное ро-
ковое слово, — чего опасаетесь? Да граф в вас
до  безумия  влюблён,  мне  это  хорошо  извест-
но;  он спит и видит,  в  мыслях помутился,  да-
же хотел с вами бежать.

— Так это истина? Клянитесь вашею мате-
рью, отцом, — произнесла она, стискивая мне



руку.
— Как  перед  богом!  Сам  от  него  наедине

слышал: он удостоил меня откровенности… А
между тем, что я для него? Мелкий подчинён-
ный,  ничтожество…  Он  так  искренне  гово-
рил…

Княжна  устремила  взгляд  на  походный,
висевший в её комнате образок спаса в терно-
вом венке и несколько мгновений оставалась
в  неподвижности,  как  бы  горячо  и  усердно
молясь.

— Смелые  только  и  живут! —  произнесла
она,  вставая  и  выпрямляясь. —  Как  жену,  он
не  предаст  меня,  не  может  предать…  я  еду…
но  помните,  даром  не  отдам  свободы  и  серд-
ца… чему быть, то сбудется на днях…

Я от души вновь поздравил княжну.
— Ещё  слово,  Концов, —  остановила  она

меня, — скажите,  да  так  же,  как  перед  богом,
по  совести,  действительно  ли  это  тот  Орлов,
который  помог  вашей  императрице  взойти
на престол?

— Он самый.
— Молодец, герой! — одушевлённо вскрик-

нула  княжна. —  Эввива![225]  Отважный  Сид,



Баярд! Божья искра даёт таким смелость и ве-
личие души.

Я ушёл,  полный радости за  исход дела,  хо-
тя тайная мысль шевельнулась во мне:

«А  знает  ли  княжна  о  другом,  последую-
щем подвиге графа? И почему я  не  сказал ей
об  этом  его  тяжком,  ничем  не  замолимом,
чёрном грехе?»

Я исполнял долг службы, волю начальства,
но вместе жалел эту женщину.

Тяжёлые сомнения охватили меня, не дали
в ту ночь спокойно спать.

«Долг долгом, а что если?.. Пойти утром, —
шептал  мне  внутренний  голос, —  предупре-
дить её… время не ушло; пусть лучше и стро-
же всё обдумает и сама решит».

Чуть взошло солнце,  я  оделся  и  поспешил
к  дому  графа.  У  крыльца  толпился  народ,
подъезжали  запряжённые  экипажи.  Я  про-
тискался  сквозь  толпу.  Граф  с  княжной  уже
сидел  в  коляске;  в  другом  экипаже  был  Хри-
стенек, в третьем — часть прислуги.

— Садись,  Концов,  тебя  только  ждали! —
крикнул граф.

Я бессознательно сел в экипаж к Христене-



ку.  Поезд  двинулся.  Утро,  после  небольшого
дождя, было светлое, тихое.

— Что видите вы во всём этом? — спросил
меня Христенек, когда выехали.

— В чём?
— Да этот-то вояж?
— Не знаю и знать не смею, — ответил я.
— Завтра  быть  парочке  молодых, —  улыб-

нулся он, — обвенчаются.
— Но где же церковь?
— А  флотская  на  что?  Взойдут  на  адми-

ральский корабль, там живо их и повенчают.
Для  того,  видно,  она  и  согласилась  туда
ехать…

— Так это верно?
— Ещё  бы,  ужели  не  видите?..  Граф —  точ-

но на крыльях; трудно было верить, а из сказ-
ки выходит быль.

В  Ливорно  графа  Орлова  встретил  коман-
дир  нашей  эскадры,  адмирал  Самуил  Карло-
вич Грейг.  Ездили потом граф и княжна с ви-
зитами  к  нему  и  к  консулу  Дику,  катались  с
консулом,  его  женой  и  всею  компанией  в
окрестностях  и  совершили  прогулку  в  кате-
рах  по  морю,  с  музыкой,  везде  провожаемые



Д

любопытною, гонявшеюся за ними толпой.
Вечером, во второй день пребывания в Ли-

ворно,  граф  с  княжной  были  в  опере.  Когда
они  возвратились,  я  из  сеней  отведённого
графу роскошного  приморского  палаццо при-
метил сходившего с графского крыльца друго-
го проныру, тоже грека нашей службы, Осипа
Михайловича Рибаса, или де Рибаса. Этот был
тоже  вроде  Христенека,  чёрен,  как  жук,  но
выше ростом и менее подвижен. Их у нас так
и  звали:  жук  и  жуколица.  Де  Рибас,  как  я
узнал,  ещё  ранее  меня  и  Христенека,  ездил  с
разведками о княжне в Венецию.

— Прощай,  поп, —  засмеялся  граф  в  окно
де Рибасу, — не забудь только ризы…

«Риза…  и  почему  поп?» —  терялся  я  в  до-
гадках,  стоя  у  мраморной  колоннады  крыль-
ца, с которого был великолепный вид на голу-
бое, безбрежное море и эскадру.
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вадцать  первого  февраля  была  особенно
приятная,  почти  летняя  погода.  В  небесах

ни  облачка,  на  море  тихо  и  везде  как-то



празднично радостно.
У  английского  консула  для  графа  и  его

спутницы  был  дружеский  завтрак.  Княжна
явилась  туда  богато  и  со  вкусом  наряжена,
бойка  и  весела.  Куда  делась  хвороба:  щебета-
ла  с  прочими  гостями,  гуляла  по  эстраде,
украшенной  цветами,  смеялась  и  беспечно
шутила. Все обходились с ней вежливо и с от-
менным  вниманием.  Граф  Алексей  Григорье-
вич, услуживая спутнице, то подавал ей веер
и перчатки, то заботливо брал у слуг и подно-
сил  ей  прохладительное.  Мы  видели:  он  не
спускал  с  очаровательницы  влюблённых,  по-
терянных  глаз.  И  она  как  бы  переродилась,
поздоровела; куда делся её болезненный вид!
Её рыцарь, укрощённый лев, был у её ног.

— Каков  наш  селадон, —  шепнул  Христе-
нек,  поглядывая  на  меня. —  Как  на  покое-то,
на  чесменских  лаврах,  не  пропускает  герой
иных побед!

Адмирал  Грейг,  по  природе  угрюмый,  со-
средоточенный  и  важный,  был  несколько
рассеян,  сидел с  опущенными глазами и,  как
бы не примечая никого, более молчал. Кто-то
взглянул  в  окно.  Оттуда  было  видно  море  и



выстроившаяся  в  отдалении  русская  флоти-
лия. Дамы заговорили о приятности прогулки
на парусах.

— Когда  же,  граф,  покажете  ваши  кораб-
ли? — спросила княжна. — В Чивитта-Веккии
вы  устроили  примерное  сражение  под  Че-
смой, осчастливили других, не удостоите ли и
нас?

— Всё  готово! —  ответил,  вставая  и  почти-
тельно кланяясь, Орлов.

Общество двинулось к морю.
Мужчины  и  дамы  спустились  на  берег.

Граф  Алексей  Григорьевич  был  особенно  по-
чтителен к княжне.  Он накинул ей на плечи
шаль,  взял  из  рук  слуги  её  зонтик  и,  развер-
нув  его  над  нею,  шёл  рядом  с  ней,  осыпая  её
нежно-страстными признаниями. Стоявшие у
берега  зрители,  любуясь  его  генеральским,
тёмно-зелёным,  с  красными  отворотами,  раз-
золоченным  мундиром  и  величественною
осанкой, кричали «виват» и шептали:

— Вот парочка!
Все уселись в поданные шлюпки и катера;

с  княжной  в  раззолоченный,  по-царски
убранный  катер  поместились  адмиральша



Грейг  и  консульша  Дик;  граф  сел  с  адмира-
лом, а мы — свитские — с слугами княжны.

Катера  направились  к  флотилии.  Эскадра
встретила нас с особою пышностью: везде бы-
ли  флаги,  офицеры  на  палубах  стояли  в  па-
радных мундирах, матросы — на мачтах и ре-
ях.  На  всех  судах  заиграла  приятная  музыка.
Волны слегка колыхались. Дальний берег был
усыпан любопытствующими.

С  адмиральского  корабля  «Три  иерарха»
спустили разукрашенное кресло, и в нём под-
няли с катера княжну, а за нею и прочих дам.
Мы взошли по трапу.

Едва дамы ступили на борт, со всех сторон
раздалось  дружное  «ура»  и  загремела  пушеч-
ная  пальба.  Зрелище  было  торжественное.
Народ, покрывавший улицы и набережную, в
радости махал шляпами и платками. Все жда-
ли,  что  Орлов  и  здесь  произведёт  манёвры  с
сожжением,  для  примера,  негодного  корабля.
Множество  зрительных  труб  было  на  нас  на-
правлено  с  берега.  Десятки  шлюпок  с  публи-
кой стали отчаливать и подходили к судам.

На корабле «Три иерарха» была особая суе-
та.  Адмиральская  прислуга  возилась  с  угоще-



нием,  нося  на  палубу  вина,  сласти  и  плоды.
Потчевали и нас.  В кают-компании начались
танцы.  Молодёжь  с  дамами  усердно  танцева-
ла контрданс и котильон. Адмиральша и кон-
сульша особенно ухаживали за княжной.

Вскоре дам пригласили в особую каюту. За
ними, разговаривая друг с другом, сошли туда
же граф и адмирал. Последний был как бы не
по себе и несколько сумрачен.

— Будут венчать графа и княжну, — сказал
кто-то из офицеров вполголоса товарищу.

Я обомлел.
— Почему  же  здесь? —  спросил  тот,  кому

это было сказано. — Что за таинственность и
поспешность?

— Русской  церкви  нет  ближе;  адмирал
уступил  корабельную —  княжна  потому  и
приехала в Ливорно и на этот корабль.

Спустя  некоторое  время,  по  особому  зову,
под палубу спустились кое-кто из свитских, в
том числе и молча переглянувшиеся, оба гре-
ка нашей службы, пронырливые и ловкие Ри-
бас  и  Христенек.  Мне  при  этом  почему-то
вспомнились загадочные слова графа Рибасу:
«поп и риза».  Духовенства на корабле, между



тем, не было видно.
Палуба  несколько  опустела.  Офицеры  хо-

дили,  весело  беседуя  и  наводя  лорнеты  на
публику в шлюпках. Музыка на корме играла
весёлый  марш,  потом  арию  из  какой-то  опе-
ры.

Под палубой, между тем, произошло нечто
доныне в  точности не известное.  Одни после
утверждали,  что  за  угощением  была  только
вновь  открыто  провозглашена  помолвка  гра-
фа  и  княжны  и  все  при  этом  торжественно
пили  за  здравие  жениха  и  невесты.  Другие
чуть  не  клятвенно  утверждали,  будто  в  осо-
бой  каюте  для  вида  и  в  исполнение  слова,
данного  княжне,  совершилось  самое  венча-
ние  её  и  графа  и  что  роли  иерея  и  дьякона
при  этом  кощунственно  играли,  переряжен-
ные  в  церковные  флотские  одежды,  Христе-
нек  и  Рибас,  первый  был  дьяконом,  а  вто-
рой — попом.

Но я забегаю вперёд. Надо возвратиться на
палубу «Трёх иерархов».

Нет сил, сердце надрывается и перо падает
из  рук  при  мысли  о  том,  что  я  здесь  вскоре
увидел. И где бы я ни был, останусь ли чудом



господним  жив  или  погибну  в  безднах  волн,
воспоминание об этом не умрёт во мне до по-
следнего вздоха.

Палуба  оживилась.  Все,  бывшие  в  каюте,
снова взошли на палубу, разместились говор-
ливыми  кучками  по  бортам  и  на  рубке.  Слы-
шались  остроты,  смех.  Слуги  разносили  про-
хладительное и вино.

Княжна сидела у борта. Поднимался ветер,
свежело. Она знаком головы ласково подозва-
ла меня к себе. Я ей помог надеть мантилью.

— Ввек не забуду! — шептала она, с востор-
женною,  блаженною  улыбкой  горячо  пожи-
мая мне руку. — Вы сдержали слово; сон сбы-
вается, я буду скоро в России, а там, отчего не
надеяться?..  Провозгласят  и  будущую  царицу
Елисавету  Вторую… Век чудес!  Чем была дав-
но ли сама нынешняя императрица?

Меня  поразили  эти  слова.  Я  промолчал,
смущённый  безумным  бредом  ослеплённой
женщины.

С  «Трёх  иерархов»  в  это  время  дали  знак
особым  флагом.  Раздались  новые  пушечные
салюты.  Загремело  «ура».  На  всех  кораблях
опять заиграли оркестры.



– В

Эскадра начала манёвры.
Восхищенная  общим  вниманием  будущих

подданных,  княжна,  облокотясь  о  борт,  стоя-
ла  в  приятной  задумчивости,  следя  взглядом
за  сигнальными  дымами  выстрелов  и  за  на-
чавшимся  движением  кораблей.  Как  теперь,
вижу её в голубой бархатной мантилье, в чёр-
ной соломенной шляпке и с белым зонтиком
в руке.

Забылся при этом и я, рассуждая:
«Да,  дело  сделано!  граф  нашёл  подругу

жизни,  сумеет  её  наставить  и,  вразумив,  по-
спешит с нею к стопам милосердной импера-
трицы».
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аши  шпаги,  господа! —  раздался  вдруг
поблизости  от  меня  громкий,  настой-

чивый голос.
Я оглянулся.
Капитан  гвардии  Литвинов  обращался  по-

очерёдно к адъютантам и к прочей свите гра-
фа,  отбирая  у  всех  шпаги.  Вооружённые  мат-
росы  наполняли  всю  палубу.  Адмирала  Грей-



га,  его жены и консульши уже здесь не было.
Я в изумлении, вслед за другими, также подал
капитану шпагу.

Княжна,  заслышав  бряцание  ружей  и  го-
вор, быстро обернулась. Её лицо было бледно.
Она мигом всё поняла.

— Что  это  значит? —  спросила  она  по-
французски.

— По  именному  повелению  её  император-
ского  величества  вы  арестованы! —  ответил
ей на том же языке капитан.

— Насилие? —  вскрикнула  княжна. —  На
помощь!.. сюда!

Она бросилась к трапу, протискиваясь сла-
быми  руками  сквозь  сомкнутый  военный
строй.  Загорелые  хмурые  лица  матросов
удивлённо и молча смотрели на неё.

Литвинов заступил ей дорогу.
— Нельзя, — сказал он, — успокойтесь.
— Вероломство! Проклятие! — бешено про-

говорила она. — Так поступать с женщиной, с
прирождённой вашей княжной! слышите ли?
дайте  дорогу! —  кричала  она  солдатам  по-
французски. —  Где  граф  Орлов?  позовите,  ве-
дите его… вы ответите за всё!



— Граф,  по  приказанию  государыни  и  ад-
мирала,  также  задержан, —  ответил  ей,  веж-
ливо  кланяясь,  Литвинов, —  он  арестован,
как и вы…

Княжна  громко  вскрикнула,  отступила…
Её гаснущий взор заметил меня в стороне. Он
с  укоризной,  как  нож,  скользнул  по  моему
сердцу,  как  бы  говоря:  «Ты  виновник,  ты  по-
губил  меня…»  Она  пошатнулась  и  упала  без
чувств.

Матросы снесли её в каюту.
Прислуга  княжны,  кроме  горничной,

оставленной при ней, была также арестована
и,  под  строгим  надзором,  перевезена  на  дру-
гой корабль.

Потрясённый  до  глубины  души  всем,  что
произошло  на  моих  глазах,  я  вне  себя  опом-
нился  в  какой-то  полутёмной  корабельной
каморке. Поднял голову и вижу, что взаперти
со  мной,  под  караулом,  сидит  и  сам  главный
предатель,  Христенек.  Это  меня  непомерно
удивило.  Мой  товарищ  сидел,  впрочем,  спо-
койно.  Развалясь  и  доедая  что-то  прихвачен-
ное из сластей, он изредка поглядывал на на-
шу затворенную дверь.



— Удивляетесь? —  спросил  он  меня. —  Не
правда ли, ведь чудеса?

— Да,  есть  чему  подивиться, —  ответил  я,
насилу одолевая к нему отвращение.

— Иначе было нельзя, — сказал он.
— Почему?
— Только  приманка  брака  и  соблазнила

эту искательницу приключений.
— Но  для  чего  было  играть  чувствами,

сердцем! — «проговорил я, не стерпев.
— Иначе её не заманили бы на флот.
— Были  другие  способы, —  возразил  я. —

Мне  известно,  граф  клятвенно  признавался
ей в любви,  а,  став его женою, она и без того
охотно доверилась бы нашей эскадре.

— Эх,  любезный  Концов, —  простота! —
проговорил  с  улыбкой  грек. —  Ужели,  изви-
ните,  ранее  не  угадали?  Да  в  то  именно  вре-
мя, когда граф играл с княжной в самые неж-
ные амуры, я, под его диктант и от его имени,
писал  государыне,  что  здесь,  для  уловления
этой  авантюрьеры,  решились  на  всё —  хоть,
без дальнейших слов, камень ей на шею да в
омут.

— Что  же  вы  и  впрямь  её  не  утопили? —



смело воскликнул я, не помня, что говорю. —
Это  не  в  пример  было  бы  лучше  для  обману-
той, несчастной, чахоточной…

— Проживёт  ещё, —  сказал  Христенек. —
Повелено  схватить  ловко,  без  шума;  в  точно-
сти и исполнили.

Я  с  негодованием  слушал  эти  холодные,
жёсткие слова.  Издевательство наглого  грека
выводило меня из себя.

— Ну  полно,  друг, —  произнёс  Христе-
нек, —  успокойте  рыцарские  свои  чувства,
всё  пустяки!  В  наше  время,  помните,  глав-
ное — отвага и в самой дерзости умная и лов-
кая  острота.  Ты  успел —  могуч  и  богат;  не
успел —  бедность  или  того  хуже —  Сибирь.
Вставайте-ка лучше, разве не видите? пора…

Подняв голову, я увидел, что наша каморка
уже  отперта  и  за  дверью,  улыбаясь,  гурьбой
стояли, подгулявшие и весёлые, прочие моря-
ки.

Меня и грека позвали в капитанскую. Там
красовалась  батарея  вин,  дымились  трубки,
кипел  пунш.  Нас  заставили  выпить  и  отпу-
стили на берег. Граф, как я узнал, в это время
был с адмиралом у консула. Там они обсужда-



Я

ли свои дальнейшие действия.
Настал  вечер.  Улицы  Ливорно  шумели

негодующею, взволнованною толпой. Русские
жались по квартирам. Я бессознательно схва-
тил шляпу и  плащ,  прошёл окольными пере-
улками за город и оттуда на взморье.
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 упал  на  берег.  Боже,  какая  казнь!  Слёзы
меня  душили.  Я  ненавидел,  проклинал

весь мир.
«Как, —  мыслил  я, —  совершилось  такое

безбожное,  вопиющее  дело!  и  я  во  всём  этом
был соучастник, пособник?»

Я  дрожал  от  негодования  и  бешенства,  с
ужасом вспоминая и перебирая в уме все воз-
мутительные подробности и мелочи,  весь ад-
ский расчёт и предательство того, кому я был
так  предан  и  кто  не  постыдился  играть  свя-
щеннейшим чувством — любовью.  Мне пред-
ставилась  в  эти  минуты  бедная,  всеми  обма-
нутая, убитая горем женщина. Я её вообразил
себе  душевно  истерзанною,  в  тюрьме,  может
быть, в цепях, под охраной грубых солдат.



«И в какое время это сделалось? — мыслил
я. — Когда так нежданно всё ей улыбалось, ис-
полнялись  все  её  золотые,  несбыточные  грё-
зы  и  мечты.  Она,  тайная  дочь  бывшей  импе-
ратрицы, увидела наконец у своих ног перво-
го  сановника новой государыни.  С  флота нес-
лись приветственные клики, пальба. Что она
должна была чувствовать, что пережить?»

Из-под скалы,  где  я  лежал,  мне рыл виден
закат  солнца,  золотившего  последним  блес-
ком  холмы,  верхи  городских  церквей  и  чуть
видные в море очертания кораблей.

— Позор,  позор! —  шептал  я  себе. —  Граф
Орлов навек запятнал себя новым, ещё более
чёрным делом. Ни чесменские, ни другие лав-
ры не укроют его отныне перед людским и бо-
жьим  судом.  А  с  ним,  по  заслуге,  ответим  и
все мы, его пособники в этом поступке.

Отчаянье  и  скорбь  во  мне  были  так  силь-
ны, что я готов был лишить себя жизни.

«Нет,  кайся,  всю  жизнь  кайся! —  твердил
во  мне  внутренний  голос. —  Ищи  искупить
свой тяжкий грех».

С  адмиральского  корабля  прозвучал  пу-
шечный выстрел. С прочих, более близких, су-



дов послышались звуки зоревой музыки. Там
молились. Море одевалось сумраком. У бранд-
вахты и по берегу зажигались сторожевые ог-
ни.

Я встал и,  еле двигая ноги, побрёл в город.
Там  меня  ожидал  ординарец  графа.  Я  пошёл
за ним.

— Ну,  Концов,  признайся,  удивлён? —
спросил,  встретив  меня,  Алексей  Григорье-
вич.

Речь отказывалась мне служить. Да и что я
мог  ему  ответить.  Этот,  наделённый  всеми
благами жизни, богатырь, этот лихач и умни-
ца,  осыпанный  почестями  сановник,  ещё
недавно  мой  кумир,  был  теперь  мне  проти-
вен и невыносим.

— Ты думаешь,  я  не помню, забыл? — про-
должал он, как бы избегая на меня глядеть. —
Ведь  главнейше  я  тебе  во  всём  обязан…  Не
будь тебя и её веры в твоё участие, не так бы
легко сдалась пташка…

Слова  графа  добивали  меня.  Я  стоял  оше-
ломлённый, растерянный.

— Может  быть,  тебе  неизвестно, —  как  бы
в утешение мне сказал граф, — успокойся… из



Петербурга,  насчёт  этой  дерзкой,  всклепав-
шей на себя несбыточное имя и природу, при-
шёл  несомненный  приказ:  схватить  и  доста-
вить её туда во что бы то ни стало. Теперь по-
нял?

Я в смущении продолжал молчать.
— Самозванка в  наших руках, — закончил

граф, —  воля  монаршая  соблюдена,  и  аре-
стантку  вскорости  повезут  на  север.  Будет
немало  розысков,  докопаются  до  главных
корней…  Это  дело  не  одних  чужих  рук;  заме-
шан кое-кто и из наших вояжиров. В бумагах
этой  лгуньи  оказались  весьма  знакомые  по-
черки…

«Ты радуешься, будут новые аресты, розыс-
ки! —  подумал  я. —  А  что  сам-то  сделал,  без-
жалостный, каменный человек?»

— Что же ты молчишь? — спросил граф.
— Город волнуется, — ответил я, — сходби-

ща, крики, угрозы. Берегитесь, граф, — приба-
вил  я,  не  преодолевая  отвращения  к  нему. —
Это не Россия… пырнут, как раз.

— А  ты  вот  что,  милый, —  нахмурился
граф, —  кто  тронет  тебя  или  кого  другого  из
наших и станет грозить, укажи только на мо-



П

ре… семьсот пушек, братец, прямо оттуда гля-
дят! Махну им, будет здесь гладко и чисто. Так
всякому и скажи! А я их не боюсь…

«Хвастун!» — подумал я,  холодея  от  злобы,
и  ушёл  от  графа  молча,  даже  не  поклонив-
шись ему.
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рошло ещё несколько тяжёлых, невыноси-
мых  дней.  Ливорнцы,  действительно,  шу-

мели  и  стали  грозить  открытым  насилием.
Негодующая  чернь  с  утра  до  ночи  стояла  пе-
ред  двором  графа,  изредка  кидая  в  ворота
камнями.  Графа  охранял  сильный  отряд  мат-
росов. Лодки, наполненные дамами и знатны-
ми горожанами, то и дело отплывали из гава-
ни. Они сновали вкруг наших кораблей, ожи-
дая, не увидят ли где в окно несчастную плен-
ницу?

Меня  посылали  на  «Трёх  иерархов».  Граф
поручал  отвезти  туда  письмо  и  пачку  фран-
цузских книг. После я узнал, что это была по-
сылка  княжне.  Возвращаясь  в  город,  я  вдруг
услышал  крик,  оглянулся  с  лодки  и  замер:  в



открытом  окне  «Трёх  иерархов»  виднелось
припавшее к решётке бледное лицо, и чья-то
рука мне махала платком. Я также подал знак
рукой. Был ли он, в плеске волн, замечен с ко-
рабля — не знаю.

Матросы усердно ложились на вёсла. С мо-
ря  дул  свежий  ветер.  Лодка  быстро  неслась,
ныряя по расходившимся волнам.
 

Прошёл  слух,  что  эскадра  на  днях  снима-
ется. Куда было её назначение, никто не знал.
Я собирался разведать, останусь ли при штабе
графа, и только что взялся за шляпу, в комна-
ту кто-то вошёл. Оглянулся — у порога стояла
чёрная  фигура.  Я  разглядел  в  ней  русскую
незнакомку  церкви  Санта-Мария.  Примятый
и  запылённый  наряд  показывал,  что  она
недавно с дороги.

— Узнали? — спросила она, откидывая с го-
ловы вуаль,  причём её золотистые,  кудрявые
волосы оказались ещё более седы.

— Что вам угодно? — спросил я.
— Так-то вы ручались и уверяли? — произ-

несла  она,  подступая  ко  мне. —  Где  же  ваши
уверения, что вы честный человек?



— Выслушайте  меня…  я  не  виноват, —  на-
чал я.

— Изверги,  злодеи! —  вскрикнула  она. —
Устроили  западню,  заманили,  сгубили  бед-
ную и думают, что это так им пройдёт. Вы по-
койны?  Ошибаетесь —  час  расплаты  близок,
он настанет…

Она так приступала ко мне, что я подался в
угол, к открытому окну. Окно было в нижнем
ярусе  дома  и  выходило  в  сад.  Я  обрадовался,
приметив, что в саду в это время не было ни-
кого.  Шум  мог  привлечь  любопытных  и  по-
вредил  бы  незнакомке,  которой  посещение
мне  было  непонятно  и  разубедить  которую,
как мне казалось, было трудно.

— Вы  не  виноваты? —  спросила  она. —  Не
виноваты?

— Да,  я  действовал  честно!  Вы  увидите,  я
докажу…

— Отвечайте…  Вы  советовали  княжне
ехать? Убеждали её?

— Убеждал…
— Говорили  ей  о  возможности  брака  с  Ор-

ловым?  Не  прибегайте  к  увёрткам,  слышите
ли, мне нужен прямой ответ! — твердила эта



женщина, в крайнем волнении и вся трясясь.
— Брак мне был заявлен самим графом, он

клятвенно уверял.
— А,  вероломные  предатели!  Смерть  те-

бе! —  неистово  вскрикнула  незнакомка,
взмахнув при этом рукой.

Я не успел отшатнуться. В упор грянул вы-
стрел.  Клуб  дыма  заслонил  мне  лицо.  Я  рва-
нулся, схватил безумную за руку. Она, с иска-
жённым  от  гнева  лицом,  отбиваясь,  выстре-
лила  ещё  раз,  и,  к  счастью,  также  неудачно.
Отняв  у  неё  пистолет,  я  выкинул  его  в  сад.
Сбежалась  прислуга,  стали  стучать  в  дверь
прихожей. Я бросился туда и, через силу пого-
рая волнение, сказал, что разряжал в окно пи-
столет  и  что  не  произошло  ничего  опасного.
Меня  оставили,  недоверчиво  поглядывая  на
меня.

Замкнув дверь прихожей,  я  возвратился  к
незнакомке. Я был в неописанном состоянии.

— Ах,  ах! —  твердил  я. —  Что  вы  сделали,
на что решились! И за что, за что?

Гостья,  припав  к  столу  головой,  в  беспа-
мятстве  рыдала.  Я  прошёлся  по  комнате  и
невольно взглянул в зеркало: на мне не было



лица, я себя не узнал.
— Слушайте  же, —  проговорил  я  наконец

гостье,  не  перестававшей  плакать, —  вы
должны знать, что я сам стал жертвой возму-
тительного обмана.

И я начал рассказ.
— Вы  видите, —  сказал  я,  кончив, —  гос-

подь смилостивился, я жив… Объяснитесь же
и вы…

Незнакомка долго не могла выговорить ни
слова.  Дав ей напиться,  я  предложил ей вый-
ти в сад.  Здесь к ней возвратилась речь.  Раза
два она несмело взглядывала на меня, как бы
моля о снисхождении,  наконец также загово-
рила.

— Моя  история  более  печальна, —  сказала
она  со  слезами,  когда  мы  прошли  несколько
дорожек и сели, — но я  так перед вами вино-
вата,  так, —  прибавила  она,  закрыв  лицо  ру-
ками, — вы никогда не простите меня.

— Успокойтесь, — произнёс я, мало-помалу
придя в себя. — Я готов, я забуду… всё от бога,
всё в его власти.

Незнакомка обратила ко мне бледное, уби-
тое лицо, схватила меня за руку и опять зары-



дала.
— Вы  так  великодушны, —  прошептала

она, — слышали ли о судьбе Мировича?
— Слышал.
— Я —  виновница  его  покушения…  Я  его

бывшая невеста, Поликсена Пчелкина.
Я  остолбенел…  Все  подробности  дела  Ми-

ровича, слышанные мною десять лет назад от
покойной  бабушки,  встали  в  моей  памяти.
Нагнувшись к  гостье,  я  взял её  руку,  стреляв-
шую в меня, и с чувством её пожал.

— Говорите, говорите, — произнёс я.
— В России оставаться мне было нельзя, —

продолжала  она,  как-то  странно,  скороговор-
кой, —  десять  лет  я  скиталась  в  разных  ме-
стах,  была  в  монастырях  на  Волыни  и  в  Лит-
ве,  служила  больным  и  немощным.  Будучи
год назад опять за Волгой, я первая получила
неясные  сведения  о  княжне  Таракановой,
принцессе Азовской и Владимирской. Меня к
ней вызвали таинственные, мне самой не из-
вестные  лица.  Вы  поймёте,  как  я  к  ней  стре-
милась… Я искала с нею встречи. Снабжённая
от  тех  лиц  средствами,  я  познакомилась  с
княжною сперва в  переписке,  потом лично в



Рагузе  и  уверовала  в  неё.  О,  как  я  желала  ей
счастья, искупления прошлого! Я её охраняла,
учила  родному  языку,  истории,  снабжала  её
советами. Я следила за нею с её выезда из Ра-
гузы  до  Рима,  писала  ей,  заклинала  остере-
гаться, убеждённая, что» ей предназначен вы-
сокий  удел.  Остальное  вы  знаете…  Каков  же
был  мой  ужас,  когда  я  узнала  о  её  аресте!..  Я
останусь в Ливорно, буду ждать… О, её освобо-
дят,  отобьют ливорнцы… Скажите,  что вы ду-
маете  о  ней?  Убеждены ли вы,  что  она не  са-
мозванка,  а  действительно  дочь  императри-
цы Елисаветы?

— Не  могу  этого  ни  утверждать,  ни  отри-
цать.

— Я  же  в  том  убеждена,  срослась  с  этой
мыслью  и  не  расстанусь  с  ней. —  Пчелкина
встала, набросила на голову вуаль, глядя мне
в глаза, крепко сжала мне руку, ещё что-то хо-
тела сказать, и, пошатываясь, вышла.

— Добрый  вы,  мягкий!..  До  лучших  вре-
мён! —  проговорила  она,  оглянувшись  в  ка-
литке сада.

Я  ещё  раз  или  два  видел  эту  загадочную
особу,  навестив  её,  по  условию,  в  небольшой



австерии,  под  вывеской  лилии,  у  монастыря
урсулинок,  где  она  приютилась.  У  неё  была
надежда,  что  княжну  могут  спасти  в  Англии
или в Голландии, куда должна была зайти по
пути наша эскадра.

— Она…  гонимая…  ниспослана  возродить
отечество! —  твердила  Поликсена,  когда  я  с
ней  расстался. —  И  я  верю,  она  не  погибнет,
её избавят, спасут.

В ночь на двадцать шестое февраля нашей
эскадре,  под  флагом  контр-адмирала  Грейга,
нежданно  было  велено  сняться  с  якоря  и
плыть  на  запад.  Христенек  с  донесениями
графа императрице поехал сухим путём.  Ему
было велено явиться в Москву, где в то время,
после казни Пугачёва, государыня проживала
со всем двором.

Граф  Алексей  Григорьевич  одновременно
оставил Ливорно.  Долее  пребывать здесь  ему
было  небезопасно.  Раздражённые  его  поступ-
ком, сыны пылкой и некогда вольной Италии
так враждебно под конец к нему относились,
что граф,  несмотря на дежурный при нём ка-
раул, почти не выезжал из дому и, боясь отра-
вы, сидел на одном хлебе и молоке.



Я  отправился  несколько  позднее.  Мне  как
бы  особым  велением  рока  было  приказано
возвратиться  на  особо  снаряженном  фрегате
«Северный  орёл».  На  этот  фрегат  взяли  боль-
ных  и  немощных  из  команды  и,  между  про-
чим, собранные с таким трудом в греческих и
турецких городах вещи графа — картины, ста-
туи, мебель, бронзу и иные редкости. То были
плоды графских побед и его усердных в тече-
ние нескольких лет приватных собираний.  Я
увидел при этом и презенты, полученные гра-
фом  от  княжны,  в  том  числе  и  её,  столь  схо-
жий с императрицей Елисаветой, портрет.

Судьбы  божьи  неисповедимы.  Мы  выпра-
вили  бумаги,  кончили  снаряжение,  подняли
паруса  и  поплыли.  Но  едва  «Северный  орёл»,
нагруженный богатством графа, вышел из га-
вани,  нас  встретила  страшная  буря.  Не  мог  я
сказать  фрегату:  «Цезаря  везёшь!»  Долго  мы
носились по морю, отброшенные сперва к Ал-
жиру, потом к Испании. За Гибралтаром у нас
сорвало обе мачты и все  паруса,  а  вскоре мы
потеряли руль.

Более  недели  нас  влекло  течением  и  лёг-
ким  ветром  вдоль  африканских  берегов,  к



юго-западу.  Все  пали духом,  молились.  На  де-
сятые  сутки,  со  вчерашнего  дня,  ветер  окон-
чательно  затих.  Я  пишу…  Но  можно  ли  ожи-
дать  спасения  в  таком  виде?  Фрегат,  как  ис-
терзанный в битве, безжизненный труп, плы-
вёт туда, куда его несут волны.

Ещё  минул  безнадёжный  и  тягостный
день. Близится снова страшная, непроглядная
ночь.  Громоздятся  тучи;  опять  налетает  ве-
тер,  пошёл  дождь.  Берега  Африки  исчезли,
нас  уносит  прямо  на  запад.  Волны  хлещут  о
борт,  перекатываясь  чрез  опустевшую,  разо-
рённую  палубу.  Течь  в  трюме  увеличилась.
Измученные  матросы  едва  откачивают  воду.
Пушки брошены за борт. Мы по ночам стреля-
ем из  мушкетов,  тщетно взывая о  помощи.  В
море  никого  не  видно.  Нас,  погибающих,  ни-
кто  не  слышит.  Трагическая,  страшная  судь-
ба! Гибель на одиноком корабле, без рассвета,
без надежд, с военною добычею полководца…

Где же конец! У каких скал или подводных
камней  нам  суждено  разбиться,  пойти  ко
дну?  Оплата  за  деяния  других.  Роковая  ноша
графа Орлова не угодна богу.

…Три  часа  ночи.  Моя  исповедь  кончена.



Бутыль готова. Допишу и, если не будет спасе-
ния, брошу её в море.

Ещё  слово…  Я  хотел  сообщить  Ирен  по-
следнее  напутствие,  последний  завет…  Ей
надо  знать…  Боже,  что  это?  ужели  конец?
Страшный  треск.  Фрегат  обо  что-то  ударился,
содрогнулся…  Крики…  Бегу  к  команде.  Его
святая воля…
 
 

Бутыль  была  брошена  за  борт  со  вложен-
ною  в  неё  тетрадью  и  запиской.  Последняя
была на французском языке: «Кому попадётся
эта рукопись, прошу отправить её в Ливорно,
на имя русской госпожи Пчелкиной, а если её
не  разыщут,  то  в  Россию,  в  Чернигов,  брига-
диру Льву Ракитину, для передачи его дочери,
Ирине Ракитиной.
 

Мая 15—17, 1775 года. 
Лейтенант русского флота Павел Концов 
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ето 1775 года императрица Екатерина про-
водила  в  окрестностях  Москвы,  сперва  в

старинном  селе  Коломенском,  потом  в  куп-
ленном у князя Кантемира селе Чёрная Грязь.
Последнее,  в  честь  новой  хозяйки,  было  на-
звано  Царицыном  и  со  временем,  по  её  мыс-
ли, должно было занять место подмосковного
Царского Села.

У  опушки  густого  леса,  среди  прорублен-
ных вековечных клёнов и дубов, был наскоро
выстроен двухэтажный деревянный дворец, с
кое-какими  службами,  скотным  и  птичьим
дворами.

Из окон нового дворца императрица любо-
валась  рядом  обширных,  глубоких  прудов,
окружённых  лесистыми  холмами.  На  нео-
глядных скошенных лугах копошились белые
рубахи  косцов  и  красные  и  синие  понёвы
гребщиц.  За этими лугами виднелись другие,



ещё не тронутые косой, цветущие луга. Далее
чернели свежераспаханные нивы, упиравши-
еся  в  новые  зелёные  холмы  и  луга.  И  всё  это
золотилось  и  согревалось  безоблачным  веш-
ним солнцем.

Здесь жилось просто и привольно. В наско-
ро приноровленные, весь день раскрытые ок-
на  нёсся  запах  сена  и  лесной  древесины.  В
них налетали с реки ласточки, с лугов стреко-
зы и мотыльки.

Свита  с  утра  рассыпалась  по  лесу,  собира-
ла  цветы  и  грибы,  ловила  в  прудах  рыбу,  ка-
талась по окрестным полям.

Екатерина,  тем  временем,  в  белом  пудро-
мантеле  и  в  чепце  на  запросто  причёсанных
волосах,  сидя  в  верхней рабочей горенке,  пи-
сала наброски указов и письма к парижскому
философу и публицисту барону Гримму.

Она ему жаловалась,  что её слуги не дают
ей  более  двух  перьев  в  день,  так  как  им  из-
вестно, что она не может равнодушно видеть
клочка  чистой  бумаги  и  хорошо  очиненного
пера, чтоб не присесть и не поддаться бесу бу-
магомарания.

И в то время, когда целый мир ломал голо-



ву над политикой русской императрицы: что
именно  она  предпримет  относительно  раз-
громленной  ею  Турции?  или  повторял  запоз-
далые вести об укрощённом заволжском бун-
те,  о  недавней  казни  Пугачёва  и  о  захвачен-
ной в Ливорно таинственной княжне Тарака-
новой, —  Екатерина  с  удовольствием  описы-
вала Гримму своих комнатных собачек.

Этих собачек при дворе звали: сэр Том Ан-
дерсон,  а  его  супругу,  во  втором  браке,  леди
Мими, или герцогиня Андерсон. Они были та-
кие  крохотные,  косматые,  с  тоненькими  ум-
ными мордочками и упругими, уморительно,
в  виде  метёлок,  подстриженными  хвостами.
У собачек были свои особые, мягкие тюфячки
и шёлковые одеяла,  стёганные на вате рукой
самой императрицы.

Екатерина  описывала  Гримму,  как  она  с
сэром Томом любит сидеть  у  окна и  как  Том,
разглядывая  окрестности,  опирается  лапой  о
подоконник,  волнуется,  ворчит  и  лает  на  ло-
шадей, тянущих барку у берега реки. Виды од-
нообразны,  но  красивы.  И  сэр  Том  с  удоволь-
ствием глядит на холмы и леса и на тихие, то-
нущие  в  дальней  зелени  сады  и  усадьбы,  за



С

которыми  в  голубой  дали  чуть  виднеются
верхи  московских  колоколен.  Сельская  дичь
и глушь по душе сэру Андерсону и его  супру-
ге. Они ими любуются, забыв столичный шум
и блеск, и неохотно, лишь поздно ночью, идут
под своё тёплое, стёганое одеяло.

Хозяйке  также  нравятся  эти  глухие  рус-
ские деревушки, леса и поля.

«Я  люблю  нераспаханные,  новые  стра-
ны! —  писала  Екатерина  Гримму. —  И,  по  со-
вести,  чувствую,  что  я  годна  только  там,  где
не всё ещё обделано в искажено».
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вежий воздух подмосковных окрестностей
иногда туманился. Набегали тучки, сверка-

ла  молния,  погромыхивала  гроза.  При  дворе
были свои невзгоды.

Немало  заботы  Екатерине  причинило  раз-
бирательство дела Пугачёва. Он перед казнью
всех  изумлял  твёрдой  надеждой,  что  его  по-
милуют и не казнят.

«Негодяй  не  отличается  большим  смыс-
лом…  он  надеется! —  писала  государыня  по



прочтении  последних  допросов  самозван-
ца. — Природа человеческая неисповедима».

Пугачёва четвертовали в январе.
В  половине  мая  Екатерине  донесли  о  при-

бытии  в  Кронштадт  эскадры  Грейга  с  княж-
ной  Таракановой.  Переписку  с  Орловым  о  са-
мозванке  императрица  послала  петербург-
скому  главнокомандующему,  князю  Голицы-
ну, и отдала ему приказ:

«Сняв тайно с кораблей доставленных воя-
жиров, учините им строгий допрос».

Князь  Александр  Михайлович  Голицын,
разбитый некогда Фридрихом Великим и впо-
следствии,  за  войну  с  турками,  произведён-
ный в фельдмаршалы, был важный с виду, но
добродушный,  скромный,  правдивый  и  чуж-
дый  дворских  происков  человек.  Его  все  ис-
кренне любили и уважали.

Двадцать  четвёртого  мая  он  призвал  Пре-
ображенского  офицера  Толстого,  взял  с  него
клятву  молчания  и  приказал  ему  отправить-
ся  в  Кронштадт,  принять  там  арестантку,  ко-
торую  ему  укажут,  и  бережно  сдать  её  обер-
коменданту  Петропавловской  крепости  Ан-
дрею Гавриловичу Чернышеву.



Толстой  исполнил  поручение;  ночью  на
двадцать пятое мая в особо оснащённой яхте
он проехал в  Неву,  тихо подплыл к  крепости
и сдал пленницу. Её сперва поместили наско-
ро в комнаты под комендантскою квартирою,
потом в Алексеевский равелин. Секретарь Го-
лицына  Ушаков  уже  приготовил  о  ней  по-
дробные  выдержки  из  бумаг,  присланных  го-
сударыней.

Ушаков был проворный, вертлявый пузан,
вечно  пыхтевший  и  с  улыбкой  лукавых,  зор-
ких глаз повторявший:

— Ах, голубчики, столько дела, столько! из
чести  одной  служу  князю…  давно  пора  в  аб-
шид, измучился…

Князь  Голицын  обдумывал  выдержки,  со-
ставленные  Ушаковым,  приготовил  по  ним
ряд точных вопросов и доказательных статей
и с  напускною,  важною осанкою,  так не шед-
шею к его добродушным чертам, явился в ка-
земат  пленницы.  Его  смущали  вести,  что  на
пути,  в  Англии,  арестантка  чуть  не  убежала,
что в Плимуте она вдруг бросилась за борт ко-
рабля  в  какую-то,  очевидно,  ожидавшую  её
шлюпку, и что её едва удалось снова, среди её



воплей и стонов, водворить на корабль. Князь
боялся, как бы и здесь кто-либо не вздумал её
освобождать.

Испуганная,  смущённая  нежданною,  гроз-
ною  обстановкою,  пленница  не  отвергала,
что  её  звали  и  даже  считали  всероссийскою
великою княжною, мало того, ею прямо и сра-
зу было заявлено, что она действительно и са-
ма, соображая своё детство и прошлое, силою
вещей  привыкла  себя  считать  тем  лицом,  о
котором говорили найденные у  неё будто бы
завещание императора Петра I  в  пользу  быв-
шей  императрицы  Елисаветы  и  завещание
Елисаветы в пользу её дочери.

В Москву был послан список с этого допро-
са.  Екатерину  возмутила  дерзость  пленницы,
особенно  приложенное  к  допросу  письмо  на
имя  государыни,  скреплённое  подписью
«Elisabeth».

— Voila une fief fee canaille![226] — вскрича-
ла Екатерина, прочтя и скомкав это письмо.

В кабинете императрицы в то время нахо-
дился Потёмкин.

— О ком изволите говорить? — спросил он.
— Всё  о  той  же,  батюшка,  об  итальянской



побродяжке.
Потёмкин,  искренне  жалевший  Таракано-

ву по двум причинам: как женщину и как до-
бычу  ненавистного  ему  Орлова, —  начал  бы-
ло её защищать. Екатерина молча подала ему
пачку  новых  французских  и  немецких  газет,
сказав,  пусть  он  лучше  посмотрит,  что  о  ней
самой  плетут  по  поводу  схваченной  само-
званки,  и  тот,  сопя  носом,  с  досадой  уставил
свои близорукие глаза.

— Ну,  что? —  спросила  Екатерина,  кончив
разбор и просмотр бумаг.

— Непостижимо… сколько сплетней!  Труд-
но сказать окончательное мнение.

— А  мне  всё  ясно, —  сказала  Екатерина, —
лгунья —  тот  же  подставленный  нам  во  вто-
ром  издании  маркиз  Пугачёв.  Согласись,
князь,  как  бы  мы  ни  жалели  этой  жертвы,
быть  может,  чужих  интриг,  нельзя  к  ней  от-
носиться снисходительно.

Голицыну  в  Петербург  были  посланы  но-
вые  наставления.  Ему  было  велено  «убавить
тону этой авантюрьере», тем более что «по из-
вещению  английского  посла,  арестантка,  по
всей  видимости,  была  не  принцесса,  а  дочь



одного трактирщика из Праги».
Пленнице  передали  это  сообщение  посла.

Она вышла из терпения:
— Если  бы  я  знала,  кто  меня  так  поно-

сит, — вскрикнула она, с дрожью и бранью, —
я тому выцарапала бы глаза!

«Боже!  да что же это? — с ужасом спраши-
вала  она  себя,  под  натиском  страшных,  гроз-
но  ложившихся  на  неё  стеснений. —  Я
прежде так слепо, так горячо верила в себя, в
своё  происхождение  и  назначение.  Неужели
они правы? Неужели придётся под давлением
этих  безобразных,  откапываемых  ими  улик
отказаться от своих убеждений, надежд? Нет,
этого не будет! Я всё превозмогу, устою!»

С целью «поубавить тона», с арестованною
стали  поступать  значительно  строже:  лиши-
ли  её  на  время  услуг  её  горничной  и  других
удобств.  Стали ей давать более скромную, да-
же  скудную  пищу.  Это  не  помогло.  Ни  прось-
бы,  ни  угрозы  лишить  её  собственной  одеж-
ды,  света  и  одеть  в  острожное  платье  не  вы-
нудили  у  пленницы  раскаяния,  а  тем  более
желаемого  сознания,  что  она  обманщица,  а
не княжна.



— Я не самозванка, слышите ли? — с беше-
ным  негодованием  твердила  она  Голицы-
ну. —  Вы —  князь,  а  я —  слабая  женщина…
именем  милосердного  бога  умоляю,  не  мучь-
те, сжальтесь надо мною.

Князь забыл своё поручение,  начал её уте-
шать.

— Я беременна, — проговорила, плача, аре-
стантка, — погибну не одна… Отошлите меня,
куда  знаете,  к  самоедам,  опять  в  сибирские
льды,  в  монастырь…  но,  клянусь,  я  ни  в  чём
не повинна…

Голицын собрался с мыслями.
— Кто  отец  ожидаемого  вами  дитяти? —

спросил он.
— Граф Алексей Орлов.
— Новая неправда, — сказал Голицын, — и

к  чему  она?  Не  стыдно  ли  так  отвечать  дове-
ренному липу государыни, старику? — Я гово-
рю  правду,  как  перед  богом! —  ответила,  ры-
дая,  пленница. —  Свидетели  тому  адмирал,
офицеры, весь флот…

Изумлённый  Голицын  прекратил  рас-
спрос, и о новом сознании арестантки донёс в
тот же день в Москву.



 
 

— Негодная,  дерзкая  тварь! —  вскрикнула
Екатерина,  прочтя  это  сообщение  Потёмки-
ну. —  Чем  изворачивается  новое  издание  вы-
ставленного  нам  поляками  Пугачёва!..  Нагло
клевещет на других!

— Но  если  тут  не  без  истины? —  произнёс
Потёмкин. —  Слабую,  доверчивую  женщину
так легко увлечь, обмануть.

— О, быть не может! — возразила Екатери-
на. —  Впрочем,  граф  Алексей  Григорьевич
скоро будет сюда, — он объяснит нам подроб-
нее  об  этой,  им  арестованной  лже-Елисаве-
те…  А  вы,  князь,  в  рыцарской  защите  жен-
щин,  не  забывайте  главного —  спокойствия
государства.  Мало  мы  с  вами  пережили  в
недавний бунт.

Потёмкин замолчал.
Орлова  ждали  со  дня  на  день.  Он  спешил

из  Италии,  к  торжеству  празднования  турец-
кого  мира.  Голицыну  тем  временем  было  по-
слано  приказание:  отнять  у  арестантки  из-
лишнее,  не  положенное  в  тюрьме  платье  и,
удалив  её  горничную,  приставить  к  ней,  для



У

бессменного  надзора,  двух  надёжных  часо-
вых.
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порство  пленницы  было  Екатерине  непо-
нятно и выводило её из себя.
— Как! — рассуждала она. — Сломлена Тур-

ция.  Пугачёв  пойман,  сознался  и  всенародно
казнён…  а  эта  хворая,  еле  дышащая  женщи-
на,  эта  искательница  приключений…  ни  в
чём не сознается и грозит мне, из глухого под-
земелья, из норы?

Потёмкин,  узнав  от  Христенека  подробно-
сти  ареста  княжны,  мрачно  дулся  и  молчал.
Екатерина относила это в припадку его обыч-
ной хандры.

Вскоре и другие из ближних императрицы
узнали, каким образом Орлов заманил и пре-
дал указанное ему лицо,  и сообщили об этом
государыне  через  её  камер-юнгферу  Переку-
сихину.  Екатерина  сперва  не  поверила  этим
слухам и даже резко выговорила это своей ка-
меристке.  Секретный  рапорт  прямого,  непод-
купного Голицына о положении и признании



арестантки  вполне  подтвердил  сообщение
придворных.  Женское  сердце  Екатерины  воз-
мутилось.

— Не  Радзивилл! —  сказала  она  при
этом. —  Тому  грозила  конфискация  громад-
ных  имений,  а  он  не  выдал  преданной  жен-
щины!

«Предатель по природе! — шевельнулось в
уме  Екатерины  при  мыслях  об  услуге  Орло-
ва. — На всё готов и не стесняется ничем… не
задумается,  если  будет  в  его  видах,  и  на  дру-
гое!»

Вспомнились  Екатерине  при  этом  давние
строки: «Матушка царица, прости, не думали,
не гадали…»

— Недаром  его  зовут  палачом! —  презри-
тельно  прошептала  Екатерина. —  Пересолил,
скажет,  из  усердия…  Впрочем,  приедет —  на-
до поправить дело… Эта потерянная — без ро-
ду и племени — игрушка в руках злонамерен-
ных, у него она будет бессильна… А ей, прода-
вавшей в Праге пиво, чем не пара русский са-
новник и граф?

Сельские  тихие  виды  Царицына  и  Коло-
менского  стали  тяготить  Екатерину.  Леса,



пруды,  ласточки  и  мотыльки  не  давали  ей
прежнего покоя и отрадных снов.

Императрица  неожиданно  и  запросто  по-
ехала в Москву.

Там,  в  Китай-городе,  она  посетила  архив
коллегии  иностранных  дел,  куда  перед  тем,
по  её  приказанию,  были  присланы  на  про-
смотр  некоторые  важные  бумаги.  Начальни-
ком  архива  в  то  время  состоял  знаменитый
автор «Опыта новой истории России» и «Опи-
сания Сибирского царства», бывший издатель
академических  «Ежемесячных  сочинений»,
путешественник и  русский историограф,  ака-
демик  Миллер.  Ему  тогда  было  за  семьдесят
лет.  Императрица,  сама  усердно  занимаясь
историей, знала его и не раз с ним беседовала
о  его  работах  и  истории  вообще.  Она  его  за-
стала  на  квартире,  при  архиве,  над  грудой
старинных московских свитков.

Миллер  был  большой  любитель  цветов  и
птиц. Невысокие, светлые комнаты его казён-
ной квартиры были увешаны клетками дроз-
дов,  снегирей  и  прочей  пернатой  братии,
оглушившей Екатерину разнообразными сви-
стами  и  чиликаньями.  Стеклянная  дверь  из



кабинета хозяина вела в особую, уставленную
кустами  в  кадках  светёлку,  где,  при  раскры-
тых окнах, завешанных сетью, часть птиц ле-
тала  на  свободе.  Запах  роз  и  гелиотропов  на-
полнял  чистые  укромные  горенки.  Вощёные
полы  блестели,  как  зеркало.  Миллер  работал
у стола, перед стеклянною дверью в птичник.
Государыня  вошла  незаметно,  остановив  за-
суетившуюся прислугу.

— Я  к  вам,  Герард  Фёдорович,  с  прось-
бой, — сказала, войдя, Екатерина.

Миллер  вскочил,  извиняясь  за  домашний
наряд.

— Приказывайте,  ваше  величество, —  про-
изнёс  он,  застёгиваясь  и  отыскивая  глазами
куда-то, как ему казалось, упавшие очки.

Императрица  села,  попросила  сесть  и  его.
Разговорились.

— Правда ли, — начала она, после несколь-
ких  любезностей  и  расспросов  о  здоровье  хо-
зяина и его семьи, — правда ли… говорят,  вы
имеете  данные  и  вполне  убеждены,  что  на
московском  престоле  царствовал  не  самозва-
нец  Гришка  Отрепьев,  а  настоящий  царевич
Димитрий? Вы говорили о том… английскому



путешественнику Коксу.
Добродушный,  с  виду  несколько  рассеян-

ный и постоянно углублённый в свои изыска-
ния,  Миллер  был  крайне  озадачен  этим  во-
просом государыни.

«Откуда  она  это  узнала? —  мыслил  он. —
Ужели проговорился Кокс?»

— Объяснимся,  я  облегчу  нашу  беседу, —
продолжала  Екатерина. —  Вы  обладаете  изу-
мительною  памятью,  притом  вы  так  прозор-
ливы в чтении и сличении летописей; скажи-
те откровенно и смело ваше мнение… Мы од-
ни —  вас  никто  не  слышит…  Правда  ли,  что
доводы к обвинению самозванца вообще сла-
бы, даже будто бы ничтожны?

Миллер  задумался.  Его  взъерошенные  на
висках  седые  волосы  странно  торчали.  Доб-
рые, умные губы, перед приездом государыни
сосавшие полупогасший янтарный чубук, бес-
сознательно шевелились.

— Правда, — несмело ответил он, — но это,
простите, моё личное мнение, не более…

— Если так,  то почему же не огласить вам
столь важного суждения?

— Извините,  ваше  величество, —  прогово-



рил  Миллер,  растерянно  оглядываясь  и  под-
бирая  на  себя  упорно  сползавшие  складки
камзола, — я прочёл розыск Василия Шуйско-
го  в  Угличе.  Он  производил  следствие  по  по-
ручению  Годунова  и  имел  расчёт  угодить  Бо-
рису,  привезя  ему  показания  лишь  тех,  кто
утверждал  сказки  об  убиении  истинного  ца-
ревича;  другие,  неприятные  для  Годунова,
следы он, очевидно, скрыл.

— Какие? — спросила Екатерина.
— Что  погиб  другой,  а  мнимоубитый

скрылся.  Вспомните,  ведь  этот  следователь,
Шуйский,  потом  сам  же  всенародно  признал
царевичем возвратившегося Димитрия.

— Довод  остроумный, —  сказала  Екатери-
на, —  недаром  генерал  Потёмкин,  большой
любитель  истории,  советует  всё  это  напеча-
тать, если вы в том убеждены.

— Помните,  ваше  величество, —  прогово-
рил  Миллер, —  воля  монархини —  важный
указатель;  но  есть  другая,  более  высшая
власть —  Россия…  Я  лютеранин,  а  тело  при-
знанного  Димитрия  покоится  в  Кремлёвском
соборе…  Что  сталось  бы  с  моими  изыскания-
ми,  что  сталось  бы  и  со  мной  среди  вашего



С

народа, если бы я дерзнул доказывать, что на
московском  престоле  был  не  Гришка  Отре-
пьев, а настоящий царевич Димитрий?
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лова Миллера смутили Екатерину.
«Откровенно, —  подумала  она, —  так  и

подобает философу».
— Хорошо, —  произнесла  императрица, —

не  будем  тревожить  мёртвых;  поговорим  о
живых.  Генерал  Потёмкин,  надеюсь,  вам  до-
ставил список с  допроса  и  показаний наглой
претендентки,  о  поимке  которой  вы,  вероят-
но, уже слышали…

— Доставил, —  ответил  Миллер,  вспомнив
наконец, что очки, которые он продолжал ис-
кать  глазами,  были  у  него  на  лбу,  и  удивля-
ясь, как он об этом забыл.

— Что  вы  скажете  об  этой  достойной  сест-
ре маркиза Пугачёва? — спросила Екатерина.

Миллер  увидел  в  это  мгновение  за  стек-
лянною дверью, как вечно ссорившаяся с дру-
гими  птицами  канарейка  влетела  в  чужое
гнездо,  и  хозяева  последнего,  с  тревогой  и



писком летая вокруг неё, старались её оттуда
выпроводить.  Занимал  его  также  больной,  с
забинтованной ногою, дрозд.

— Принцесса,  если  она  русская, —  произ-
нёс Миллер,  краснея за свою робость и рассе-
янность, —  очевидно,  плохо  училась  русской
истории; вот главное, что я могу сказать, про-
чтя её бумаги… впрочем, в этом более винова-
ты её учителя…

— Так  вы  полагаете,  что  в  её  сказке  есть
доля  истины? —  спросила  Екатерина. —  До-
пускаете,  что  у  императрицы Елисаветы мог-
ла  быть  дочь,  подобная  этой  и  скрытая  от
всех?

Миллер  хотел  сказать:  «О  да,  разумеется,
что же тут невероятного?» Но он вспомнил о
таинственном  юноше,  Алексее  Шкурине,  ко-
торый в то время путешествовал в чужих кра-
ях, и, смутясь, неподвижно уставился глазами
в дверь птичника.

— Что  же  вы  не  отвечаете? —  улыбнулась
Екатерина. —  Тут  уже  ваше  лютеранство  ни
при чём…

— Всё  возможно,  ваше  величество, —  про-
изнёс  Миллер,  качая  седою,  курчавою  голо-



вой, —  рассказывают  разное,  есть,  без  сомне-
ния, и достоверное.

— Но послушайте… Не  странно ли? — про-
изнесла  Екатерина. —  Покойный  Разумов-
ский  был  добрый  человек,  притом,  хотя  тай-
но,  состоял  в  законном  браке  с  Елисаветой…
Из-за чего же такое забвение природы, бессер-
дечный отказ от родной дочери?

— То  был  один  век,  теперь  другой, —  ска-
зал Миллер. — Нравы изменяются;  и если но-
вые  Шуйские-Шуваловы  столько  лет  подряд
могли держать в одиночном заключении, вза-
перти,  вредного  им  принца  Иоанна,  объяв-
ленного  в  детстве  императором, —  что  же
удивительного,  если,  из  той  же  жажды  влия-
ния  и  власти,  они  на  краю  света,  на  всякий
случай,  припрятали  и  другого  младенца,  эту
несчастную княжну?

— Но  вы,  Герард  Фёдорович,  забываете
главное —  мать!  Как  могла  это  снести  импе-
ратрица?  У  неё,  нельзя  этого  отрицать,  было
доброе  сердце…  Притом  здесь  дело  шло  не  о
чуждом дитяти, как Иванушка, а о родной, за-
бытой дочери.

— Дело  простое, —  ответил  Миллер, —  ни



Елисавета,  ни  Разумовский  тут,  если  хотите,
ни  при  чём:  интрига  действовала  на  госуда-
рыню,  не  на  мать…  Ей,  без  сомнения,  были
представлены важные резоны, и она согласи-
лась. Тайную дочь спрятали, услали на юг, по-
том  за  Урал.  В  бумагах  княжны  говорится  о
яде,  о  бегстве  из  Сибири  в  Персию,  потом  в
Германию и Францию… Шуйские наших дней
повторили  старую  трагедию;  охраняя  будто
бы государыню, они готовили, между тем, по-
явление,  на  всякий  случай,  нового,  ими  же
спасённого выходца с того света.

Екатерине  вспомнился  в  одном  из  писем
Орлова  намёк  о  русском  вояжире,  а  именно
об  Иване  Шувалове,  который  в  то  время  ещё
находился в чужих краях.

— С  вами  не  наговоришься, —  сказала,
вставая,  Екатерина, —  ваша  память  тот  же
неоцененный  архив;  а  русская  история,  не
правда  ли,  как  и  сама  Россия,  любопытная  и
непочатая  страна.  Хороши  наши  нивы,  беда
только от множества сорных трав. Кстати… я
всё  любуюсь  вашими  цветами  и  птицами.
Приезжайте в Царицыно. Гримм мне прислал
семью прехорошеньких какаду. Один всё кри-



чит: «Oui est verite?»[227]
Отменно  милостиво  поблагодарив  Милле-

ра,  императрица  возвратилась  в  Царицыно.
Вскоре туда явился победитель при Чесме, Ор-
лов.

Алексей Григорьевич не узнал двора. С но-
выми  лицами  были  новые  порядки.  Граф  не
сразу удостоился видеть государыню. Ему ска-
зали, что её величество слегка недомогает.

Орлов смутился. Опытный в дворских нра-
вах человек, он почуял немилость, беду. Надо
было  поправить  дело.  Алексей  Григорьевич
не  без  робости  обратился  к  некоторым  из
приближенных и решился искать аудиенции
у  нового  светила,  Потёмкина.  Их  свидание
было  вежливо,  но  не  радушно.  Далеко  было
до  прежней  дружеской  близости  и  простоты.
Проговорили за полночь, но гость чувствовал,
что ему было сказано немного.

— Нынче  все  без  меры,  через  край! —  про-
изнёс, по поводу чего-то и мимоходом, Потём-
кин.

Задумался  об  этих  словах  Орлов:  «Через
край! Ведь и он хватил не в меру».

Наутро  он  был  приглашён  к  государыне,



которую  застал  за  купаньем  собачек.  Мистер
Том  Андерсон  уже  был  вынут  из  ванночки,
вытерт и грелся, в чепчике, под одеялом. Мис-
сис Мими, его супруга, ещё находилась в ван-
не.  Екатерина сидела,  держа наготове другой
чепчик и одеяло. Перекусихина, в переднике,
с  засученными  за  локти  рукавами,  усердно
тёрла собачку губкой с мылом. Намоченная и
вся  белая  от  пены,  Мими,  завидя  огромного,
глазастого,  не  знакомого  ей  гостя,  неистово
разлаялась из-под руки камер-юнгферы.

— С воды и к воде, — шутливо произнесла
Екатерина, —  добро  пожаловать.  Сейчас  бу-
дем готовы.

Одев  в  чепчик  и  уложив  в  постель  Мими,
государыня вытерла руки и произнесла:

— Как  видите,  о  друзьях  первая  забота! —
села  и,  указав  Орлову  стул,  начала  его  рас-
спрашивать о вояже, об Италии и о турецких
делах.

— А вы, батюшка Алексей Григорьевич, пе-
ресолили, —  сказала  она,  достав  табакерку  и
медленно нюхая из неё.

— В чём, ваше величество?
— А в препорученном, — улыбнулась, шут-



ливо грозя, Екатерина.
Орлов видел улыбку,  но в  самой шутке го-

сударыни приметил недобрую, знакомую ему
черту:  круглый и плотный подбородок Екате-
рины слегка вздрагивал.

— Что же, матушка государыня, чем я про-
гневил? — спросил он, заикаясь.

— Да  как  же,  сударь…  уж  право,  черес-
чур, —  продолжала  Екатерина,  нюхая  из  по-
лураскрытой табакерки.

Орлов  ребячески  растерялся.  Его  глаза
трусливо забегали.

— Ведь  пленница-то  наша, —  произнесла
государыня, —  слышали  ли  вы?  Скоро  сам-
друг…

Богатырь и силач Орлов не знал, куда деть-
ся от замешательства.

«Пропал, окончательно погиб! — думал он,
мысленно  уже  видя  своё  падение  и  позор. —
Помяни, господи, царя Давида…»

— Дело, впрочем, можно ещё поправить, —
проговорила Екатерина, — вам бы ехать в Пи-
тер  да  свидеться  с  пленницей,  к  торжеству
мира возвратились бы женихом.

Орлов,  сморщившись,  опустился  на  коле-
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но,  поцеловал  протянутую  ему  руку  и  молча
вышел. За порогом он оправился.

— Ну,  что,  как  государыня?  Что  изволила
говорить? —  спрашивали  его  ближние  из
придворных.

— Удостоен  особого  приглашения  на  тор-
жество  мира, —  ответил  граф, —  еду  пока  в
Петербург, устроить дела брата.

Алексей  Григорьевич  старался  смотреть
самоуверенно и гордо…

Орлов  понял,  что  ему  нечего  было  мед-
лить, государыня, очевидно, не шутила.

Под предлогом свидания с удалённым бра-
том, он собрался и вскоре выехал в Петербург.
 

22
 

знурённая  долгим  морским  путём  и  за-
ключением,  пленница  влачила  в  крепо-

сти  тяжёлые  дни.  Острый,  с  кровохарканьем
и  лихорадкой  кашель  перешёл  в  быстротеч-
ную чахотку.

Частые появления и допросы фельдмарша-
ла  Голицына  приводили  княжну  в  неописан-
ный гнев.



— Какое  право  имеют  так  поступать  со
мной? —  повелительно  спрашивала  она. —
Какой повод я подала к такому обращению?

— Предписание  свыше,  монарший  при-
каз! —  отвечал,  пыхтя  и  перевирая  француз-
ские слова, секретарь Ушаков.

В  качестве  письмоводителя  наряженной
комиссии,  он  заведовал  особыми  суммами,
назначенными  для  этой  цели,  и  потому,  жа-
луясь на утомление, кучу дела и даже на боль
в пояснице, с умыслом тянул справки, плодил
новые  доказательные  статьи  и  переписку  о
ней  и  вообще  водил  за  нос  добряка  Голицы-
на, —  собираясь  на  сбережения  от  содержа-
ния  арестантки  прикупить  новый  домик  к
бывшему  у  него  на  Гороховой  собственному
двору.

Таракановой,  между  прочим,  были  предъ-
явлены  найденные  в  её  бумагах  подложные
завещания.

— Что вы скажете о  них? — спросил её  Го-
лицын.

— Клянусь  всемогущим  богом  и  вечною
мукой, — отвечала арестантка, — не я  состав-
ляла  эти  несчастные  бумаги,  мне  их  сообщи-



ли.
— Но вы их собственноручно списали?
— Может быть, это меня занимало.
— Так  вы  не  хотите  признаваться,  объ-

явить истины?
— Мне  не  в  чем  признаваться.  Я  жила  на

свободе,  никому  не  вредила:  меня  предали,
схватили обманом.

Голицын терял терпение.  «Вот бесом наде-
лили! —  мыслил  он. —  Открывай  тайны  с  та-
ким камнем!»

Князь вздыхал и почёсывал себе переноси-
цу.

— Да  вы,  ваше  сиятельство,  упомнили, —
шепнул  однажды  при  допросе  услужливый
Ушаков, —  вам  руки  развязаны —  послед-
ний-то указ… в нём говорится о высшей стро-
гости, о розыске с пристрастием.

— А  и  в  самом  деле! —  смекнул  растеряв-
шийся князь, вообще не охотник до крутых и
жестоких мер. — Попробовать разве? Хуже не
будет!

— Именем  её  величества, —  строго  объ-
явил  фельдмаршал  коменданту  в  присут-
ствии  пленницы, —  ввиду  её  запиратель-



ства —  отобрать  у  неё  всё,  кроме  необходи-
мой  одежды  и  постели,  слышите  ли,  все…
книги,  прочие  там  вещи, —  а  если  и  тут  не
одумается — держать её на пище прочих аре-
стантов.

Распоряжение князя было исполнено. При-
выкшей к неге и роскоши, избалованной, хво-
рой женщине стали носить чёрный хлеб, сол-
датские  кашу  и  щи.  Она,  голодная,  по  часам
просиживала  над  деревянною  миской,  не
притрагиваясь к ней и обливаясь слезами. На
пути  в  Россию,  у  берегов  Голландии,  где  эс-
кадра  запасалась  провизией,  арестантка  слу-
чайно узнала из попавшего к ней в каюту га-
зетного листка всё прошлое Орлова и с содро-
ганием,  с  бешенством  кляла  себя  за  то,  как
могла  она  довериться  такому  человеку.  Но
явилось  ещё  худшее  горе.  В  комнатку  аре-
стантки,  сменяясь  по  очереди,  с  некоторого
времени  день  и  ночь  становились  двое  часо-
вых.  Это  приводило  арестантку  в  неистов-
ство.

— Покайтесь, —  убеждал,  навещая  её,  Го-
лицын, — мне жаль вас,  иначе  вам не  ждать
помилования.



— Всякие мучения, самое смерть, господин
фельдмаршал,  всё  я  приму, —  ответила  плен-
ница, — но вы ошибаетесь… ничто не прину-
дит меня отречься от моих показаний.

— Подумайте…
— Бог  свидетель,  мои  страдания  падут  на

головы мучителей.
— Одумается,  ваше  сиятельство! —  шеп-

тал, роясь при этом в бумагах, Ушаков. — Ещё
опыт, и изволите увидеть…

Опыт был произведён. Он состоял в грубой
сермяге,  сменившей  на  плечах  княжны  её
ночной, венецианский шёлковый пеньюар.

— Великий  боже!  Ты  свидетель  моих  по-
мыслов! —  молилась  арестантка. —  Что  мне
делать,  как  быть?  Я  прежде  слепо  верила  в
своё  прошлое;  оно  мне  казалось  таким  обыч-
ным, я привыкла к нему, к мыслям о нём. Ни
измена  того  изверга,  ни  арест  не  изменили
моих  убеждений.  Их  не  поколеблет  и  эта
страшная,  железная,  добивающая меня тюрь-
ма.  Смерть  близится.  Матерь  божия,  младе-
нец Иисус! Кто подкрепит, вразумит и спасёт
меня… от этого ужаса, от этой тюрьмы?
 



В  конце  июня,  в  холодный  и  дождливый
вечер,  в  Петропавловскую  крепость  подъеха-
ла  наёмная  карета  с  опущенными  занавеска-
ми.  Из  неё,  у  комендантского  крыльца,  вы-
шел  граф  Алексей  Григорьевич  Орлов.  Через
полчаса  он  и  обер-комендант  крепости  Ан-
дрей  Гаврилович  Чернышев  направились  в
Алексеевский равелин.

— Плоха, —  сказал  по  пути  обер-комен-
дант, —  уж  так-то  плоха;  особенно  с  этою  сы-
ростью;  вчера,  ваше  сиятельство,  молила
дать  ей  собственную  одежду  и  книги —  ува-
жили…

Часовых из комнаты княжны вызвали.  Ту-
да,  без  провожатых,  вошёл Орлов.  Чернышев
остался за дверью.

В  вечернем  полумраке  граф  с  трудом  раз-
глядел  невысокую,  с  двумя  в  углублении  ок-
нами,  комнату.  В  рамах  были  тёмные  желез-
ные решётки. У простенка, между двумя окна-
ми,  стояли  два  стула  и  небольшой  стол,  на
столе  лежали  книги,  кое-какие  вещи  и  при-
крытая полотенцем миска с нетронутою едой.
Вправо была расположена ширма, за ширмою
стояли  столик  с  графином  воды,  стаканом  и



чашкой  и  под  ситцевым  пологом  железная
кровать.

На кровати, в белом капоте и белом чепце,
лежала,  прикрытая  голубою,  поношенного
бархата,  шубкой,  бледная,  казалось,  мёртвая
женщина.

Орлов  был  поражён  страшною  худобой
этой,  ещё  недавно  пышной,  обворожитель-
ной  красавицы.  Ему  вспомнились  Италия,
нежные  письма,  страстные  ухаживания,  по-
ездка  в  Ливорно,  пир  на  корабле  и  переоде-
тые  в  старенькие  церковные  ризы  Рибас  и
Христенек.

«И  зачем  я  тогда  разыграл  эту  комедию  с
венцом? — думал он. — Она ведь уже была на
корабле, в моих руках!»

В  его  мыслях  живо  изобразился  устроен-
ный им арест княжны. Он вспомнил её крики
на  палубе  и  через  день  посылку  к  ней  через
Концова  письма  на  немецком  языке  с  жало-
бою  на  своё  собственное  мнимое  горе  и  с
клятвами в преданности до гроба и любви.

«Ах,  в  каком мы несчастье, — писал он ей
тогда,  подбирая  льстивые  слова. —  Оба  мы
арестованы,  в  цепях;  но  всемогущий  бог  не
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оставит нас. Вверимся ему. Как только получу
свободу, буду вас искать по всему свету и най-
ду,  чтобы  вас  охранять  и  вам  вечно  слу-
жить…»

«И  я  её  нашёл,  вот  она!» —  мыслил  в
невольном  содрогании  Орлов,  стоя  у  порога.
Он тихо ступил к ширме.

Пленница на шорох открыла глаза, вгляде-
лась  в  вошедшего  и  приподнялась.  Прядь
светло-русых,  некогда  пышных  волос  выби-
лась  из-под  чепца,  полузакрыв  искажённое
болезнью и гневом лицо.

— Вы?..  вы?..  в  этой  комнате…  у  меня! —
вскрикнула  княжна,  узнав  вошедшего  и  про-
стирая  перед  собой  руки,  точно  отгоняя
страшный, безобразный призрак.

Орлов стоял неподвижно.
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лова рвались с языка пленницы и бессиль-
но замирали.
Отшатнувшись  на  кровати  к  стене,  она

сверкающими  глазами  пожирала  Орлова,  с
испугом глядевшего на неё.



— Мы  обвенчаны,  не  правда  ли?  ха-ха!
ведь  мы  жена  и  муж? —  заговорила  она,
страшным  кашлем  поборов  презрительное
негодование. —  Где  же  вы  были  столько  вре-
мени? Вы клялись, я вас ждала.

— Послушайте, — тихо  сказал  Орлов, — не
будем  вспоминать  прошлого,  продолжать  ко-
медию. Вы давно, без сомнения, поняли, что я
верный  раб  моей  государыни  и  что  я  только
исполнял её повеления.

— Злодейство,  обман! —  вскрикнула  аре-
стантка. — Никогда не поверю… Слышите ли,
никогда  могучая  русская  императрица  не
прибегнет к такому вероломству.

— Клянусь, это был её приказ…
— Не  верю,  предатель! —  бешено  кричала

пленница,  потрясая  кулаками. —  Екатерина
могла  предписать  всё,  требовать  выдачи,
сжечь  город,  где  меня  укрывали,  арестовать
силой… но не это… ты, наконец, мог меня по-
разить  кинжалом,  отравить…  яды  тебе  из-
вестны… но что сделал ты? что?

— Минуту  терпения,  умоляю, —  произнёс,
оглядываясь, Орлов, — ответьте мне одно сло-
во, только одно… и вы будете, клянусь, немед-



ленно освобождены.
— Что  ещё  придумал,  изверг,  говори? —

произнесла  княжна,  одолевая  себя  и  с  дро-
жью кутаясь в голубую, знакомую графу, бар-
хатную мантилью.

— Вас спрашивали столько времени и с та-
ким настоянием, — начал Орлов, подыскивая
в  своём  голосе  нежные,  убедительные  зву-
ки, —  скажите,  мы  теперь  наедине…  нас  ви-
дит и слышит один бог.

— Gran  Dio! —  рванулась  и  опять  села  на
кровати  арестантка. —  Он  призывает  имя  бо-
жье! — прибавила она, подняв глаза на образ
спаса,  висевший  на  стене,  у  её  изголовья. —
Он!  да  ты,  наверное,  утроил  и  все  эти  муче-
ния, всю медленную казнь! А у вас ещё хвали-
лись,  что  отменена  пытка.  Царица  этого,  на-
верное, не знает, ты и тут её провёл.

— Успокойтесь…  скажите,  кто  вы? —  про-
должал Орлов. — Откройте мне. Я умолю госу-
дарыню;  она  окажет  мне  и  вам  милость,  вас
освободит…

— Diavolo![228]  Он  спрашивает,  кто  я? —
проговорила,  задыхаясь  от  прилива  нового
бешенства,  княжна. —  Да  разве  ты  не  ви-



дишь,  что  я  кончила  со  светом,  умираю?  За-
чем это тебе?

Она  неистово  закашлялась,  упала  головой
к стене и смолкла.

«Вот  умрёт,  не  выговорит», —  думал,  стоя
близ неё, Орлов.

— В  богатстве  и  счастье, —  произнесла,
придя  в  себя,  пленница, —  в  унижении  и  в
тюрьме,  я  твержу  одно…  и  ты  это  знаешь…
Я — дочь твоей былой царицы! — гордо сказа-
ла она, поднимаясь. — Слышишь ли, ничтож-
ный, подлый раб, я прирождённая ваша вели-
кая княжна…

Смелая  мысль  вдруг  осенила  Орлова.  «Эх,
беда ли? — подумал он. — Проживёт недолго,
разом угожу обеим».

Он  опустился  на  одно  колено,  схватил  ис-
худалую,  бледную  руку  пленницы  и  горячо
припал к ней губами.

— Ваше  высочество! —  проговорил  он. —
Элиз!  простите,  клянусь,  я  глубоко  виноват…
так  было  велено…  я  сам  находился  под  аре-
стом, теперь только освобождён…

Пленница  молча  глядела  на  него  больши-
ми,  удивлёнными  глазами,  прижимая  ко  рту



окровавленный кашлем платок.
— Умоляю,  нас,  по  истине,  торжественно

обвенчают, —  продолжал  Орлов, —  станьте
моею женой… Всё тогда, ваше высочество, до-
рогая  моя…  Элиз!..  знатность,  моё  богатство,
преданность и вечные услуги…

— Вон,  изверг,  вон! —  крикнула,  вскаки-
вая, арестантка. — Этой руки искали принцы,
короли…  не  тебе  её  касаться, —  заклеймён-
ный предатель, палач!

«Не  стесняется,  однако! —  подумал  обер-
комендант  Чернышев,  слышавший  из-за  две-
ри крупную французскую брань и проклятия
арестантки. — Уйти поздорову; граф ещё сооб-
разит,  что  были свидетели,  вломится  в  амби-
цию, отомстит!»

Комендант ушёл.
Тюремщик, стоявший с ключами в коридо-

ре и также слышавший непонятные ему гнев-
ные  крики,  топанье  ногами  и  даже,  как  ему
показалось,  швырянье  в  гостя  какими-то  ве-
щами,  тоже  отошёл  и  прижался  в  угол,  рас-
суждая:

«Мамзюлька,  видно,  просит  лучших  хар-
чей, да, должно, не по артикулу, — серчает на



генерала… ох-хо! куда ей, сухопарой… всё щи
да щи, вчера только дали молока…»

Бешеные  крики  не  прерывались.  Зазвене-
ло брошенное об пол что-то стеклянное.

Дверь  каземата  быстро  распахнулась.  Из
неё вышел Орлов, робко пригибаясь под несо-
размерной  с  его  ростом  перекладиной.  Лицо
его  было  красно-багровое.  Он  на  минуту  за-
медлился  в  коридоре,  оглядываясь  и  как  бы
собираясь с мыслями.

Нащупав  под  мышкой  треугол,  граф  дро-
жащей рукой оправил причёску и фалды каф-
тана,  бодро  и  лихо  выпрямился,  молча  вы-
шел,  сел  под  проливным  дождём  в  карету  и
крикнул кучеру:

— К генерал-прокурору!
По  мере  удаления  от  крепости,  Орлов  бо-

лее  обдумывал  только  что  происшедшее  сви-
дание.

— Змея,  однако,  сущая  змея! —  шептал  он,
поглядывая  из  кареты  по  улицам. —  Как  жа-
лила!

Он  сдержанно  и  с  полным  самообладани-
ем  вошёл  к  князю  Александру  Алексеевичу
Вяземскому. Был уже вечер; горели свечи. Ор-



лов чувствовал некоторую дрожь в теле и по-
тирал руки.

— Прошу  садиться, —  сказал  генерал-про-
курор, — что? озябли?

— Да, князь, холодновато.
Вяземский  приказал  подать  ликёру.  При-

несли  красивый  графин  и  корзинку  с  имбир-
ными бисквитами.

— Откушайте,  граф…  Ну,  что  наша  само-
званка? —  произнёс  генерал-прокурор,  остав-
ляя бумаги, в которых рылся.

— Дерзка  до  невероятия,  упорствует, —  от-
ветил  граф  Алексей  Григорьевич,  наливая
рюмку густой душистой влаги и поднося её к
носу, потом к губам.

— Ещё  бы! —  проговорил  князь. —  Дёшево
не  хочет  уступать  своих  мнимых  титулов  и
прав.

— Много  уже  с  нею  возятся;  нужны  бы
иные меры, — сказал Орлов.

— Какие  же,  батенька,  меры?  Она  при  по-
следних днях… не придушить же её.

— А  почему  бы  и  нет? —  как  бы  про  себя
произнёс  Орлов,  опуская  бисквит  в  новую
рюмку ликёра. — Жалеть таких!



Генерал-прокурор  из-за  зелёного  абажура,
прикрывавшего свечи, искоса взглянул на го-
стя.

— И  ты,  Алексей  Григорьевич,  это  не  шу-
тя… посоветовал бы? — спросил он.

— Для  блага  отечества  и  как  истый патри-
от… не только посоветовал бы, очень бы одоб-
рил! — ответил Орлов, прохаживаясь и пожё-
вывая сладкий, таявший во рту бисквит.

«Mais  c'est  un  assassin  dans  l'ame! —  поду-
мал  с  виду  суровый,  обыкновенно  насуплен-
ный верховный судья,  с  ужасом прислушива-
ясь к  мягкому шарканью Орлова по ковру. —
C'est en lui comme une mauvaise habitude!»[229]

Орлов,  вынув  лорнет  и  покусывая  новый
ломоть  имбирного  бисквита,  рассматривал
на стене изображение Психеи с Амуром.

— Откуда эта картина? — спросил он.
— Государыня  пожаловала…  Вы  же,  граф,

когда изволите обратно в Москву?
— Завтра  рано,  и  не  замедлю  передать  о

новом запирательстве наглой лгуньи.
Вяземский пошевелил кустоватыми бровя-

ми.
— А  вам  известно  показание  арестантки



на  ваш  счёт? —  пробурчал  он,  роясь  в  бума-
гах.

У Орлова из рук выпал недоеденный биск-
вит.

— Да,  представьте,  ведь  это  из  рук  вон! —
ответил  граф. —  Преданность,  верность  и
честь,  ничто  не  пощажено…  И  что  порази-
тельно, князь… втюрилась в меня бес-баба да,
взведя такую небылицу, от меня же ещё нын-
че, проходимка, упорно требовала признания
брака с ней.

— Не  могу  не  удивиться, —  произнёс  Вя-
земский, —  эти  переодеванья  с  ризами,  изви-
ните…  и  для  чего  это  напрасное  кощунство?
Ох,  отдадите,  батюшка граф,  ответ богу… мне
бы весь век это снилось…

Орлов  хотел  отшутиться,  попытался  ещё
что-то  сказать,  но  молчание  хмурого,  медве-
деобразного  генерал-прокурора  ему  показы-
вало, что дворский кредит был давно на исхо-
де и что сам он, несмотря на прошлые услуги,
как уже никому не нужный, старый хлам, мог
желать  одного —  оставления  его  на  полном
покое.

«Летопись заканчивается! Очевидно, скоро



М

буду  на  самом  дне  реки! —  подумал  Орлов,
оставляя  Вяземского. —  В  люк  куда-нибудь
спустят,  в  Москву  или  ещё  куда  подалее.  Со-
старились  мы,  вышли  из  моды;  надо  новым
дать путь».

Он  так  был  смущён  приёмом  генерал-про-
курора,  что  утром  следующего  дня  отслужил
молебен  в  церкви  Всех-скорбящих-радости,
а  перед  отъездом  в  Москву  даже  гадал  у  ка-
кой-то армянки на Литейной.
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ир с Турцией был торжественно отпразд-
нован в Москве тринадцатого июля.

При  этом  вспомнили  Голицына  и  присла-
ли ему в Петербург за очищение Молдавии от
турок  брильянтовую  шпагу.  Орлов  получил
похвальную  грамоту,  столовый  богатый  сер-
виз,  императорскую  дачу  близ  Петербурга  и
прозвание Чесменского.

«Сдан в архив, окончательно сдан!» — мыс-
лил  при  этом  Алексей  Григорьевич.  В  Петер-
бург, вслед за двором, его уже, действительно,
не  пустили.  С  тех  пор  ему  было  указано  ме-



стожительство в Москве, в числе других посе-
лившихся  там  первых  пособников  импера-
трицы.
 
 

Отрадно и безмятежно, казалось, потекли с
этого  времени  дни  Чесменского  на  вольном
московском  покое.  Домочадцы  графа,  между
тем,  подмечали,  что  порой на  него  находили
припадки нешуточной острой хандры, что он
нередко совершенно невзначай служил то па-
нихиды,  то  молебны  с  акафистами,  прибегал
к  гадальщикам-цыганам  и  втихомолку  брюз-
жал,  как  бы  жалуясь  на  изменницу,  некогда
так его баловавшую судьбу.

Ехал ли граф Алехан в морозный ясный ве-
чер по улице, из-под осыпанной инеем шапки
вглядываясь в прохожих и в мерный бег свое-
го  легконогого  рысака,  его  мысли  уносились
к  иным  тёплым  небесам,  к  голубым  прибре-
жьям  Морей  и  Адриатики,  к  мраморным  ве-
нецианским и римским дворцам.

Моросил  ли  мелкий  осенний  дождь  и  бы-
ла  чудная  охота  по  чернотропу,  граф,  в
окрестностях Отрады или Нескучного, подняв



в берёзовом срубе  матерого  беляка  и  спуская
на  него  любимых  борзых,  бешено  скакал  за
ним на кабардинце, но мгновенно останавли-
вался. Дождь продолжал шелестеть в мокром
березняке,  конь  шлёпал  по  лужам  и  глине,  а
граф  думал  о  другом,  о  далёкой  той  же  Ита-
лии, о Риме, Ливорно и сманенной, погублен-
ной им Таракановой.

«Где она и что сталось с нею? — рассуждал
он. —  Жива  ли  она  после  родов,  там  ли  ещё,
или её куда вновь упрятали?»

С  падением  фавора  брата,  князя  Григория,
граф  Алексей  Чесменский  так  быстро  отда-
лился  от  двора,  что  не  только  положительно
не  знал,  но  и  не  смел  допытываться  о  даль-
нейшей  судьбе  соблазнённой  им  и  похищен-
ной красавицы.

Осенью  того  же  года  в  Москве  кем-то  был
пущен  слух,  будто  из  Петербурга  в  Новоспас-
ский женский монастырь привезли некую та-
инственную  особу,  что  её  здесь  постригли  и,
дав ей имя Досифеи,  поместили в особой,  ни-
кому не доступной келье. Москвичи тихомол-
ком  шушукались,  что  инокиня  Досифея —
незаконная  дочь  покойной  царицы  Елисаве-



ты и её мужа в тайном браке, Разумовского.
Что  перечувствовал  при  этих  толках  граф

Алексей, о том знали только его собственные
помыслы. «Она, она! — говорил он себе, в вол-
нении, не зная, что жертва, княжна Таракано-
ва,  по-прежнему  безнадёжно  томится  в  той
же  крепости. —  Некому  быть,  как  не  ей;  от-
реклась  от  всего,  покорилась,  приняла  по-
стриг…»

Мысли о новоприбывшей пленнице не по-
кидали  графа.  Они  так  его  смущали,  что  он
даже стал избегать езды по улице, где был Но-
воспасский монастырь, а когда не мог его ми-
новать и ехал возле,  то  отворачивался от  его
окон.

«Предатель,  убийца!» —  раздавалось  в  его
ушах при воспоминании о последней встрече
с княжной в крепости. И он мучительно пере-
бирал в уме это свидание,  когда она осыпала
его  проклятиями,  топая  на  него,  плюя  ему  в
лицо и бешено швыряя в него чем попало.

Чесменский  вздумал  было  однажды  разго-
вориться о ней с московским главнокоманду-
ющим,  князем  Волконским,  заехавшим  к
нему запросто — полюбоваться его конюшня-



ми  и  лошадьми.  Они  возвратились  с  прогул-
ки на конский двор и сидели за вечерним ча-
ем.  Граф-хозяин  начал  издалека —  о  загра-
ничных  и  родных  вестях  и  толках  и,  будто
мимоходом,  осведомился,  что  за  особа,  кото-
рую, по слухам, привезли в Новоспасский мо-
настырь.

— Да  вы,  граф,  куда  это  клоните? —  вдруг
перебил его князь Михаил Никитич.

— А  что? —  спросил  озадаченный  Чесмен-
ский.

— Ничего, —  ответил  Волконский,  отвер-
нувшись  и  как  бы  рассеянно  глядя  в  окно, —
вспомнилась,  видите  ли,  одна  прошлогодняя
питерская оказия о дворе…

— Какая  оказия?  Удостойте,  батюшка
князь?! —  с  улыбкой  и  поклоном  произнёс
граф. — Ведь я недавний ваш гость и многого
не знаю из новых, столь любопытных и ныне
нам не доступных, дворских палестин.

— Извольте, —  начал  Волконский,  покаш-
ливая и по-прежнему глядя в окно, — дело, ес-
ли хотите,  не важное,  и скорее забавное… Ге-
нерал-майоршу  Кожину  знаете?..  Марья
Дмитриевна…  бойкая  такая,  красивая  и  гово-



рунья?
— Как не знать! Часто её видел до отъезда

в чужие края.
— Ну-с,  сболтнула  она,  говорят,  где-то  буд-

то  бы  такие-то,  положим,  Аболешевы  там,
или не помню кто,  решили покровительство-
вать новому счастливцу, Петру Мордвинову…
тоже, верно, знаете?

Орлов молча кивнул головой.
— Покровительствовать…  Ну,  понимаете,

чтоб подставить ногу…
— Кому? — спросил Орлов.
— Да  будто  самому,  батюшка,  Григорию

Александровичу Потёмкину.
— И что же?
— А вот что, — проговорил главнокоманду-

ющий, —  в  собственные  покои  немедленно
был позван Степан Иванович Шешковский и
ему сказано:  «Езжай, батюшка,  сию минуту в
маскарад и найди там генеральшу Кожину; а
найдя,  возьми её  в  тайную экспедицию,  слег-
ка  там  на  память  телесно  отстегай  и  потом,
туда  же,  в  маскарад,  оную  барыньку  с  благо-
пристойностью и доставь обратно».

— И Шешковский? — спросил Орлов.



— Взял барыньку,  исправно посёк и опять,
как велено, доставил в маскарад; а она, чтобы
не  заметили  бывшего  с  нею  случая,  промол-
чала  и  преисправно  кончила  все  танцы,  на
кои  была  звана,  все  до  одного —  и  менуэт,  и
монимаску, и котильон.

Орлов  понял  горечь  намёка  и  с  тех  пор  о
Досифее более не расспрашивал.

Не радовали графа и беседы с его управля-
ющим Терентьичем Кабановым, наезжавшим
в  Нескучное  из  Хренового.  Терентьич  был  из
грамотных  крепостных  и  являлся  одетый  по
моде,  в  «перленевый»  кафтан  и  камзол,  в
«просметальные»  башмаки  с  оловянными
пряжками, в манжеты и с чёрным шёлковым
кошельком на пучке пудреной косы.

Граф  наливал  ему  чарку  заморского,  доро-
гого вина, говоря:

— Попробуй, братец, не вино… я тебе чело-
вечьего веку рюмочку налил…

Терентьич отказывался.
— Полно,  милый! —  угощал  граф. —  Ужли

забыл  поговорку:  день  мой —  век  мой?  Весе-
лись, в том только и счастье… да, увы, не для
всех.



— Верно,  батюшка  граф! —  говорил  Каба-
нов,  выпивая  предлагаемую  чарку. —  Мы
что?  рабы…  Но  вам  ли  воздыхать,  не  жить  в
сладости-холе, в собственных, распрекрасных
вотчинах? Места в них сухие и весёлые, поля
скатистые,  хлебородные,  воды  ключевые,  ле-
сов  и  рощ  тьма,  крестьяне  все  хлебопашцы,
не бобыли,  благодаря вашей милости.  Вы же,
сударь,  что-то  как  бы  скучны,  а  слыхом  слы-
хать, иногда даже сумнительны.

— Сумнительств и подозрениев, братец, на
веку  не  обраться! —  отвечал  граф. —  Вот  ты
прошлую осень писал за море, хвалил всходы
и каков был рост всякого злака; а что вышло?
Сказано: не по рости, а по зерни.

— Верно  говорить  изволите, —  отвечал,
вздыхая, Терентьич.

— Вот хоть бы и о прочих делах, — продол-
жал  граф. —  Много  у  меня  всякого  разъезду
и  ко  мне  приезду;  а  веришь  ли,  ничего,  как
прежде, не знаю. Был Филя в силе, все в други
к нему валили… а теперь…

Граф смолкал и задумывался.
«Ишь  ты, —  мыслил,  глядя  на  него,  Каба-

нов, —  при  этакой  силе  и  богатстве —  обхо-



С

дят».
— Да,  братец, —  говорил  Орлов. —  Тяжкие

пришли  времена,  разом  попал  промеж  двух
жерновов;  служба  кончена,  более  в  ней  не
нуждаются, а дома… скука…

— Золото,  граф,  огнём  искушается, —  отве-
чал Терентьич, — человек — напастями. И не
вспыхнуть дровам без подтопки… а я вам под-
топочку могу подыскать…

— Какую?
— Женитесь, ваше сиятельство.
— Ну,  это  ты,  Кабанов,  ври  другим,  а  не

мне, —  отвечал  Чесменский,  вспоминая
недавний совет о том же предмете Концова.
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удьба Таракановой, между тем, не улучши-
лась, Московские празднества в честь мира

с  Турцией заставили о  ней на  некоторое  вре-
мя  позабыть.  После  их  окончания  ей  предло-
жили  новые  обвинительные  статьи  и  новые
вопросные  пункты.  Был  призван  и  напущен
на неё сам Шешковский. Допросы усилились.
Добиваемая  болезнью  и  нравственными  му-



ками,  в  тяжёлой,  непривычной обстановке  и
в  присутствии  бессменных  часовых,  она  с
каждым днём чахла и таяла. Были часы, когда
ждали её немедленной кончины.

После  одного  из  таких  дней  арестантка
схватила  перо  и  набросала  письмо  импера-
трице.

«Исторгаясь  из  объятий  смерти, —  писала
она, — молю у Ваших ног. Спрашивают, кто я?
Но разве факт рождения может для кого-либо
считаться  преступлением?  Днём  и  ночью  в
моей комнате мужчины. Мои страдания тако-
вы, что вся природа во мне содрогается Отка-
зав в Вашем милосердии, Вы откажете не мне
одной…»

Императрица  досадовала,  что  ещё  не  мог-
ла  оставить  Москвы  и  лично  видеть  пленни-
цу,  которая  вызывала  к  себе  то  сильный  её
гнев,  то  искреннее,  невольное,  тайное  сожа-
ление.

В августе фельдмаршал Голицын опять по-
сетил пленницу.

— Вы  выдавали  себя  персианкой,  потом
родом  из  Аравии,  черкешенкой,  наконец,  на-
шею княжной, — сказал он ей, — уверяли, что



знаете  восточные  языки;  мы  давали  ваши
письмена  сведущим  людям —  они  в  них  ни-
чего  не  поняли.  Неужели,  простите,  и  это  об-
ман?

— Как  это  всё  глупо! —  с  презрительной
усмешкой  и  сильно  закашливаясь,  ответила
Тараканова. —  Разве  персы  или  арабы  учат
своих женщин грамоте? Я в детстве кое-чему
выучилась  там  сама.  И  почему  должно  ве-
рить не мне, а вашим чтецам?

Голицыну  стало  жаль  долее,  по  пунктам,
составленным Ушаковым, расспрашивать эту
бедную, еле дышавшую женщину.

— Послушайте, —  сказал  он,  смигивая  слё-
зы и  как  бы вспомнив нечто  более  важное  и
настоятельное, — не до споров теперь… ваши
силы  падают…  Мне  не  разрешено, —  но  я  ве-
лю  вас  перевести  в  другое,  более  просторное
помещение,  давать  вам  пищу  с  комендант-
ской  кухни…  Не  желаете  ли  духовника,  что-
бы…  понимаете…  все  мы  во  власти  божьей…
чтобы приготовиться…

— К  смерти,  не  правда  ли? —  перебила,
качнув головой, пленница.

— Да, — ответил Голицын.



— Пришлите… вижу сама, пора…
— Кого желаете? — спросил, нагнувшись к

ней,  князь, —  католика,  протестанта  или  на-
шей греко-российской веры?

— Я русская, — проговорила арестантка, —
пришлите русского, православного.

«Итак,  кончено! —  мыслила  она  в  следую-
щую, как и прежние, бессонную ночь. — Мрак
без рассвета, ужас без конца. Смерть… вот она
близится,  скоро… быть может,  завтра… а они
не утомились, допрашивают…»

Пленница  привстала,  облокотилась  об  из-
головье кровати.

«Но  кто  же  я  наконец? —  спросила  она  се-
бя,  устремляя  глаза  на  образ  спаса. —  Ужели
трудно дать себе отчёт даже в эти, последние,
быть может, минуты? Ужели, если я не та, за
какую себя  считала,  я  не  сознаюсь в  том?  из-
за  чего? из чувства ли омерзения к ним,  или
из-за  непомерного  гнева  и  мести  опозорен-
ной ими, раздавленной женщины?»

И  она  старалась  усиленно  припомнить
своё  прошлое,  допытываясь  в  нём  мельчай-
ших подробностей.

Ей  представилась  её  недавняя,  весёлая,



роскошная жизнь, ряд успехов, выезды, приё-
мы,  вечера.  Придворные,  дипломаты,  графы,
владетельные князья.

«Сколько  было  поклонников! —  мыслила
она. —  Из-за  чего-нибудь  они  ухаживали  за
мною,  предлагали  мне  своё  сердце  и  достоя-
ние, искали моей руки… За красоту, за уменье
нравиться,  за  ум?  Но  есть  много  красивых  и
умных,  более  меня  ловких  женщин;  почему
же князь Лимбургский не  безумствовал с  ни-
ми,  не  отдавал  им,  как  мне,  своих  земель  и
замков,  не  водворял  их  в  подаренных  владе-
ниях!  Почему  именно  ко  мне  льнули  все  эти
Радзивиллы  и  Потоцкие,  почему  искал  со
мною встречи могучий фаворит бывшего рус-
ского  двора  Шувалов?  Из-за  чего  меня  окру-
жали  высоким,  почти  благоговейным  почте-
нием,  жадно  расспрашивали  о  прошлом?  Да,
я  отмечена  промыслом,  избрана  к  чему-то
особому, мне самой непонятному».

— Детство!  в  нём  одном  разгадка! —  шеп-
тала  пленница,  хватаясь  за  отдалённейшие,
первые  свои  воспоминания. —  В  нём  одном
доказательство.

Но  это  детство  было  смутно  и  не  понятно



ей самой. Ей припоминалась глухая деревуш-
ка  где-то  на  юге,  в  пустыне,  большие  тени-
стые деревья над невысоким жильём, огород,
за  ним —  зелёные,  безбрежные  поля.  Добрая,
ласковая  старуха  её  кормила,  одевала.  Да-
лее —  переезд  на  мягко  колыхавшейся,  наби-
той  душистым  сеном  подводе,  долгий  весё-
лый путь через новые неоглядные поля, реки,
горы и леса.

— Да кто же я, кто? — в отчаянии вскрики-
вала арестантка, рыдая и колотя себя в обезу-
мевшую, отупелую голову. — Им нужны дока-
зательства!..  Но  где  они?  И  что  я  могу  приба-
вить к сказанному? Как могу отделить правду
от  навеянного  жизнью  вымысла?  Может  ли,
наконец,  заброшенное,  слабое,  беспомощное
дитя  знать  о  том,  что  от  него  со  временем
грозно  потребуют  ответа  даже  о  самом  его
рождении? Суд надо мною насильный, непра-
вый. И не мне помогать в разубеждении моих
притеснителей. Пусть позорят, путают, ловят,
добивают  меня.  Не  я  виновна  в  моём  имени,
в  моём  рождении…  Я  единственный,  живой
свидетель  своего  прошлого;  других  свидете-
лей у них нет.  Что же они злобствуют? У гос-



М

пода немало чудес. Ужели он в возмездие сла-
бой  угнетаемой  не  явит  чуда,  не  распахнёт
двери этого гроба-мешка, этой каменной, зло-
дейской тюрьмы!..
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иновали  тёплые  осенние  дни.  Настал
дождливый суровый ноябрь.

Отец  Пётр  Андреев,  старший  священник
Казанского  собора,  был  образованный,  начи-
танный и ещё не старый человек.  Он осенью
1775  года  ожидал  из  Чернигова  дочь  брата,
свою  крестницу  Варю.  Варя  выехала  в  Петер-
бург  с  другою,  ей  знакомою  девушкой,  имев-
шей надежду лично подать просьбу государы-
не по какому-то важному делу.

Домишко  отца  Петра,  с  антресолями  и  с
крыльцом  на  улицу,  стоял  в  мещанской  сло-
бодке,  сзади  Казанского  собора  и  боком  ко
двору гетмана Разумовского. Дубы и липы об-
ширного гетманского сада укрывали его чере-
пичную крышу, простирая густые, теперь без-
листные  ветви  и  над  крошечным  поповским
двором.



Овдовев  несколько  лет  назад,  бездетный
отец Пётр жил настоящим отшельником. Его
ворота были постоянно на запоре.  Огромный
цепной пёс, Полкан, на малейшую тревогу за
калиткой  поднимал  нескончаемый,  громкий
лай.  Редкие  посетители,  вне  церковных  треб
имевшие дело к священнику, входили к нему
с  уличного  крыльца,  бывшего  также  всё  вре-
мя назаперти.

Письмо племянницы обрадовало отца Пет-
ра.  В  нём  он  прочитал  и  нечто  необычайное.
Варя  писала,  что  соседняя  с  их  хутором  ба-
рышня,  незадолго  перед  тем,  получила  из-за
границы,  от  неизвестного  лица  при  письме
на  её  имя,  пачку  исписанных  листков,  най-
денную  где-то  в  выброшенной  морем,  засмо-
лённой бутыли.

«Милый  крестный  и  дорогой  дядюшка,
простите глупому уму, — писала дяде Варя, —
прочли  мы  с  этою  барышней  те  бумаги  и  ре-
шили  ехать,  и  едем;  а  к  кому  было,  как  не  к
вам,  направить  сироту?  Год  назад  она  схоро-
нила  родителя,  а  в  присланных  листках  опи-
сано  про  персону  такой  важности,  что  и  ска-
зать о том — надо подумать. Сперва барышня



полагала  отправить  ту  присылку  в  Москву,
прямо  её  величеству,  да  порешили  мы  спро-
ста иначе, вы, крестный дяденька, знаете про
всякие дела, всюду вхожи и везде вам внима-
ние и почёт; как присоветуете, тому и быть. А
имя  барышни  Ирина  Львовна,  а  прозвищем
дочка бригадира Ракитина».

«Ветрогонки,  вертухи! —  заботливо  качая
головой,  мыслил  священник  по  прочтении
письма. —  Эк,  сороки,  обладили  какое  дело…
затеяли  из  Чернигова  в  Питер,  со  мною  сове-
товаться… нашли с кем!..»

Каждый вечер, в сумерки, отец Пётр, не за-
жигая  свечи,  любил  запросто,  в  домашнем
подряснике, прохаживаться по гладкому, хол-
щовому  половику,  простланному  вдоль  ком-
нат,  от  передней  в  приёмную,  до  спальни,  и
обратно.  Он в это время подходил к горшкам
гераний и других цветов, стоявших по окнам,
ощипывал  на  них  сухие  листья  и  сорную
травку,  перекладывал  книги  на  столах,  по-
сматривал на клетку со спящим скворцом, на
киот с образами и на теплившуюся лампадку
и  всё  думал-думал:  когда,  наконец,  оживятся
его горницы? когда явятся вертуньи?



Гости подъехали.
Дом  священника  ожил  и  посветлел.  Весё-

лая и разбитная крестница Варюша засыпала
дядю вестями о родине,  о  знакомых и о  путе-
вых  приключениях.  Слушая  её,  отец  Пётр  ду-
мал:

«Давно ли её привозили сюда, невзрачною,
курносою,  молчаливою и  дикою девочкой?  А
теперь — как она жива, мила и умна! Да и её
спутница… вот уж писаная красавица! Что за
густые, чёрные косы, что за глаза! И в другом
роде,  чем  Варя, —  задумчива,  сдержанна,
строга и горда!»

После первых радостных расспросов и воз-
гласов дядя ушёл на очередь ко всенощной, а
гостьи  наскоро  устроились  на  вышке,  собра-
ли узелки,  сходили с  кухаркой в  баню и,  воз-
вратясь,  расположились  у  растопленного  ка-
мелька.  Отец Пётр застал их красными,  в  ви-
де варёных раков, с повязанными головами и
за чаем. Разговорились и просидели далеко за
полночь.

— А  где  же,  государыни  мои,  привезённое
вами? — спросил, отходя ко сну, отец Пётр. —
Дело любопытное и для меня… в чём суть?



О

Девушки  порылись  в  укладках  и  узелках,
достали  и  подали  ему  свёрток  с  надписью:
«Дневник лейтенанта Концова».
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тец  Пётр  спустился  в  спальню,  задёрнул
оконные занавески, поставил свечу у изго-

ловья,  прилёг,  не раздеваясь,  на постель,  раз-
вернул  смятую  тетрадь  синей,  заграничной
почтовой бумаги, с золотым обрезом, и начал
читать.

Он не спал до утра.
История княжны Таракановой,  принцессы

Владимирской,  известная  отцу  Петру  по
немногим,  сбивчивым  слухам,  раскрылась
перед ним с неожиданными подробностями.

«Так  вот  что  это,  вот  о  ком  здесь  речь! —
думал он, с первых строк, о загадочной княж-
не, то отрываясь от чтения и лежа с закрыты-
ми  глазами,  то  опять  принимаясь  за  руко-
пись. — И где теперь эта бедная,  так коварно
похищенная женщина? — спрашивал он себя,
дойдя до ливорнской истории. — Где она вла-
чит  дни?  И  спасся  ли,  жив  ли  сам  писавший



эти строки?»
Сгорела  одна  свеча,  догорала  и  другая.

Отец  Пётр  дочитал  тетрадь,  погасил  щипца-
ми мигавший огарок, прошёл в другие комна-
ты и стал бродить из угла в угол по половику.
Начинал чуть брезжить рассвет.

— Ах,  события!  ах,  горестное  сплетение
дел! — шептал священник. — Страдалица! по-
моги ей господь!

Проснулся  в  клетке  скворец  и,  видя  столь
необычное  хождение  хозяина,  странно,  пуг-
ливо чокнул.

«Ещё  всех  разбудишь!» —  решил  отец
Пётр.  Он  на  цыпочках  возвратился  в  спаль-
ню, прилёг и снова начал обсуждать прочтён-
ное.  Его  мысли  перенеслись  в  прошлое  цар-
ствование, в море тайных и явных ему, как и
другим,  известных  событий.  Священник  за-
снул.  Его  разбудил  благовест  к  заутрени.
Сквозь  занавески  светило  бледное  туманное
утро. Отец Пётр запер в стол рукопись, пошёл
в  церковь,  отправил  службу  и  возвратился
чёрным  ходом  через  кухню.  Завидя  крестни-
цу  с  утюгом,  у  лесенки на  вышку,  он  её  оста-
новил знаком.



— А  скажи,  Варя, —  произнёс  он  вполголо-
са, —  этот-то,  писавший  дневник…  Концов,
что ли… видно, ей жених?..

Варя  послюнила  палец,  тронула  им  об
утюг, тот зашипел.

— Сватался, —  ответила  она,  помахивая
утюгом.

— Ну и что же?
— Ирина Львовна ничего… отец отказал.
— Стало, разошлось дело?
— Вестимо.
— А теперь?
— Что  на  это  сказать?  Сирота  она,  и  рада

бы,  может…  на  своей  ведь  теперь  воле…  да
где он?

— Корабль,  видно,  потонул? —  произнёс
отец Пётр.

— Где  про  то  дознаться  в  нашей  глуши!
Вам бы, дяденька, проведать у моряков; не од-
ни люди, погибли и графские богатства… Где-
нибудь да есть же след…

— Кто твоей товарке выслал эти листки?
— Бог его ведает. С почты привезли повест-

ку  Ариша  и  получила.  На  посылке  была  над-
пись —  Ракитиной,  там-то,  а  в  записке  на



французском  языке  сказано,  что  рукопись
найдена  рыбаками  в  бутыли,  где-то  на  мор-
ском  берегу.  В  Ракитном  Ирина  нынче  одна
из всей родни осталась, как перст, ей и доста-
вили посылку…

Священник,  не  подавая  о  том  вида  ни
крестнице,  ни  гостье,  пустился  в  усердные
разведки. Его старания были неуспешны.

В  морской  коллегии  оказалась  только
справка, что фрегат «Северный орёл», на кото-
ром  везли  из  Италии  больных  и  отсталых
флотской команды и собственные вещи графа
Орлова,  действительно  был  унесён  бурей  в
Атлантический океан, что его видели некото-
рое время за Гибралтаром,  у  африканских бе-
регов,  невдали  от  Танжера,  и  что,  очевидно,
он разбился и утонул где-либо у Азорских или
Канарских островов.  О  судьбе  же  лейтенанта
Концова и даже о том, ехал ли он именно на
этом корабле и спасся ли при этом он или кто
другой, не могло быть и справки, так как, по-
видимому,  весь  экипаж  утонул.  Бывший  же
начальник  эскадры  Орлов  и  её  ближайший
командир  Грейг  в  то  время  находились  в
Москве,  а  ещё  спрашивать  было  некого.  В



иностранных  газетах  проскользнула  только
кем-то  пущенная  весть,  будто  какие-то  моря-
ки видели в океане разбитый корабль, без ко-
манды,  нёсшийся  далее  на  запад,  к  Мадере  и
Азорским  островам.  Подойти  к  нему  и  его
осмотреть не допустил сильный шторм.

«Жаль  барыньку, —  мыслил  священник,
глядя на Ракитину, — экая умница, да степен-
ная! Богата, молода… Вот бы парочка тому-то,
претерпевшему,  спаси его  господь!..  Нет,  вид-
но,  и  он  погиб  с  другими,  был  бы  жив,  ото-
звался  бы  на  родину,  товарищам  по  службе
или родным…»

Он  улучил  однажды  свободный  час  и  раз-
говорился с Ириной.

— Скажите,  барышня, —  произнёс  священ-
ник, — я слышал от племянницы о вашей пе-
чали,  вас,  очевидно,  с  расчётом  развели  вра-
ги,  подставили  вам  другого  жениха.  Как  это
случилось? Почему пренебрегли Концовым?

— Сама не понимаю, — ответила Ирина, —
мой покойный отец был расположен к Павлу
Евстафьевичу, ласкал его, принимал, как доб-
рого  соседа,  почти как  родного.  А  уж я-то  его
любила, мыслью о нём только и жила.



— И что же? Как разошлось?
— Не  спрашивайте, —  произнесла  Ирина,

склонив голову на руки, — это такое горе,  та-
кое…  Мы  видались,  переписывались,  были
встречи… я ему клялась искренно, мы только
ждали минуты всё сказать, открыть отцу…

Ракитина смолкла.
— Ужасно  вспомнить, —  продолжала

она. —  Отец,  надо  полагать,  получил  ка-
кое-нибудь указание, Концова могли ему чем-
нибудь  опорочить —  могли  на  него  наклеве-
тать…  Вдруг —  это  было  вечером —  вижу  за-
прягают  лошадей.  «Куда?» —  спрашиваю.
Отец  молчит;  выносят  вещи,  поклажу.  У  нас
гостил  родственник  из  Петербурга;  мы  втро-
ём  сели  в  карету.  «Куда  мы?» —  спрашиваю
отца. «Да вот, недалеко прокатимся», — пошу-
тил  он.  А  шутка  вышла  такая,  что  мы  без
остановки  на  почтовых  проехали  в  другое
имение за тысячу вёрст. Ни писать, ни иначе
дать  весть  Концову  мне  долгое  время  не  уда-
валось, за мной следили. И уже когда отец тя-
жело заболел в том имении, я отцу всё выска-
зала,  молила  его  не  губить  меня,  позволить
известить Концова. Он горько заплакал и ска-



зал:  «Прости,  Ариша,  тебя  и  меня,  вижу,  же-
стоко  обошли». —  «Да  кто?  кто? —  спраши-
ваю, — ужли тот родной искал моей руки?» —
«Не  руки —  денег  искал,  да  боялся,  что  Кон-
цов, оберегая нас, помешает ему. Он наскочил
на его письмо к тебе, наговорил на Концова и
склонил  меня,  старого,  увезти  тебя.  Прости,
Аринушка,  прости;  бог  покарал  и  его,  недоб-
рого; взял он у меня взаймы, но в Москве про-
игрался  в  карты  и  застрелился, —  оставил
письмо… вот оно, читай; на днях его пересла-
ли мне». Отец недолго потом жил. Я возврати-
лась в Ракитное; Концова уже не застала там;
умерла и его бабка.  Я  писала в Петербург,  ку-
да он выехал, писала и в чужие края, на флот;
но  тогда  была  война,  письма  к  нему,  очевид-
но,  не  доходили.  Потом  его  плен  в  Турции…
потом… вот моя судьба.

— Молитесь,  добрая  моя,  молитесь, —  про-
изнёс  священник. —  Горька  ваша  доля…  Тут
одно спасение и защита — господь.

Прошло ещё несколько дней. Ракитина без
устали  собирала  справки,  хлопотала,  но  всё
безуспешно.

— Что  же,  Ирина  Львовна, —  сказал  одна-



В

жды отец Пётр своей гостье, — ездите вы, ви-
жу,  всё напрасно — то в  одно,  то в  другое ме-
сто,  справляетесь,  тревожитесь…  Государыня,
слышно,  будет  ещё  не  скоро.  Написали  бы  к
начальству  Павла  Евстафьевича  в  Москву…
не знает ли чего хоть бы граф Орлов?

— Покорно благодарствую,  батюшка! — от-
ветила, с поклоном, Ракитина. — Помолитесь,
не  узнаем  ли  чего  о  том  корабле  без  коман-
ды? Не прибило ли его куда-нибудь, и не спас-
ся  ли  на  нём  хоть  кто-нибудь,  в  том  числе  и
Концов… Вчера вот граф Панин обещал разве-
дать  через  иностранную  коллегию,  в  Испа-
нии  и  на  Мадере;  Фонвизин,  писатель,  тоже
вызвался…  не  будет  ли  вести,  обожду  ещё,  а
то пора бы и домой, — да как ехать,  без успе-
ха… Этот корабль, этот призрак всё у меня пе-
ред глазами…
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ечером первого декабря 1775 года была осо-
бенно ненастная и дождливая погода. Снег,

выпавший с утра, растаял. Везде стояли лужи.
Экипажи и редкие пешеходы уныло шлёпали



по воде. Была буря. Она ревела над домом свя-
щенника,  стуча  ставнями  и  раскачивая  у  за-
бора  огромные  деревья  в  смежном,  гетман-
ском саду. Нева вздулась. Все ждали наводне-
ния.  С  крепости  изредка  раздавались  глухие
пушечные выстрелы.

Отец  Пётр  сидел  сумрачный  на  вышке  у
барышень.  Разговор  под  вой  и  рёв  ветра  не
клеился и часто смолкал.  Варя гадала на кар-
тах;  Ирина,  с  строгим и недовольным лицом,
рассказывала,  какие  алчные  пиявки  все  эти
секретари  в  иностранной  коллегии,  перевод-
чики  и  даже  писцы;  несмотря  на  приказ  и
личное внимание графа Панина, они всё ещё
не снеслись с кем надо в Испании и на остро-
вах,  составляли  проекты  бумаг,  переписыва-
ли  их,  переводили  и  вновь  переписывали,
лишь бы тянуть.

— Да вы бы смазочку… через прислугу, или
как, — сказал священник.

— Давали и прямо в руки, — ответила Варя
за подругу.

Та с укоризной на неё взглянула.
— Ох, уж эти волостели-радетели! — произ-

нёс отец Пётр. — Пора бы из Москвы обратно



государыне; плохо без неё.
Дождь  наискось  хлестал  в  окна,  как  град.

Измокший и озябший сторожевой пёс забрал-
ся в конуру, свернулся калачом и молчал, как
бы сознавая, что при такой буре и пушечных
выстрелах всем, разумеется, не до него.

Вдруг  после  одного  из  выстрелов  с  крепо-
сти  пёс  отрывисто  и  особенно  злобно  залаял.
Сквозь гул ветра послышался стук в калитку.
Девушки вздрогнули.

— Аксинья  спит, —  сказал  отец  Пётр  о  ку-
харке. —  Кому-то,  видно,  нужно…  с  крыльца
не дозвонились.

— Я, дяденька, отворю, — сказала Варя.
— Ну, уж по твоей храбрости, лучше сиди.
Священник,  опустясь  со  свечой  в  сени,  от-

пер  уличную  дверь.  Вошёл  несколько  смок-
ший  на  крыльце,  в  треуголке  и  при  шпаге,
невысокий,  толстый  человек,  с  красным  ли-
цом.

— Секретарь  главнокомандующего,  Уша-
ков! — сказал он,  встряхиваясь. — Имею к ва-
шему высокопреподобию секретное дело.

Священник струхнул. Ему вспомнились бу-
маги,  привезённые  Ракитиной.  Он  запер



дверь,  пригласил  незнакомца  в  кабинет,  за-
жёг другую свечу и, указав гостю стул, сел, го-
товясь слушать.

— Проповеди-с  Массильона? —  произнёс
Ушаков,  отирая  окоченелые  руки  и  присмат-
риваясь  к  книге  знаменитых  «Sermons»[230],
лежащих  у  отца  Петра  на  столе. —  Изволите
хорошо знать по-французски?

— Маракую, — ответил священник,  мысля:
«Что ему в самом деле до меня и в такой позд-
ний час?»

— Вероятно,  батюшка,  изволите  знать  и
по-немецки? —  спросил  Ушаков. —  А  кстати,
может быть, и по-итальянски?

— По-немецки  тоже  обучался;  итальян-
ский же близок к латинскому.

— Следовательно, —  продолжал  гость, —
хоть несколько и говорите на этих языках?

«Вот  явился  прецептор,  экзаменовать!» —
подумал священник.

— Могу-с, — ответил он.
— Странны, не правда ли, отец Пётр, такие

вопросы,  особенно  ночью? —  произнёс
гость. — Ведь согласитесь, странны?

— Да,  таки,  поздненько, — ответил,  зевнув



и смотря на него, священник.
Ушаков  переложил  ногу  на  ногу,  вскинул

глаза  на  стену,  увидел  в  рамке  за  стеклом
портрет  опального  архиерея,  Арсения  Маце-
евича,  и  подумал:  «Вот  что!  Сочувственник
этому  вралю…  надо  быть  настойчивее,  рез-
че!»

— Ну,  не  буду  длить,  вот  что-с, —  объявил
он. —  Его  сиятельству,  господину  главноко-
мандующему,  благоугодно,  чтобы  ваше  высо-
копреподобие,  взяв  нужные  святости,  тотчас
и без всякого отлагательства потрудились от-
правиться  со  мной  в  одно  место…  Там  ино-
странка-с… греко-российской веры…

— В чём же дело?
— Нужно совершение двух таинств.
— Каких именно?
— А  вам,  извините,  зачем  знать?  разве

нужно заранее? — возразил Ушаков. — Тут не
должно быть колебаний, повеление свыше.

— Необходимо  приготовиться, —  сказал
священник, — что именно ранее?

— Сперва крещение, потом исповедь с при-
частием, — ответил Ушаков.

— И теперь же, ночью?



— Так точно-с, карета готова.
— Позволите взять причетника?
— Белено, слышите ли, без свидетелей.
— Куда же это, смею спросить?
— Ответить не  могу.  Изволите  увидеть  по-

сле,  а  теперь  одно —  беспродлительно  и  в
полном  секрете! —  заключил  Ушаков,  кланя-
ясь как-то кверху, хотя, в знак просьбы, обеи-
ми  руками  прижимая  к  груди  обрызганный
дождём треугол.

— Могу  объявить  домашним,  успокоить
их?

Ушаков, зажмурясь, отрицательно замахал
головой.

Священник  взял  крест  и  книги,  крикнул
на  вышку:  «Варенька,  запри  дверь!» —  и  ко-
гда  племянница  спустилась  в  сени,  карета,
гремя,  уже  катилась  по  улице.  Подъехав  к
церковной  ограде,  отец  Пётр  разбудил  при-
вратника,  вошёл  в  церковь  и  взял  дароноси-
цу.
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Путники  остановились  у  дома  главноко-
мандующего  Голицына.  Князю  доложили

о прибытии священника. Тот его пригласил в
спальню, где уже был в халате.

— Извините,  батюшка, —  сказал,  наскоро
одеваясь,  главнокомандующий. —  Дело  важ-
ное, воля высшего начальства… Я сперва дол-
жен взять с вас клятвенное обещание, что вы
вечно будете  молчать о  слышанном и виден-
ном в предстоящем деле. Клянётесь ли?

— Как приносящий бескровную жертву, —
отвечал отец Пётр, — я буду верен монархине
и без клятвенных слов.

Голицын  было  замялся,  но  не  настаивал.
Он сообщил священнику сведения, добытые о
пленнице.

— Знали  ль  вы  о  ней  что-нибудь
прежде? — спросил князь.

— Кое-что дошло по молве…
— Известно  ли  вам,  что  она  теперь  в  Пе-

тербурге?
— Впервые слышу.
Голицын  сообщил  о  тревоге  государыни,

об  иностранных  враждебных  партиях,  о  под-
дельных завещаниях.



— Доктор более не ручается за её жизнь, —
прибавил фельдмаршал, — не только дни, ча-
сы её сочтены.

Отец Пётр перекрестился.
— Она  желает  приготовиться, —  продол-

жал  князь,  подбирая  слова, —  не  мне  вас
учить.  Вы,  как  добрый  пастырь,  доведёте  её,
вероятно,  до  полного  раскаяния  и  сознания,
кто  она,  и  если  обманно  звалась  принятым
именем,  то  узнаете,  кто  её  тому  научил…  ис-
полните ли?

Священник медлил ответом.
— Даёте ли слово помочь правосудию?
— Долг  пастыря  и  свои  обязанности

знаю, — покашливая, сухо ответил отец Пётр.
— Можете  ехать, —  сказал,  кланяясь,

князь, —  вас  проводят,  куда  нужно;  а  меня
простите за тревогу в такое время.

Карета с священником и Ушаковым напра-
вилась  к  крепости.  У  дома  обер-коменданта
они  приметили  другой  экипаж.  Духовника
ввели в особую комнату. Там его встретил ге-
нерал-прокурор,  князь  Вяземский.  Рядом  сто-
яли  рослый,  бравый  и  румянолицый  обер-ко-
мендант  крепости Чернышев и  разряженная,



ещё моложавая жена последнего.
— Готовы  ли  все? —  спросил  Вяземский,

оглядываясь.
— Готово, — ответила, несмело приседая, в

шуршащих фижменах, обер-комендантша.
— Милости просим, — обратился князь Вя-

земский к священнику.
Все  вошли  в  соседнюю  комнату.  Там  уже

горели в высоких поставцах свечи; между ни-
ми  стояла  купель,  и  какая-то,  в  мещанской
шубейке,  женщина  держала  что-то  завёрну-
тое в белое.

— Приступайте,  батюшка, —  сказал  Вязем-
ский,  указывая на купель и на то,  что держа-
ла женщина.

Отец  Пётр  надел  ризу,  взял  поданное  Чер-
нышевым  кадило,  раскрыл  книгу  и  начал
крещение.  Восприемниками  были  разряжен-
ная,  метавшая  жеманные  взгляды  обер-ко-
мендантша  и  сам  генерал-прокурор.  Имя  но-
ворождённому  дали  Александр.  Обряд  был
кончен. Обер-комендантша всё металась с ре-
бёнком на руках, глазами и плечами усилива-
ясь  обратить  внимание  князя  на  себя  и  на
своё шуршавшее платье.



— Чьё  дитя? —  спросил  вполголоса  свя-
щенник,  почтительно  склоняя  крест  к  подо-
шедшему  восприемному  отцу. —  Как  запи-
сать в книгу? — спросил отец Пётр. — Кто ро-
дители?

— Да  разве  это  непременно  нужно? —
недовольно спросил генерал-прокурор.

— Как  повелите…  По  долгу  обряда…  мало
ли что в будущем… мы должны.

— Запишите, — сказал князь Вяземский. —
Александр Алексеев, сын Чесменский.

Священник  молча,  вздрагивавшей  рукой,
занёс это имя в книгу крещаемых.

— А  теперь  другая  треба…  вот  ваш  вожа-
тый! —  сказал  со  вздохом  князь  Вяземский,
указывая  духовнику  на  вытянувшегося  во
фронт  обер-коменданта. —  Надеюсь,  всё  ис-
полнится, как повелено.

С этими словами он вышел и уехал.
Отец  Пётр,  с  дароносицей  у  груди,  пошёл

за Чернышевым. Его сердце сильно забилось,
когда они через внутренний мостик вступили
в  особый,  со  всех  сторон  ограждённый  двор;
он  понял,  что  это  был  роковой  Алексеевский
равелин…



Чернышев и его спутник взошли на невы-
сокое  крыльцо  с  длинным  полуосвещённым
коридором,  приблизились  к  небольшой  две-
ри.

«Она  здесь», —  шепнуло  сердце  священни-
ку.  За  дверью  оказалась  невысокая  опрятная
комната.  Часовых  уже  там  не  было.  Свеча  у
кровати слабо озаряла из-за особой тафтяной
заставки  остальную  часть  комнаты.  Воздух
был  спёртый,  с  лёгкой  примесью  запаха  ле-
карств и как бы ладана. Священник огляделся
и молча ступил за ширму.

Больная  неподвижно  лежала  на  кровати,
но была в памяти.

Она,  медленно  вглядываясь  в  вошедшего,
узнала,  по  его  одежде,  священника  и,  тихо
вздохнув, протянула ему руку.

— Очень, очень рада, святой отец! — прого-
ворила  она  по-французски. —  Понимаете  ме-
ня?  Может  быть,  вам  доступнее  немецкий
язык?

— Oui,  oui,  comme  il  vous  platt![231] —
неумело  выговаривая,  ответил  отец  Пётр,
вздрогнув от этого грудного, разбитого голоса.

— Я  готова,  спрашивайте, —  проговорила



С

арестантка. — Помолитесь за меня…
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вященник  бережно  положил  на  стол  даро-
носицу, присел на стул у кровати, оправил

густую гриву своих волос и, разглядев образок
у изголовья больной, тихо нагнулся к ней.

— Ваше имя? — спросил он.
— Princesse Elisabeth…[232]
— Заклинаю  вас,  говорите  правду, —  про-

должал отец Пётр, подбирая французские сло-
ва. — Кто ваши родители и где вы родились?

— Клянусь всем, святым богом клянусь, не
знаю! — ответила, глухо кашляя, пленница. —
Что  передавала  другим,  в  том  была  сама
убеждена.

На новые вопросы, чуть слышно, упавшим
голосом,  она  ещё  кое-что  добавила  о  своём
детстве,  коснулась  юга  России,  деревушки,
где  жила,  Сибири,  бегства в  Персию и пребы-
вания в Европе.

— Вы христианка? — спросил священник.
— Я крещена по греко-российскому обряду

и потому считаю себя православною, хотя до-



ныне, вследствие многих причин, была лише-
на  счастья  исповеди и  святого  причастия… Я
много грешила; искавши выхода из своего тя-
жёлого положения, сближалась с людьми, ко-
торые меня только обманывали… О, как я вам
благодарна за посещение!

— У  вас  найдены  списки  с  духовных  заве-
щаний…  от  кого  вы  их  получили  и  кем,  от-
кройте  мне  и  господу,  составлен  ваш  мани-
фест к русской эскадре?

— Всё  это,  уже  готовое,  мне  прислано  от
неизвестного  лица, —  проговорила  боль-
ная. —  Тайные  друзья  меня  жалели…  стара-
лись возвратить мои утерянные права.

«Что  же  это? —  раздумывал,  слушая  её,
изумлённый  духовник. —  Всё  тот  же  обман
или правда? и если обман, то в такое мгнове-
ние!»

— Вы на краю могилы, — произнёс он дрог-
нувшим  голосом, —  тлен  и  вечность…  покай-
тесь… между нами один свидетель — господь.

Исповедница боролась с собой. Её грудь тя-
жело  дышала.  Рука  судорожно  стискивала  у
рта платок.

— В  ожидании  божьего  праведного  суда  и



близкой кончины, — сказала она, обратя угас-
ший  взгляд  на  стену  к  образку, —  уверяю  и
клянусь, всё, что я сообщила вам и другим, —
истина… Более не знаю ничего…

— Но  ведь  это  невозможно, —  возразил  с
чувством  отец  Пётр, —  то,  что  вы  передаёте,
так мало вероятно.

Больная,  как  бы  от  невыносимого  страда-
ния,  закрыла  глаза.  Слёзы  покатились  по  её
бледным, страшно исхудалым щекам.

— Кто  были  ваши  соучастники? —  спро-
сил, помедлив, священник.

— О, никаких! Пощадите… и если я, слабая,
гонимая, без средств…

Княжна  не  договорила.  Снова  страшно  за-
кашлявшись,  она  вдруг  приподнялась,  ухва-
тилась  за  грудь,  за  кровать  и  в  беспамятстве
упала.  Обморок  длился  несколько  минут.
Отец  Пётр,  думая,  что  она  умирает,  набожно
шептал молитву.

Больная очнулась.
— Успокойтесь,  придите  в  себя, —  сказал

священник, видя, что ей лучше.
— Не  могу  более,  оставьте,  уйдите! —  про-

говорила  больная. —  В  другой  раз…  дайте  от-



дохнуть…
— Вашего  сына  сейчас  окрестили, —  объ-

явил,  желая  её  ободрить,  священник, —  по-
здравляю.  Господь  милосерден,  ещё  будете
жить… для него.

Чуть  заметная  улыбка  скользнула  по  сжа-
тым,  запёкшимся  губам  арестантки.  Глаза
смутно  глядели  в  сторону,  вверх,  куда-то  ми-
мо этой комнаты, крепости,  мимо всего окру-
жавшего, далеко…

Отец  Пётр  осенил  больную  крестом,  ещё
постоял над нею, взял дароносицу и, отложив
таинство причастия, вышел.

— Ну,  что? — спросил его в  коридоре обер-
комендант. — Исповедали, приобщили?

Священник, склонив голову,  молча, покло-
нился  обер-коменданту,  сел  в  карету  и  уехал
из равелина.

Утром второго декабря его опять пригласи-
ли со святыми дарами в крепость. Арестантке
стало хуже.

— Одумайтесь,  дочь  моя,  облегчите  душу
покаянием, — увещевал священник. — Закли-
наю вас богом, будущей жизнью!

— Я  грешна, —  ответила,  уже  не  кашляя  и



О

как-то  странно  успокоясь,  умирающая, —  с
юных лет я гневила бога и считаю себя вели-
кою, нераскаянною грешницей.

— Разрешаю  твои  прегрешения,  дочь
моя, —  произнёс,  искренне  молясь  и  крестя
её,  священник, — но твоё самозванство,  вина
перед государыней, сообщники?

— Я  русская  великая  княжна!  Я  дочь  по-
койной  императрицы! —  с  усилием  прошеп-
тала коснеющими устами пленница.

Священник  нагнулся  к  ней,  думая  присту-
пить  к  причастию.  Арестованная  была  непо-
движна, как бы бездыханна.
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тец  Пётр  в  сильном  смущении  возвратил-
ся домой.
«Да  уж  и  впрямь  самозванка  ли  она? —

мыслил он. — Всё может утверждать человек
из  личных  выгод;  но  умирающий…  при  по-
следнем вздохе… и после таких лишений, по-
чти  пытки!..  Что,  если  она  неповинна,  не  об-
манщица?  Помнит  детство,  твердит  одно…
Ведь  она  здесь  и,  в  самом  деле,  пока  един-



ственный свой свидетель. Её ли вина, если её
доказательства шатки, даже ничтожны».

Священник  вошёл  к  себе  в  кабинет.  Деву-
шек, как он узнал, не было дома; он растопил
печь,  запер  дверь,  вынул  дневник  Концова,
снова  посмотрел  рукопись,  вложил  её  в  чи-
стый  лист  бумаги,  перевязал  его  шнурком  и
запечатал,  надписав  на  оболочке:  «Вскрыть
после моей смерти». Этот свёрток он положил
на  дно  сундука,  где  хранились  его  другие  со-
кровенные  бумаги  и  рукописи,  и,  едва  за-
мкнул сундук, в дверь постучались.

— Кто там?
— Свои.
Вошла племянница, за нею стояла Ракити-

на.
— Что  это,  дяденька,  с  вами? —  спросила,

вглядываясь в священника, Варя. — Вы встре-
вожены,  другой  день  куда-то  ездите…  где  бы-
ли?..

Ирина  смотрела  также  вопросительно.
«Уж  не  получены  ли  какие  вести  для  ме-
ня?» — мыслила она.

— Дело постороннее, не по вашей части! И
вы  меня,  Ирина  Львовна,  великодушно  про-



стите, —  обратился  священник  к  Ракити-
ной, — времена смутные… привезённую вами
рукопись опасно держать в доме… вы собира-
етесь уехать, но и в деревне не безопасно… уж
извините старику…

Ирина побледнела.
— Разные  ходят  слухи,  не  учинили  бы  ро-

зыска, — продолжал отец Пётр, — пеняйте, су-
дарыня, на меня, только я ваши листки…

— Где  тетрадь?  Неужели  сожгли? —
вскрикнула  Ракитина,  взглядывая  в  растоп-
ленную печь.

Отец Пётр молча поклонился.
Ирина всплеснула руками.
— Боже, —  проговорила  она,  не  сдержав

хлынувших  слёз, —  было  последнее  утеше-
ние, последняя память, — и та погибла. С чем
уеду?

Варя с укором взглянула на дядю.
— После,  дорогая  барышня,  со  временем

всё  узнаете,  теперь  лучше  молчать, —  сказал
решительно  отец  Пётр. —  Пути  божий  неис-
поведимы,  враг  же  сеет  незнаемое…  моли-
тесь, памятуя господа. Он воздаст.
 



Священника не оставили в покое. В тот же
день  его  снова  пригласили  к  главнокоманду-
ющему.

— Дознались  ли  вы  чего-нибудь  от  аресто-
ванной? — спросил Голицын.

— Простите,  ваше  сиятельство, —  ответил
отец Пётр, — тайна исповеди… не могу…

Голицын  смешался.  «Какие  поручения! —
подумал он, краснея. — И все эти советники…
Орлову  не  сидится;  плетёт,  видно,  мутьян  в
Москве, а ты спрашивай…»

— Но,  батюшка,  на  это  воля  свыше, —  ска-
зал Голицын.

— Не могу,  ваше сиятельство,  против сове-
сти.

Голицын шевелил губами, не находя выхо-
да из затруднения.

— Да  кто  же  наконец  она? —  произнёс  он,
стараясь  придать  себе  грозное,  решительное
выражение. —  Ведь  это,  батюшка,  государ-
ственное,  глубокой  важности  дело…  Согласи-
тесь,  я  должен  же  донести,  взыщется…  ведь
ответчик  за  спокойствие  и  за  всё —  я…  я
один…

— Одно  могу  доложить  вашему  княжеско-



му  сиятельству, —  проговорил  священник, —
пока жив,  сдержу клятвенное слово,  потребо-
ванное вами.

Фельдмаршал насторожил уши.
— Никому  не  пророню  узнанного  на  ду-

ху, — продолжал отец Пётр, — вы сами взяли
с  меня  обет  молчания,  но  я  могу  сообщить
вам,  князь,  лишь  мою  собственную  догадку.
Много  об  арестованной  выдумано,  приплете-
но… А что, если…

— Говорите,  говорите, —  сказал  фельдмар-
шал.

— Что, если арестованная не повинна ни в
чём! — произнёс священник. — Ведь тогда, за
что же она всё это терпит?

Если  бы  гром  в  это  мгновение  разразился
над фельдмаршалом — он менее озадачил бы
его.

— Вы хотите сказать,  что она не имела со-
общников,  не  злоумышляла? —  проговорил
он. — Да ведь, если, сударь, так, то она и не са-
мозванка, понимаете ли, а прирождённая, на-
стоящая  наша  княжна…  Неужели  возможно
это, хотя на миг, допустить?

Отец  Пётр,  склонясь  головой  на  рясу,  мол-



«О

чал.
— Вы ошибаетесь! Сон и бред! — вскричал

фельдмаршал,  хватаясь  за  звонок. —  Лоша-
дей! —  сказал  он  вошедшему  ординарцу. —
Сам попытаюсь, ещё не утеряно время! погля-
жу.
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х,  и  я  грешник  в  указаниях  о  ней! —
мыслил  Голицын,  едучи  в  крепость, —

поддавался  в  выводах  другим,  торопился  без
толку,  льстил  догадкам  и  соображениям  дру-
гих!»

Нева,  поверх  льда,  была  ещё  затоплена
остатками  бывшего  накануне  наводнения.
Карета Голицына с  трудом пробиралась меж-
ду незамерзших луж.

Обер-коменданта  он  не  застал  дома.  Тот  с
ночи  находился  в  равелине.  У  крыльца  вер-
телся  с  бумагами Ушаков.  Он подошёл к  кня-
зю и начал было:

— Так  как  вашему  сиятельству  небезыз-
вестно, расходы на оную персону…

— Ведите  меня  к  арестантке, —  сказал



князь  дежурному  по  караулу,  обернув  спину
к Ушакову. — Чем занимаются!  Что больная?
В памяти ещё?

— Кончается, — ответил дежурный.
Голицын перекрестился. У входа в равелин

его встретил обер-комендант Чернышев.
Князь не узнал его. Бравый, молодцеватый

фронтовик-служака,  Чернышев,  не  смущав-
шийся на своей должности ничем, был взвол-
нован и сильно бледен.

— Бедная, — прошептал фельдмаршал, идя
с  Чернышевым, —  ужели  умрёт?..  Был  док-
тор?

— Неотлучно при ней, с вечера, — ответил
Чернышев, — недавно началась агония… бре-
дит…

— О  чём  бред?  Говорите! —  опять  всполо-
шился князь, склоняя голову к Чернышеву. —
Были вы у неё, слышали? Бред о чём?

— Заходил  несколько  раз, —  ответил  обер-
комендант. —  Твердит  непонятные  слова —
слышатся  между  ними:  Орлов…  принцесса…
mio caro, gran Dio…[233]

— Ребёнок? —  спросил,  смигивая  слёзы,
князь.



— Жив,  ваше сиятельство, — на руках кор-
милки… супруга… жена-с хорошую нашла.

— Заботьтесь,  сударь,  чтоб всё было,  пони-
маете, чтоб всё, — внушительно и строго про-
говорил  фельдмаршал,  подыскивая  в  голосе
веские,  начальнические  звуки, —  по-христи-
ански,  слышите  ли,  вполне…  И  на  случай,
здесь  же…  в  тайности,  понимаете  ли,  и  без
огласки… ведь человек тоже, страдалица.

Князь  ещё  хотел  что-то  сказать  и  всхлип-
нул. Горло ему схватили слёзы. Он качнул го-
ловой,  оправился и,  по возможности бодрясь,
твёрдо вышел на крыльцо. Здесь он взглянул
на хмурое серое небо,  заволочённое обрывка-
ми облаков.

Над  равелином,  в  вихре  падавшего  снега,
беспорядочно  вились  галки.  Полусорванные
смолкшею  двухдневною  бурей,  железные  ли-
сты уныло скрипели на ветхой крыше. Фельд-
маршал,  кутаясь  в  соболий  воротник,  сел  в
карету и крикнул:

— Домой!
«В  прежние  наводнения, —  рассуждал

он, —  не  раз  заливало  казематы;  теперь  гос-
подь помиловал её, бедную.



Да, по всей видимости, — мысленно приба-
вил  он  себе, —  несчастная —  игралище  чу-
жих,  тёмных  страстей.  Самозванка  ли,  труд-
но  решить.  Так  её  величеству  и  отпишу…  её
смерть падёт не на наши головы…»

Карета  быстро  неслась  по  свежему,  падав-
шему снегу, обгоняя обозы с дровами и сеном,
щегольские  экипажи  и  одиноких  пешеходов,
озабоченно  шагавших  сквозь  снежную  зави-
руху.

Мелькали те же дома, церкви, те же мосты
и вывески, к которым старый князь, с хлопот-
ливою,  деловою озабоченностью начальника
северной  резиденции,  приглядывался  столь-
ко лет.  Вот  и дом полиции,  у  Зелёного моста,
на  Невском,  и  собственная  квартира  фельд-
маршала. Тяжело было на его душе.

«А  что,  если  она  и  впрямь  не  самозван-
ка?» —  вдруг  подумал  фельдмаршал,  завидев
у  моста  на  Мойке  место  бывшего  Елисавети-
на  Зимнего  дворца  и  далее,  по  Невскому,
Аничковы палаты Разумовского.

Голицыну  вспомнилось  прошлое  царство-
вание,  тогдашние  сильные  люди,  связи,  его
собственные  молодые  годы  и  всё,  что  унес-



лось  с  теми  невозвратными  годами  и
людьми.

Вечером,  четвёртого  декабря  1775  года,
княжна Тараканова, dame d'Azov, Али Эмете и
принцесса  Владимирская —  скончалась.  Её
последних  минут  не  видел  никто.  К  ней  во-
шли, —  она  лежала  тихо,  будто  заснула.
Неприкрытые  тусклые  зрачки  были  устрем-
лены к образку спаса.

На  следующий  день  сторожившие  её  гар-
низонные инвалиды Петропавловской крепо-
сти вырубили, при помощи ломов и кирок, на
внутреннем,  обсаженном  липками  дворике
Алексеевского  равелина  глубокую  яму  и  тай-
но  от  всех  зарыли в  ней тело  умершей,  заки-
дав  её  мёрзлою  землёй.  Инвалидный  вахтер
Антипыч  сам  от  себя  посадил  над  этой  моги-
лой  берёзку…  Прислугу  арестантки,  горнич-
ную Мешеде и шляхтича Чарномского,  по до-
вольном опросе и взятии с них клятвы о веч-
ном молчании, отпустили в чужие края.

Отец Пётр проведал о кончине арестантки
по  слезам  и  некоторым  намёкам  кумы,  обер-
комендантши. Он сказал себе: «Узницы тьмы,
долгою  нощию  связаны,  успокоил  вы  гос-



подь!» —  и  без  огласки  отслужил  у  себя  в
церкви  панихиду  по  усопшей  рабе  божией
Елисавете,  причём на проскомидии,  в  помин
её души, вынул частичку из просфоры.

— По ком это, крестный, вы служили пани-
хиду? — спросила священника Варя, увидев у
него на столе эту просфору.

— Не известная тебе особа, многострадаль-
ная!

— Да кто она?
— Аз  раб  и  сын  рабыни  твоея, —  ответил

загадочно  отец  Пётр, —  все  мы  под  властью
божьей,  мудрые и простые,  рабы и цари… со-
кровенная  притчей  изыещет  и  в  гадании
притчей поживёт!..
 

Фельдмаршал  Голицын  долго  обдумывал,
как  сообщить  императрице  о  кончине  Тара-
кановой.  Он  взял  перо,  написал  несколько
строк,  перечеркнул  их  и  опять  стал  сообра-
жать.

«Э,  была  не  была! —  сказал  он  себе. —  С
мёртвой  не  взыщется,  а  всем  будет  оправда-
ние…»

Князь  выбрал  новый  чистый  лист  бумаги,



обмакнул  перо  в  чернильницу  и,  тщательно
выводя  слова  неясного,  старческого  почерка,
написал:

«Всклепавшая  на  себя  известное  вашему
величеству  неподходящее  имя  и  природу,  се-
го  четвёртого  декабря,  умерла  нераскаянной
грешницей, ни в чём не созналась и не выда-
ла никого».

«А кто из высших проведает о ней и станет
лишнее  болтать, —  мысленно  добавил  Голи-
цын,  кончив  это  письмо, —  можно  пустить
слух, что её залило наводнением… Кстати же,
так  стреляли  с  крепости  и  разгулялась  было
Нева…»

Так и сложилась легенда о потоплении Та-
ракановой.

Пробившись без успеха ещё некоторое вре-
мя по присутственным местам,  Ирина Львов-
на Ракитина убедилась в безнадёжности свое-
го дела и уехала с Варей обратно на родину. В
Москве  она  пыталась  лично  подать  проше-
ние императрице. Это было в том же декабре
1775  года,  накануне  возвращения  Екатерины
в  Петербург.  Прошение  Ирины  было  благо-
склонно принято, но в суете придворных сбо-



ров, очевидно, где-нибудь затерялось, и потом
о нём забыли. По нём не последовало никако-
го  решения и ответа.  Хотела Ирина в  Москве
навестить  графа  Орлова —  ей  это  отсоветова-
ли.

Возвратясь  в  Петербург,  императрица  по-
дробнее расспросила Голицына о кончине уз-
ницы  и,  как  старик  ни  старался  смягчить
свой  рассказ,  поняла,  какая  драма  постигла
ослеплённую жертву чужих видов.

— Пересолили, князь,  и мы с тобой! — ска-
зала  Екатерина. —  Отчего  ты  не  был  откро-
веннее со мной?
 

«Я  кругом  виновата, —  решила  Ирина,  по-
сле мучительных сомнений и раздумья; — че-
рез  меня  Концов  бросил  родину,  через  меня
впал  в  отчаянье,  пытался  помочь  той
несчастной и погиб. Мне искупить его судьбу,
мне  вымолить  у  бога  прощение  всем  грехов-
ным  в  этом  деле.  Я  одинока,  нечего  более  в
мире ждать».

Ракитина  в  1776  году  оставила  своё  поме-
стье  на  руки  старого  отцовского  слуги.  В  со-
провождении Вари, помолвленной в том году



М

за  учителя  московской  семинарии,  она  уеха-
ла в небольшой женский монастырь, бывший
невдали  от  Киева,  и  поступила  туда  послуш-
ницей,  в  надежде скоро принять окончатель-
но  постриг.  Сколько  Варя  ни  разубеждала  её,
со слезами и заклинаниями, Ирина, надев ря-
су и клобук, твердила одно:

— Я виновата, мне молиться за него и веч-
но страдать…
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ольбы, однако, не шли на мысли Ирины.
Прошло пять лет. В мае 1780 года Раки-

тина  снова  посетила  Петербург.  Её  приятель-
ница  Варя  была  замужем  в  Москве.  Дядя  Ва-
ри,  отец  Пётр,  состоял  по-прежнему  священ-
ником Казанской церкви. Ирина его навести-
ла.  Он ей очень обрадовался,  стал её расспра-
шивать.

— Неужели  всё  ещё  ждёте,  надеетесь,  что
ваш жених жив? — спросил он. — Столько лет
напрасно тревожитесь; был бы жив, неужели
не отозвался бы как-нибудь, не говорю вам —
знакомым, родным?



— Не  говорите,  батюшка, —  возразила
Ирина,  отирая  слёзы, —  всё  отдам,  всем  по-
жертвую.

— Но это, сударыня моя, даже грешно… ис-
пытываете провидение, язычески гадаете.

— Что  же  мне  делать? —  произнесла  Ири-
на. —  Вижу  тяжёлые,  точно  пророческие
сны…  Один,  особенно, —  ах,  сон!..  недавно
снилось, да подряд несколько ночей…

Ирина смолкла.
— Что снилось? Говорите, откройтесь.
— Снилось,  будто  он  подошёл  к  моему  из-

головью такой же, как я его видела у нас в де-
ревне,  в  последний  раз, —  статный,  краси-
вый, добрый, и говорит: «Я жив, Аринушка, я
там, где шумит вечное море… смотрю на тебя
утро  и  вечер  с  берега,  жду,  авось  меня  най-
дёшь,  освободившись…»  Ах,  научите,  где  ис-
кать,  кого  просить?  Государыню  снова  про-
сить не решаюсь…

— Думал  я  о  вас, —  сказал  отец  Пётр, —
здесь  некому,  кроме  одного  лица…  А  это  ли-
цо —  государь  цесаревич  Павел  Петрович…
Он,  гроссмейстер,  покровитель  ордена  маль-
тийских  рыцарей;  один  может.  Лучшего  по-



собника,  коли  он  только  снизойдёт  к  вам,  в
вашем деле не найти… Тут всё:  и ум,  направ-
ленный к благому и таинственному, и связи с
могучими  и  знатными  филантропами.  А  доб-
рота?  А  рыцарская  честность?  Это  не  Тиве-
рий, как о нём говорят враги,  а будущий бла-
годетельный Тит…

— Да, я слышала, — ответила Ирина.
— Слышали?  так  поезжайте  же  к  нему  на

мызу, ищите аудиенции.
Священник  снабдил  Ирину  нужными  на-

ставлениями и советами, дал ей письмо к сво-
ей  крестнице,  кастелянше  дворца  цесареви-
ча. Ракитина наняла кибитку и через Царское
Село отправилась на собственную мызу вели-
кого  князя —  «Паульслуст»,  впоследствии
Павловск.

Кастелянша  приняла  Ракитину  весьма  ра-
душно.  Она,  приютив  её  у  себя,  показала  ей
диковинки  великокняжеского  сада  и  парка,
домики  Крик  и  Крах,  хижину  Пустынника,
гроты, пруды и перекидные мосты.

Было  условлено,  что  Ирина  сперва  всё  из-
ложит  ближней  фрейлине  цесаревны,  недав-
ней  смолянке,  Катерине  Ивановне  Нелидо-



вой.
— Когда же к Катерине Ивановне? — спра-

шивала Ирина, ожидая обещанного ей свида-
ния.

— Занята  она,  надо  подождать,  на  клави-
кордах  всё  любимую  пьесу  цесаревича,  ка-
кой-то гимн изучает для концерта.

Ирина  шла  однажды  с  своей  хозяйкой  по
парку.  Вдруг  из-за  деревьев  им  навстречу  по-
казалась  белокурая  дама,  в  голубом,  без
фижменов, шёлковом платье.

— Кто это? — спросила Ирина.
— Цесаревна, —  ответила —  чуть  слышно,

низко кланяясь, кастелянша.
Ракитина  обмерла.  Двадцатидвухлетняя,

стройная,  несколько склонная к полноте кра-
савица,  великая  княгиня  Мария  Фёдоровна
прошла  мимо  Ирины,  близорукими,  несколь-
ко  смущёнными  глазами  с  удивлением  огля-
дев  её  монашеский  наряд.  За  цесаревной,  со
свёртком  нот  и  скрипкой  под  мышкой,  шёл
худой  и  высокий  рябоватый  мужчина,  в  тём-
ном кафтане и треуголе.

— А  это  кто? —  спросила  Ракитина,  когда
они прошли.



— Паэзиелло, —  ответила  кастелянша, —
учитель музыки её высочества.

Ирина  с  восхищением  разглядела  редкую
красоту цесаревны, нежный румянец её лица
и  какие-то  алые  и  синие  цветы  в  её  роскош-
ных белокурых волосах,  вправленные для  со-
хранения свежести в особые, крохотные стек-
лянные бутылочки с водой.

Поодаль  за  цесаревной  следовали  две
фрейлины.  Одна  из  них,  невысокая,  худень-
кая  и  подвижная  брюнетка,  поразила  Ирину
блеском  чёрных,  сыпавших  искры  живых
глаз. Она весело болтала с сопутницей. То бы-
ла  Нелидова.  Мило  прищурясь  сделавшей  ей
книксен толстой кастелянше, она ей сказала с
ласковой улыбкой:

— Всё  некогда  было,  Анна  Романовна, —
всё гимн… завтра утром.

«Итак, завтра», — подумала Ирина, востор-
женным взором провожая чудных, нарядных
фей, так нежданно мелькнувших перед нею в
парке.

В  назначенный  час  Анна  Романовна  про-
вела  Ирину  во  фрейлинский  флигель,  быв-
ший  рядом  с  гауптвахтой,  и  усадила  её  в



небольшой приёмной.
— Катерина Ивановна, видно, ещё во двор-

це,  у  великой  княгини, —  сказала  она, —  по-
дождём, голубушка, здесь; скиньте ваш клобу-
чок… жарко.

— Ничего, побуду и так…
Комната была украшена вазами,  блюдами

на этажерках и медальонами, вправленными
в стены.

— Это  всё  работа  великой княгини, — про-
изнесла  кастелянша. —  Взгляните,  матушка,
что  за  мастерица,  как  рисует  по  фарфору…  А
вон в чёрном шкапчике работа из кости; сама
режет на камнях, тушует по золоту ландшаф-
ты,  точит  на  станке.  А  как  любит  Катерину
Ивановну,  всё  ей  дарит.  Это  вот  ею  вышитая
подушка.  Смотрите,  какая  роза,  а  это  мирт,
что  за  тонкость  узора,  красок.  Точно  нарисо-
вано.

Ирина не отзывалась.
— Что молчите, милая? О чём думаете?
— Роза  и  мирт, —  произнесла,  вздохнув,

Ирина, —  жизнь  и  смерть.  Чем-то  кончатся
мои поиски и надежды?

Из  комнат  Нелидовой  в  это  время  донес-



лись  звуки  клавесина.  Нежный,  звонкий,  от-
лично выработанный голос пел под эти звуки
торжественный  и  грустный  гимн  из  оперы
Глюка «Ифигения в Тавриде».

— Ну, Арина Львовна, уйдём, — сказала ка-
стелянша, —  видно,  опоздали;  Катерина  Ива-
новна  за  музыкой,  а  в  это  время  никто  её  не
беспокоит.  Того и гляди,  у  неё теперь и вели-
кая княгиня.

Ирина,  дав  знак  спутнице,  чтоб  та
несколько обождала, с замиранием сердца до-
слушала  знакомый  ей,  молящий  гимн  Ифи-
гении.  Она  сама  когда-то  в  деревне  пела  его
Концову.

«О, если бы я так могла их просить! Но ко-
гда  это  будет?  У  них  свои  заботы,  им  неко-
гда!» —  подумала  она,  чувствуя,  как  её  души-
ли слёзы.

— Идём,  идём, —  торопила  Анна  Романов-
на.

Гостьи  тихо  вышли  в  сени,  на  крыльцо,
обогнули  фрейлинский  флигель  и  направи-
лись в сад. Калитка хлопнула.

— Куда же вы это? — раздался над их голо-
вами весёлый оклик.



Они подняли глаза. Из растворенного окна
на них глядела радушно улыбающаяся, черно-
глазая Нелидова.

— Зайдите,  я  совершенно  свободна, —  ска-
зала она, — пела в ожидании вас, зайдите.

Гостьи возвратились.
Кастелянша  представила  Ракитину.  Нели-

дова приветливо усадила её рядом с собой.
— Так молоды и уже в печальном уборе! —

произнесла  она. —  Говорите,  не  стесняясь,
слушаю.

Ирина, начав о Концове, перешла к расска-
зу  о  плене  и  заточении  Таракановой.  С  каж-
дым  её  словом,  с  каждою  подробностью  пе-
чального  события  оживлённое  и  обыкновен-
но  весёлое  лицо  Нелидовой  становилось  пас-
мурней и строже.

«Боже,  какие  тайны,  какая  драма! —  мыс-
лила  она,  содрогаясь. —  И  всё  это  произошло
в  наши  дни!  Точно  мрачные,  средневековые
времена, и никто этого не знает».

— Благодарю вас, мамзель Ирен, — сказала
Катерина  Ивановна,  выслушав  Ракитину, —
очень вам признательна за рассказ. Если поз-
волите,  я  всё  сообщу  их  высочествам…  И  я



убеждена,  что  государь-цесаревич,  этот  прав-
дивый, этот рыцарь,  ангел доброты и чести…
всё  для  вас  сделает.  Но  кого  он  должен  про-
сить?

— Как кого? — удивилась Ирина.
— Видите ли, как бы вам сказать? — произ-

несла Нелидова. — Государь-наследник не ме-
шается  в  дела  правления;  он  может  только
ходатайствовать,  просить…  от  кого  зависит
ваше дело?

— Князь  Потёмкин  мог  бы, —  ответила
Ирина,  вспомнив  наставления  отца  Петра, —
этому  сановнику  легко  предписать  послам  и
консулам.  Лейтенант  Концов,  быть  может,
снова где-нибудь в плену у мавров, негров, на
островах атлантических дикарей.

— Вы  долго  здесь  пробудете? —  спросила
Нелидова.

— Мать-игуменья обители, где я живу, дав-
но отзывает, ждёт. Мои поиски все осуждают,
именуют грехом.

— Как же и куда вам дать знать?
Ирина  назвала  обитель  и  задумалась,

взглянув на подушку, вышитую великой кня-
гинею.



В

— Я  так  исстрадалась  и  столько  ждала, —
проговорила она, подавляя слёзы, — не пиши-
те мне ничего,  ни слова! а вот что… вложите
в  пакет…  если  удача —  розу,  неудача —  мир-
товый листок.

Нелидова обняла Ирину.
— Всё  сделаю,  всё, —  ласково  сказала

она. —  Попрошу  великую  княгиню,  госуда-
ря-цесаревича.  Вам  нечего  здесь  ждать.  Поез-
жайте,  милая,  хорошая.  Что  узнаю,  вам  сооб-
щу.
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естей не приходило. Наступил 1781 год.
С удалением князя Григория Орлова и с

падением  влияния  воспитателя  цесаревича,
Панина,  новые  советники  императрицы  Ека-
терины,  с  целью  устранить  от  неё  влияние
сына,  Павла  Петровича,  подали  ей  мысль  от-
править  цесаревича  и  его  супругу,  для  озна-
комления  с  чужими  странами,  в  долгий  за-
граничный вояж. Ирина с трепетом узнала об
этом в монастыре из писем Вари.

Их  высочества  оставили  окрестности  Пе-



тербурга  19  сентября  1781  года.  В  половине
октября,  под  именем  графа  и  графини  Север-
ных,  они  в  украинском  городке  Василькове
проехали  русскую  границу  с  Польшей.  Здесь
фрейлину  Нелидову  ожидала  подъехавшая
накануне  по  киевскому  тракту  некая  моло-
дая,  в  чёрной  монашеской  рясе,  особа.  Она
была  введена  в  помещение  Катерины  Ива-
новны.  Туда  же  через  сад,  как  бы  невзначай,
пока  перепрягали  лошадей,  вошёл  граф  и
графиня  Северные.  Они  здесь  оставались
несколько  минут  и  вышли —  граф  сильно
бледный, графиня в слезах.

— Бедная  Пенелопа, —  сказал  Павел  Нели-
довой,  садясь в экипаж и глядя на видневшу-
юся сквозь деревья тёмную фигуру Ирины.

Беседа Катерины Ивановны с незнакомкой
по  отъезде  высоких  путников  длилась  так
долго, что фрейлинский экипаж по маршруту
запоздал  и  должен  был  догонять  великокня-
жеский поезд вскачь.

— Роза,  роза!..  Не  мирт… —  загадочно  для
всех крикнула незнакомке Нелидова по-фран-
цузски, маша ей, как бы в одобрение, из каре-
ты платком.



«Действительно,  плачущая  Пенелопа!» —
подумала Катерина Ивановна,  уезжая и видя
издали  на  пригорке  неподвижную  тёмную
фигуру Ирины.

Заграничный годовой вояж графа и графи-
ни  Северных  был  очень  разнообразен.  Они
объехали Германию и встретили новый, 1783
год в Венеции.

Восьмого  января  1783  года  великий  князь
Павел  Петрович  в  живописном  итальянском
плаще «табарро»,  а  великая княгиня в  наряд-
ной  венецианской  мантилье  и  в  «цендаде»
посетили  утром  картинную  галерею  и  замок
дожей, а вечером — театр «Пророка Самуила»,
где  для  высоких  гостей  давали  их  любимую
оперу  «Ифигения  в  Тавриде».  Сам  знамени-
тый  маэстро-композитор  Глюк  управлял  ор-
кестром.

После  оперы  публика  повалила  на  пло-
щадь святого Марка.  Там в честь высоких пу-
тешественников  был  устроен  импровизиро-
ванный народный маскарад. Площадь кипела
разнообразною,  оживлённою  толпой.  Все  за-
метили, что граф Северный, проводив супругу
из  театра  в  приготовленный  для  них  палац-



цо,  гулял  по  площади  в  маске,  в  стороне  от
других,  беседуя  с  каким-то  высоким,  тоже  в
маске,  иностранцем,  который  ему  был  пред-
ставлен в тот вечер Глюком в театральной ло-
же.

Светил яркий полный месяц, горели разно-
цветные огни. Шум и говор пёстрой толпы не
развлекал собеседников.

— Кто  это? —  спросила  одна  дама  своего
мужа,  указывая,  как  внимательно  слушал
граф  Северный  шедшего  рядом  с  ним  незна-
комца.

— Да  разве  ты  не  узнаешь?  Друг  Глюка,
наш знаменитый маг и вызыватель духов…
 
 

Павел  был  взволнован  и  не  в  духе.  Он  хо-
тел  подшутить  над  незнакомцем,  но  вспом-
нил  одно  обстоятельство  и  невольно  смутил-
ся.

— Вы — чародей, живущий, по вашим сло-
вам,  несчётное  число  лет, —  произнёс  он  лю-
безно, хотя с нескрываемою усмешкой в голо-
се. —  Вы,  как  уверяют,  имеете  общение  не
только со всеми живущими, но и с загробной



жизнью.  Это,  без  сомнения,  шутка  с  вашей
стороны,  и  я,  разумеется,  этому  не  верю! —
прибавил  он,  стараясь  быть  любезным. —
Смешно  верить  сказкам…  Но  есть  сказки  и
сказки, поймите меня… Хотелось бы вас спро-
сить об одном явлении.

— Приказывайте,  слушаю, —  ответил
незнакомец.

— Например…  и  это  опять  только  без  со-
мнения,  разговор  кстати, —  продолжал  граф
Северный, —  меня  всегда  занимали  вопросы
высшей жизни, непонятные вмешательства в
нашу  духовную  область  сверхъестественных
сил. Мне бы хотелось… я бы вас просил — раз
мы  встретились  так  нежданно, —  объясните
мне  одну  загадочную  вещь,  странную  встре-
чу…

— К  вашим  услугам, —  ответил,  вежливо
кланяясь, незнакомец.

Его  собеседник  молча  прошёл  несколько
шагов.

Павел  боролся  с  собой,  стараясь  в  чём-то
поймать кудесника и в то же время заглушая
в себе нечто тяжёлое и томительное, что, оче-
видно,  составляло  одно  из  его  тайных  муче-



ний. Приподняв маску, он отёр лоб.
— Я  видел  духа, —  проговорил  он  нереши-

тельно,  всилу  сдерживая  волнение, —  видел
тень, для меня священную…

Незнакомец  опять  слегка  поклонился,  идя
рядом с Павлом, который своротил с площади
к полуосвещённой набережной.

— Однажды, это было в Петербурге… — на-
чал граф Северный.

И он передал собеседнику известный, неза-
долго перед тем кем-то уже оглашённый в чу-
жих краях  рассказ  о  виденной им тени пред-
ка:  как  он  в  лунную  ночь  шёл  с  адъютантом
по улице и как вдруг почувствовал, что слева
между  ними  и  стеной  дома  молча  двигалась
какая-то  рослая,  в  плаще  и  старомодном  тре-
уголе, фигура, — как он ощущал эту фигуру по
ледяному  холоду,  охватившему  его  левый
бок, и с каким страхом следил за шагами при-
зрака,  стучавшими  о  плиты  тротуара,  подоб-
но  камню,  стучащему  о  камень.  Не  зримый
адъютанту,  призрак  обратил  к  Павлу  груст-
ный  и  укорительный  голос:  «Павел,  бедный
Павел,  бедный  князь!  Не  особенно  привязы-
вайся к миру: ты недолго будешь в нём. Бойся



– К

укоров  совести,  живи  по  законам  правды…
Ты в жизни…»

— Тень  не  договорила, —  заключил  граф
Северный, — я не понимал, кто это, но поднял
глаза  и  обмер:  передо  мной,  ярко  освещён-
ный лунным блеском, стоял во весь рост мой
прадед Пётр Великий. Я сразу узнал его ласко-
вый,  дышавший  любовью  ко  мне  взгляд;  хо-
тел его спросить… он исчез, а я стоял, присло-
нясь к пустой, холодной стене…

Проговорив это,  Павел снова снял маску и
отёр  платком  лицо;  оно  было  смущённо  и
бледно.  Перед  его  глазами  как  бы  ещё  стоял
дорогой, печальный призрак.
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ак думаете, синьор? — спросил, помол-
чав, граф Северный. — Была ли это грё-

за,  или  я  действительно  видел  в  то  время
тень моего прадеда?

— Это был он, — ответил собеседник.
— Что же значили его слова? И почему он

их не договорил?
— Вы хотите это знать?



— Да.
— Ему помешали.
— Кто? —  спросил  Павел,  продолжая  идти

по опустелой набережной.
— Призрак  исчез  при  моём  приближе-

нии, —  ответил  собеседник. —  Я  в  то  время
шёл  от  вашего  банкира  Сатерланда;  вы  меня
не заметили, но я видел вас обоих и невольно
спугнул великую тень.

Граф  Северный  остановился.  Ему  было
смешно и досадно явное шарлатанство мага и
вместе хотелось ещё нечто от него узнать.

— Вы  шутите, —  произнёс  он, —  разве  вы
посещали  Петербург?  Что-то  об  этом  не  слы-
шал.

— Имел  удовольствие…  но  на  короткое
время…  меня  тогда  приняли  недружелюбно.
Как  иностранец  и  любознательный  человек,
я ожидал внимания; но ваш первый министр
обидел  меня,  предложив  мне  удалиться.  Я
взял  от  банкира  свои  деньги  и  в  ту  же  ночь
выехал.

«Шут,  скоморох! —  презрительно  усмех-
нувшись,  подумал  граф  Северный. —  Какие
басни плетёт!»



— Приношу извинения за грубость нашего
министра, — с  изысканной вежливостью ска-
зал  он,  чуть  касаясь  рукой  шляпы. —  Но  что,
объясните,  значат  недосказанные  слова  те-
ни?

— Лучше о них не спрашивайте, — ответил
незнакомец. — Есть вещи… лучше не допыты-
вать о них немой судьбы…

В  это  время  с  большого  канала  донеслись
звуки  лютни.  Кто-то  на  гондоле  пел.  Павел
прислушался:  то  был  его  любимый  гимн.  Он
вспомнил  мызу  Паульслуст,  музыкальные
утра Нелидовой и её предстательство за Раки-
тину.

— Хорошо, — сказал он, — пусть так;  прав-
ду  скажет  будущее.  Но  у  меня  к  вам  ещё
просьба…  Особа,  которой  я  хотел  бы  искрен-
но,  во  что  бы  то  ни  стало,  услужить,  желает
знать одну вещь.

— Очень  рад, —  произнёс  собеседник. —
Чем могу ещё служить вашему высочеству?

— Одна  особа, —  продолжал  граф  Север-
ный, —  просила  меня  разведать  здесь,  в  Ита-
лии,  в  Испании,  вообще  у  моряков,  жив  ли
один флотский? Он был на корабле,  который



пять лет назад погиб без следа.
— Русский корабль?
— Да.
— Был  унесён  и  разбит  бурей  в  океане,

невдали от Африки?
— Да.
— «Северный орёл»?
— Он самый… вы почём знаете?
— На то меня зовут чародеем.
— Говорите  же  скорее,  спасся  ли,  жив  ли

этот моряк? — нетерпеливо произнёс граф Се-
верный.

Собеседники  стояли  у  края  набережной.
Волны,  серебрясь,  тихо  плескались  о  камен-
ные  ступени.  Вдали,  окутанный  сумерками,
колыхался  тёмный,  с  подвязанными  паруса-
ми, очерк корабля.

— Завтра на этой шкуне, — сказал собесед-
ник Павла, — я покидаю Венецию. Но прежде,
чем уйти в море и ответить на новый ваш во-
прос,  мне  бы  хотелось,  простите,  знать…  бу-
дет  ли граф Северный,  взойдя на  престол,  бо-
лее ко мне снисходителен, чем министры его
родительницы? Позволит ли он мне в то вре-
мя  снова  навестить  его  страну,  каков  бы  ни



был ответ мой о моряке?
Нервное волнение,  охватившее Павла при

рассказе  о  встрече  с  тенью  прадеда,  несколь-
ко улеглось. Он начинал более собою владеть.
Вопрос  собеседника  привёл  его  в  негодова-
ние. «Наглец и дерзкий пролаз! — подумал он
с  приливом  подозрительности  и  гнева. —  Ка-
ково  нахальство  и  какой  дал  оборот  разгово-
ру! Базарный акробат, шарлатан!..»

Павел едва сдерживал себя, комкая в руках
снятую перчатку.

— За  будущее  трудно  ручаться,  по  вашим
же  словам, —  сказал  он,  несколько  одумав-
шись, —  впрочем,  я  убеждён,  что  в  новый
приезд вы в России во всяком случае найдёте
более  вежливый  и  достойный  чужестранца
приём.

Собеседник отвесил низкий поклон.
— Итак,  вам  хочется  знать  о  судьбе  моря-

ка? — произнёс он.
— Да, —  ответил  Павел,  готовясь  опять

услышать  что-либо  фиглярское,  иносказа-
тельное, пустое.

— Пошлите  особе,  ожидающей  вашего  из-
вестия, —  проговорил  итальянец, —  мирто-



вую ветвь…
— Как?  Что  вы  сказали?  Повторите! —

вскрикнул  Павел. —  Мирт,  мирт?  Так  он  по-
гиб?

— Моряк  спасся  на  обломке  корабля  у  ост-
рова  Тенериф  и  некоторое  время  жил  среди
бедных прибрежных монахов.

— А теперь? Говорите же, молю вас…
— Год спустя его убили пираты, грабившие

прибрежные села и монастырь, где он жил.
— Откуда вы всё это знаете?
— Я также в то время жил на Тенерифе, —

ответил собеседник, — списывал в  монастыр-
ском  архиве  одну,  нужную  мне,  древнюю  ла-
тинскую рукопись.

«Да что же это, наконец? Фокусник он или
действительно  всесильный  маг? —  в  мучи-
тельном  сомнении  раздумывал  Павел. —  По
виду —  ловкий  отгадчик,  смелый  шарлатан,
не  более…  Но  откуда  всё  это  сокровенное —
берега  Африки,  имя  погибшего  корабля…  и
эта  условленная,  роковая,  миртовая  ветвь?
Неужели  выдала  Катерина  Ивановна?  Но  он
её  не  видел,  она  нездорова,  всё  время  не  вы-
ходит  из  комнат,  никого  не  принимает  и  ни-



П

где не была…»
Павел ещё хотел  что-то  сказать  и  не  нахо-

дил слов. Над взморьем, где виднелась шкуна,
уже начинался рассвет.

— Я  провожу  ваше  высочество  до  палац-
цо, —  сказал,  искательно  и  как-то  низмен-
но-мещански  изгибаясь,  собеседник, —  дозво-
лите ли?

Павел  чуть  взглянул  на  мишурно-балаган-
ный,  ставший  жалким  в  лучах  рассвета,  бар-
хатный с блестками наряд мага и, сняв маску,
не говоря более ни слова, угрюмо и величаво,
пошёл назад по опустелой набережной.

«Бедная,  плачущая  Пенелопа!  Бедная  кра-
савица Ирен! — мыслил он. — Не разъяснили
ей мучительной загадки министры, рыцари и
послы;  пошлём  ей  миртовую  ветвь  итальян-
ского скомороха и вызывателя духов».
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рошло ещё пятнадцать лет… 1796 год при-
ближался к концу.

Были  первые  месяцы  царствования  импе-
ратора Павла.



В  Петербурге  радостно  толковали  об  осво-
бождении  из  крепости  знаменитого  Новико-
ва и о возврате из Сибири Радищева.

Император  с  августейшею  супругой  и
некоторыми  лицами  свиты  посетил  собор
Петропавловской  крепости.  Полицеймейстер
Архаров  предложил  государю  взглянуть  на
главное здание Алексеевского равелина, где в
то  время  кончались  неотложные  исправле-
ния.  Один  из  казематов  привлёк  особое  вни-
мание высоких посетителей.

— Здесь  содержался  кто-нибудь  из  ита-
льянцев? — спросил государь коменданта.

— Никак  нет-с,  ваше  величество,  расколь-
ники.

— Но  как  же,  смотрите, —  указал  государь
на окно, — вот надпись на стекле алмазом —
o Dio mio![234]

Архаров  и  комендант  озабоченно  склони-
лись  к  оконной  раме.  Комендант,  впрочем,
был  новый,  не  успел  ещё  ознакомится  с  пре-
даниями о прошлом крепости.

— Любопытно  было  бы  узнать, —  произ-
несла  государыня  Мария  Фёдоровна. —  По-
черк женский. Бедная! Кто бы это был?



— Не  Тараканова  ли? —  сказала  бывшая
здесь  Нелидова. —  Помните  ли,  ваше  величе-
ство,  несчастье с  моряком Концовым и ту  де-
вушку из Малороссии?

— Тараканова  в  то  время  утонула, —  ска-
зал кто-то, — её здесь залило наводнением.

Все  на  это  замечание  промолчали.  Одна
императрица  Мария  Фёдоровна,  взглянув  на
Нелидову и указав ей в  окно на одиноко раз-
росшуюся среди глухого сада равелина белую
берёзу, шепнула:

— Вот её могила! Помните? Но где записки
о ней?

Государь,  очевидно,  слышал  это  замеча-
ние. Садясь в коляску, он сказал Архарову:

— Надо,  во  что  бы  то  ни  стало,  это  разуз-
нать,  здесь  совершено  прискорбное  дело…
Были  смутные  времена:  покушение  Мирови-
ча,  бунт  Пугачёва,  потом  эта…  эта…  несчаст-
ная…  Я  видел  слёзы  матушки…  она  до  своей
кончины  не  могла  себе  простить,  что  допу-
стила  допрашивать  арестованную  в  своё  от-
сутствие из Петербурга.

Полиция  начала  розыски.  Где-то  в  бога-
дельне  нашли  престарелого  слепого  инвали-



да Антипыча, двадцать лет назад служившего
сторожем в крепости… Инвалид указал на ка-
кого-то  огородника,  а  этот  на  дьячка  Казан-
ской  церкви,  видевшего  когда-то  при  пере-
борке церковных дел у покойного протоиерея
отца Петра сундук с бумагами и в нём некий
важный, особо хранившийся пакет.

Бросились  искать  семью  отца  Петра.  Пря-
мого  потомства  у  него  не  оказалось.  Нашли
его  внучку,  дочь  его  племянницы  Варвары,
жену сенатского писца. Её навестил сам Арха-
ров,  но  также  ничего  не  добился.  Куда  делся
сундук с  бумагами отца Петра и был ли он,  с
другою рухлядью,  по  его  смерти отослан пле-
мяннице  в  Москву,  или  иному  кому,  никто
этого не знал.

Дело объяснилось впоследствии, в глубине
Украины, в уединённом и бедном монастыре,
где некогда поселилась Ирина и где она, при-
няв окончательный постриг, тихо скончалась
в престарелых годах,  горячо молясь за  погиб-
шего в море жениха, раба божьего Павла.

В числе немногих вещей покойной нашли
пачку бумаг с надписью: «От отца Петра» — и
между  ними  засохшую  миртовую  ветвь,  при



письме одной важной особы. Бумаги у игуме-
ньи  выпросил  на  время  и  зачитал  любитель
старины  сосед,  кончивший  впоследствии
жизнь в чужих краях.
 
 

…Граф  Алексей  Григорьевич  Орлов-Че-
сменский  женился  в  год  путешествия  в  чу-
жие  края  графа  и  графини  Северных.  Его  по-
бочный  сын  от  таинственной  княжны  Тара-
кановой, Александр Чесменский, умер в чине
бригадира в конце прошлого века.

Пережив  императрицу  Екатерину  и  импе-
ратора Павла, граф Алексей Григорьевич оста-
вил  после  себя  единственную,  умершую  без-
брачною,  дочь,  известную  графиню  Анну
Алексеевну,  и  скончался  в  Москве  в  царство-
вание  императора  Александра  I,  накануне
рождества, в 1807 году.

Преследовали  ли  его  при  кончине  угрызе-
ния  совести  за  его  поступок  с  Таракановой,
или в крепкую душу графа Алехана до конца
жизни  не  западало  укоров  совести —  неиз-
вестно.

Сохранилось,  впрочем,  достоверное  преда-



ние,  что  предсмертные  муки  графа  Алексея
Григорьевича  были  особенно  невыносимы.
Чтоб не было на улице слышно ужасных сто-
нов  и  криков  умирающего  «исполина  вре-
мён» — было признано нужным заставить его
домашний оркестр, разучивавший в соседнем
флигеле  какую-то  сонату,  играть  как  можно
громче.
 

1882 
 
  

КОММЕНТАРИИ 
 



И

 
Историческая справка 

 
ИОАНН VI Антонович

 
ОАНН  VI  Антонович,  иногда  называют
также  Иоанн  III  (по  счёту  царей) –  сын

племянницы  императрицы  Анны  Иоаннов-
ны,  принцессы  Мекленбургской  Анны  Лео-
польдовны  и  герцога  Брауншвейг-Люнебург-
ского  Антона  Ульриха,  родился  12  августа
1740 года и манифестом Анны Иоанновны (17
октября 1740 года). Иоанн был императором, а
манифест  18  октября  объявил о  вручении ре-
гентства до совершеннолетия Иоанна, то есть
до  исполнения  ему  семнадцати  лет,  герцогу
Курляндскому  Бирону.  По  свержении  Бирона
Минихом (8 ноября) регентство перешло к Ан-
не  Леопольдовне,  но  уже  ночью  25  декабря
1741  года  правительница  с  мужем  и  детьми,
в  том  числе  и  императором  Иоанном,  были
арестованы во дворце Елизаветой Петровной,
и последняя провозглашена была императри-
цей.  Сперва  она  намерена была выслать  низ-



верженного императора со всей его за  грани-
цу, и 12 декабря 1741 года они были отправле-
ны  из  Петербурга  в  Ригу,  под  присмотром  ге-
нерал-лейтенанта  В.  Ф.  Салтыкова;  но  затем
Елизавета  переменила  намерение  и,  не  дое-
хав  до  Риги,  Салтыков  получил  предписание
ехать  как  можно  тише,  задерживая  под  раз-
ными предлогами путешествие, а в Риге оста-
новиться и ждать новых распоряжений. В Ри-
ге арестанты пробыли до 13 декабря 1742 года,
когда они были перевезены в крепость Дина-
мюнде. За это время у Елизаветы окончатель-
но  созрело  решение  не  выпускать  Иоанна  и
его  родителей,  как  опасных претендентов,  за
пределы  России.  В  январе  1744  года  последо-
вал  указ  о  новом  перевозе  бывшей  прави-
тельницы  с,  на  этот  раз  в  город  Раненбург
(ныне уездный город Рязанской губернии), ис-
полнитель  этого  поручения,  капитан-пору-
чик  Вындомский,  едва  не  их  в  Оренбург.  27
июня 1744 года камергеру барону Н. А.  Корфу
предписано было указом императрицы отвез-
ти семью царственных узников в Соловецкий
монастырь,  Иоанн  как  в  течение  этого  путе-
шествия, так и на время пребывания в Солов-



ках должен был быть совершенно от своей се-
мьи,  и никто из посторонних не должен был
иметь  к  нему  доступа,  кроме  только  специ-
ально приставленного к нему надсмотрщика.
Корф арестантов, однако, только до Холмогор
и,  представив  правительству  всю  трудность
перевоза  их  на  Соловки  и  содержания  там  в
секрете,  убедил  оставить  их  в  этом  городе.
Здесь  Иоанн  пробыл  около  12  лет  в  полном
одиночном  заключении,  отрезанный  от  вся-
кого общения с людьми; единственным чело-
веком,  с  которым  он  мог  видеться,  был  на-
блюдавший  за  ним  майор  Миллер,  в  свою
очередь почти возможности сообщения с дру-
гими  лицами,  стерегшими  семью  императо-
ра. Тем не менее слухи о пребывании Иоанна
в Холмогорах распространялись, и правитель-
ство  решило  принять  новые  меры  предосто-
рожности.  В  начале 1756 года сержанту лейб-
кампании Савину предписано было тайно вы-
везти  Иоанна  из  Холмогор  и  секретно  доста-
вить  в  Шлиссельбург,  а  полковнику  Вындом-
скому,  главному  приставу  при  Брауншвейг-
ской  семье,  дан  был  указ:  «Оставшихся  аре-
стантов содержать по-прежнему, и строже и с



прибавкою  караула,  чтобы  не  подать  вида  о
вывозе арестанта; в кабинет наш и по отправ-
лении  арестанта  репортовать,  что  он  под  ва-
шим  караулом  находится,  как  и  прежде  ре-
портовали».  В  Шлиссельбурге  тайна  должна
была сохраняться не менее строго: сам комен-
дант  крепости  не  должен  был  знать,  кто  со-
держится  в  ней  под  именем  «известного  аре-
станта»;  видеть  Иоанна  могли  и  знали  его
имя  только  три  офицера  стерегшей  его  ко-
манды; им запрещено было говорить Иоанну,
где он находится; в крепость без указа Тайной
канцелярии  нельзя  было  впустить  даже
фельдмаршала.  С  воцарением  Петра  III  поло-
жение  Иоанна  не  улучшилось,  а,  скорее,  из-
менилось к худшему, хотя и были толки о на-
мерении  Петра  освободить  узника.  Инструк-
ция,  данная  графом  А.  Л.  Шуваловым  главно-
му  приставу  Иоанна  (князю  Чурмантееву),
предписывала,  между  прочим:  «Если  аре-
стант  станет  чинить  какие  непорядки  или
вам противности или же что станет говорить
непристойное,  то сажать тогда на цепь,  доко-
ле  он усмирится,  а  буде  и  того  не  послушает,
то бить по вашему рассмотрению палкою или



плетью».  В  указе  Петра  III  Чурмантееву  от  1
января  1762  года  повелевалось:  «Буде,  сверх
нашего  чаяния,  кто  б  отважился  арестанта  у
вас отнять, в таком случае противиться сколь
можно и арестанта живого в руки не давать».
В инструкции, данной по восшествии на пре-
стол Екатерины Н.  И.  Паниным,  которому до-
верен  был  главный  надзор  за  содержанием
шлиссельбургского  узника,  этот  последний
пункт  был  выражен  яснее:  «Ежели  паче  чая-
ния случится, чтоб кто с командою или один,
хотя бы то был и комендант или иной какой
офицер,  без  именного  за  собственноручным
И.В.  подписанием  повеления  или  без  пись-
менного от меня приказа и захотел арестанта
у вас взять, то оного никому не отдавать и по-
читать  то  за  подлог  или  неприятельскую  ру-
ку.  Буде  же  так  оная  сильна  будет  рука,  что
опастись не можно, то арестанта умертвить, а
живого  никому  его  в  руки  не  отдавать».  По
некоторым  известиям,  вслед  за  воцарением
Екатерины,  Бестужевым  составлен  был  план
брака  с  Иоанном.  Верно  то,  что  Екатерина  в
это  время  виделась  с  Иоанном  и,  как  сама
признала  позже  в  манифесте,  нашла  его  в



уме. Сумасшедшим или, по крайней мере, лег-
ко  теряющим  душевное  равновесие,  изобра-
жали  Иоанна  и  рапорты  приставленных  к
нему  офицеров.  Однако  Иоанн  знал  проис-
хождение,  несмотря  на  окружавшую  его  та-
инственность,  и  называл  себя  государем.  Во-
преки  строгому  запрещению  чему  бы  то  ни
было его учить, он от кого-то научился грамо-
те,  и  тогда  ему  разрешено  было  читать  Биб-
лию.  Не  сохранилась  и  тайна  пребывания
Иоанна в Шлиссельбурге, и это окончательно
погубило его. Стоявший в гарнизоне крепости
подпоручик Смоленского пехотного полка Ва-
силий  Яковлевич  Мирович  вздумал  освобо-
дить  его  и  провозгласить  императором;  в
ночь с  4  на  5  июля 1764 года он приступил к
исполнению своего замысла,  и,  склонив с  по-
мощью  подложных  манифестов  на  свою  сто-
рону  гарнизонных  солдат,  арестовал  комен-
данта  крепости  Бередникова  и  потребовал
выдачи Иоанна. Пристав сперва сопротивлял-
ся с помощью своей команды, но, когда Миро-
вич  на  крепость  пушку,  сдался,  предвари-
тельно, по точному смыслу инструкции, убив
Иоанна.  После  тщательного  следствия,  обна-



ружившего  полное  отсутствие  сообщников  у
Мировича,  последний  был  В  правление  Ели-
заветы  и  ближайших  преемников  самое  имя
Иоанна  подвергалось  гонению:  печати  его
царствования  переделывались,  монета  пере-
ливалась, все деловые бумаги с именем импе-
ратора  Иоанна  предписано  было  собрать  и
выслать  в  Сенат;  манифесты,  присяжные  ли-
сты,  церковные  книги,  формы  поминовения
особ  императорского  дома  в  церквах,  пропо-
веди  и  паспорты  велено  было  сжечь,  осталь-
ные дела хранить за печатью и при справках
с ними не употреблять титула и имени Иоан-
на, откуда явилось название этих документов
«делами  с  известным  титулом».  Лишь  высо-
чайше  19  августа  1762  года  доклад  Сената
остановил  дальнейшее  истреблении  дел  вре-
мени  Иоанна,  грозившее  нарушением  инте-
ресов  частных  лиц.  В  последнее  время  сохра-
нившиеся  документы  были  частью  изданы
целиком,  частью  обработаны  в  издании  мос-
ковского архива министерства юстиции.

Энциклопедический словарь.
Изд. Брокгауза и Ефрона,
т. ХIIIБ, СПБ., 1894.



 
 

АННА Леопольдовна
 

АННА  ЛЕОПОЛЬДОВНА,  правительница
Российской империи, родилась в Ростоке 7 де-
кабря  1718  года  от  герцога  Мекленбург-Шве-
ринского Карла Леопольда и супруги его Ека-
терины  Иоанновны  (внучки  царя  Алексея
Михайловича),  была  крещена  по  обряду  про-
тестантской  церкви  и  названа  Елисаветой
Екатериной  Христиной.  Молодая  Елисавета
недолго  оставалась  при  отце.  Грубый,  деспо-
тичный  нрав  герцога  принудил  Екатерину
Иоанновну  покинуть  мужа  и  вместе  с  доче-
рью возвратиться в  Россию в 1722 году.  Роди-
тели Елисаветы едва ли особенно заботились
о её воспитании. На это воспитание, по-види-
мому,  обращено  было  некоторое  внимание
лишь по воцарении младшей сестры герцоги-
ни  Екатерины –  Анны  Иоанновны,  когда  сно-
ва  возник  вопрос  о  престолонаследии.  Анна
Иоанновна,  как  известно,  не  имела  прямых
наследников;  для  того,  чтобы  оставить  после
себя  законных  преемников,  императрица,  по



совету графа Остермана, графа Левенвольда и
Феофана  Прокоповича,  выразила  намерение
назначить  наследником  престола  кого-либо
из  будущих  детей  молодой  племянницы  сво-
ей  Елисаветы.  Это  намерение  сразу  придало
Елисавете особенное значение при дворе.  Фе-
офану  Прокоповичу  поручено  было  настав-
лять её в православной вере, а 12 мая 1733 го-
да Елисавета приняла православие и названа
Анной  в  честь  императрицы.  Анна  Иоаннов-
на  заботилась  не  только  о  духовном,  но  и  о
светском  воспитании  племянницы.  Для  этих
целей  она  избрала  ей  в  наставницы  госпожу
Адеркас –  женщину  умную  и  опытную,  не
оказавшую,  однако,  благотворного  влияния
на  духовное  развитие  своей  воспитанницы;
есть  также  упоминание  об  учителе  принцес-
сы,  Геннингере.  Но  плохое  воспитание,  дан-
ное принцессе Анне, не мешало императрице
думать  о  выдаче  её  замуж.  Выбор  первона-
чально  пал  на  маркграфа  Бранденбургского
Карла,  родственника  короля  Прусского.  Уже
начались переговоры по этому делу; но встре-
воженный  венский  двор  поручил  фельдмар-
шалу  Секендорфу,  находившемуся  тогда  в



Берлине,  всеми  мерами  воспрепятствовать
успешному  исходу  таких  переговоров.  Секен-
дорф  действовал  настолько  удачно,  что  дело
расстроилось,  и из Вены последовало предло-
жение  выбрать  в  женихи  принцессе  Анне
принца  Антона  Ульриха  Брауншвейг-Люне-
бургского,  племянника  императрицы  Рим-
ской. Предложение не было отвергнуто, и мо-
лодой  принц  приехал  в  Петербург  в  феврале
1733  года.  Хотя  принц  и  не  понравился  Анне
Леопольдовне,  тем  не  менее  ей  пришлось
считать  его  своим  женихом.  А  между  тем
естественное чувство влекло её в другую стра-
ну. Ей особенно нравился молодой, красивый
граф  Карл  Мориц  Линар,  посланник  саксон-
ский.  Госпожа  Адеркас  не  только  не  препят-
ствовала,  но  прямо  благоприятствовала  сно-
шениям  своей  воспитанницы  с  ловким  гра-
фом.  Интрига  обнаружилась  летом  1735  года,
и госпожа Адеркас потеряла место, а граф Ли-
нар был отослан под благовидным предлогом
обратно к саксонскому двору. Принцессу, тем
не менее, через четыре года выдали замуж за
принца  Антона;  3  июля  1739  года  пышно  от-
празднована  была  эта  свадьба,  а  через  13  ме-



сяцев (12  августа  1740  года)  у  молодых супру-
гов родился сын Иоанн.

В  это  время  здоровье  императрицы  уже
стало внушать серьёзные опасения. Возникал
вопрос о том, кому поручить управление госу-
дарством. Манифестом 5 октября 1740 года го-
сударыня «определила в законные после себя
наследники внука своего принца Иоанна». Но
до  совершеннолетия  принца  необходимо  бы-
ло  назначить  регента.  Вопрос  официально
оставался  нерешённым  почти  до  самого  дня
кончины  императрицы.  Лишь  16  октября,  за
день до смерти, Анна Иоанновна регентом на-
значила Бирона. Манифест 17 октября 1740 го-
да,  извещавший о кончине императрицы Ан-
ны Иоанновны, давал знать, что, согласно во-
ле  покойной,  утверждённой  её  собственно-
ручной  подписью,  империя  должна  быть
управляема  по  особому  уставу  и  определе-
нию, которые изложены будут в указе прави-
тельствующего  Сената.  Действительно,  18  ок-
тября  обнародован был указ,  которым герцог
Бирон,  согласно  воле  императрицы,  назна-
чался  регентом  до  совершеннолетия  принца
Иоанна  и,  таким  образом,  получал  «мочь  и



власть  управлять  всеми  государственными
делами как внутренними,  так и иностранны-
ми».

Хотя  назначению  Бирона  в  регенты  спо-
собствовали важнейшие придворные чины и
сановники  государства  (А.  Л.  Бестужев-Рю-
мин,  фельдмаршал  Миних,  канцлер  князь
Черкасский, адмирал граф Головкин, действи-
тельный  тайный  советник  князь  Трубецкой,
обер-шталмейстер  князь  Куракин,  гене-
рал-поручик  Салтыков,  гофмаршал  Шепелев
и  генерал  Ушаков),  тем  не  менее  сам  Бирон
сознавал всю шаткость своего положения. Ре-
гент  поэтому  начал  своё  управление  рядом
милостей:  издан  был  манифест  о  строгом  со-
блюдении законов и суде правом, сбавлен по-
душный  оклад  1740  года  на  17  копеек,  осво-
бождены  от  наказания  преступники,  кроме
виновных  по  двум  первым  пунктам:  воров,
разбойников, смертных убийц и похитителей
многой казны государевой. В то же время сде-
лано  было  распоряжение  для  ограничения
роскоши  в  придворном  быту:  запрещено  но-
сить  платья  дороже  четырёх  рублей  аршин.
Наконец,  дарованы  милости  отдельным  ли-



цам: князю А. Черкасскому возвращён камер-
герский чин и дозволено жить, где захочет, В.
Тредьяковскому  выдано  360  рублей  из  кон-
фискованного имения А. Волынского.

Все эти милости показывали, что и сам Би-
рон далеко не был уверен в прочности своего
положения,  а  эта  неуверенность,  разумеется,
ещё  более  возбуждала  против  него  обще-
ственное  мнение.  В  гвардии  послышались
недовольные  голоса  П.  Ханыкова,  М.  Аргама-
кова, князей И. Путятина, Алфимова и других.
Явились  доносы  на  секретаря  конторы  прин-
цессы  Анны  М.  Семёнова  и  на  адъютанта
принца  Антона  Ульриха,  П.  Граматина.  Дви-
жение  это  было  тем  опаснее  для  Бирона,  что
недовольные  не  только  отрицали  права  гер-
цога  на  регентство,  но  прямо  задавали  во-
прос, почему же регентами не назначены бы-
ли  родители  молодого  принца?  Естественно
поэтому,  что  центрами  этого  движения  про-
тив регента были принц Антон,  а  затем и са-
ма  Анна  Леопольдовна.  Ещё  за  11  дней  до
смерти  императрицы  подполковник  Пустош-
кин,  узнав  о  назначении  принца  Иоанна  на-
следником,  проводил  мысль,  что  от  россий-



ского шляхетства надобно подать государыне
челобитную  о  том,  чтобы  принцу  Антону
быть регентом. Хотя попытка Пустошкина не
удалась,  принц Антон тем не  менее  стремил-
ся  переменить  постановление  о  регентстве
и  по  этому  поводу  обращался  за  советом  к
Остерману  и  Кейзерлингу,  а  также  находил
поддержку  и  сочувствие  в  вышеназванных
представителях  гвардии.  Испуганный  Бирон
велел арестовать главных его  приверженцев,
а в торжественном собрании Кабинета мини-
стров,  сенаторов  и  генералитета  23  октября
заставил Антона Ульриха, наравне с другими,
подписать  распоряжение  покойной  импера-
трицы  о  регентстве,  а  через  несколько  дней
принудил  принца  отказаться  от  военных  чи-
нов. Самой гвардии грозил также разгром: Би-
рон  поговаривал  о  том,  что  рядовых  солдат
дворянского  происхождения  можно  опреде-
лить  офицерами  в  армейские  полки,  а  места
их  занять  людьми  простого  происхождения.
Таким  образом,  и  эта  попытка  сделать  прин-
ца  Брауншвейгского  регентом  окончилась
неудачей.  Но,  кроме  принца  Антона,  во  вся-
ком  случае,  не  менее  законные  притязания



на регентство могла иметь Анна Леопольдов-
на. Слишком слабая и нерешительная для то-
го, чтобы самой осуществить эти притязания,
принцесса нашла себе защитника в лице гра-
фа  Миниха.  Честолюбивый  и  решительный
фельдмаршал  рассчитывал,  что  в  случае  уда-
чи  он  займёт  первенствующее  положение  в
государстве,  и  поэтому  немедленно  взялся  за
дело.  7  ноября  Анна  Леопольдовна  жалова-
лась  фельдмаршалу  на  своё  безвыходное  по-
ложение,  а  в  ночь  с  8  на  9,  с  согласия  прин-
цессы, он, вместе с Манштейном и 80 солдата-
ми  своего  полка,  арестовал  регента,  ближай-
ших  его  родственников  и  приверженцев.  Са-
мого  герцога  особая  комиссия  приговорила
даже к смертной казни,  8  апреля 1740 года,  а
Бестужева –  к  четвертованию,  27  января 1741
года. Наказания эти, однако, смягчены: Бирон
был сослан в  Пелым,  Бестужев –  в  отцовскую
пошехонскую деревню на житьё без выезда.

Таким образом,  9  ноября,  по низвержении
Бирона,  Анна  Леопольдовна  провозгласила
себя  правительницей.  Странно  было  видеть
бразды  правления  в  руках  доброй,  но  лени-
вой и беспечной внучки царя Иоанна Алексе-



евича.  Плохое воспитание,  какое она получи-
ла в  детстве,  не  вселило в  неё  потребности к
духовной  деятельности,  а  при  полном  отсут-
ствии  энергии  жизнь  принцессы  превраща-
лась  в  мирное  прозябание.  Время  она  прово-
дила  большею  частью  лёжа  на  софе  или  в
карточной  игре.  Одетая  в  простое  спальное
платье  и  повязав  непричёсанную  голову  бе-
лым  платком,  Анна  Леопольдовна  нередко
«по несколько дней сряду сидела во  внутрен-
них покоях, часто надолго оставляя без всяко-
го  решения  важнейшие  дела,  и  допускала  к
себе лишь немногих друзей и родственников
любимицы  своей  фрейлины  Менгден,  или
некоторых иностранных министров, которых
она приглашала к  себе  для  карточной игры».
Единственной  живой  струёй  в  этой  затхлой
атмосфере была прежняя привязанность пра-
вительницы к графу Линару. Он снова послан
был  в  Петербург  в  1841  году  королём  Поль-
ским и курфюрстом Саксонским для того, что-
бы вместе с австрийским послом Боттой скло-
нить правительницу к союзу с Австрией. Для
того, чтобы удержать Линара при дворе, Анна
Леопольдовна  дала  ему  обер-камергерский



чин и задумала женить его на своей любими-
це  Менгден.  Ввиду  этой  женитьбы  Линар  по-
ехал в  Дрезден просить об  отставке,  получил
её и уже возвращался в Петербург, когда в Ке-
нигсберге  узнал  о  низвержении  правитель-
ницы.

Анна  Леопольдовна,  как  видно,  неспособ-
на  была  к  управлению.  Расчёты  Миниха,  ка-
залось,  оправдались.  11  ноября  вышел  указ,
по  которому  генералиссимусом  назначался
принц Антон, но «по нём первому в империи
велено  быть»  графу  Миниху;  в  то  же  время
графу  Остерману  пожалован  был  чин  гене-
рал-адмирала, князю Черкасскому – чин вели-
кого  канцлера,  графу  Головкину –  чин  ви-
це-канцлера  и  кабинет-министра.  Таким  об-
разом,  Миних  стал  заведовать  почти  всеми
делами  внутреннего  управления  и  внешней
политики. Но это продолжалось недолго. Ука-
зом  11  ноября  многие  остались  недовольны.
Недоволен  был  принц  Антон,  которому  чин
генералиссимуса,  по  словам  самого  указа,
будто бы уступил Миних, хотя и имел на него
право;  недоволен  был  Остерман,  ибо  прихо-
дилось  подчиняться  сопернику,  малознако-



мому  с  тонкостями  дипломатии;  недоволен
был,  наконец,  и  граф  Головкин  тем,  что  ему
нельзя  было  самостоятельно  управлять  внут-
ренними  делами.  Враги  воспользовались  бо-
лезнью  фельдмаршала  для  того,  чтобы  скло-
нить  правительницу  к  ограничению  власти
Миниха.  В  январе  1741  года  Миниху  велено
было  сноситься  с  генералиссимусом  обо  всех
делах, а 28 числа того же месяца поручено за-
ведовать  сухопутной  армией,  артиллерией,
фортификацией,  кадетским  корпусом  и  Ла-
дожским  каналом.  Управление  внешней  по-
литикой снова передано Остерману, внутрен-
ними  делами –  князю  Черкасскому  и  графу
Головкину.  Раздосадованный  Миних  подал
прошение  об  отставке:  к  великому  его  горю
это  прошение  было  принято.  Старый  фельд-
маршал  уволен  был  «от  военных  и  статских
дел» указом 3 марта 1741 года. Немало способ-
ствовал  такому  исходу  дела  хитрый  Остер-
ман,  который  на  время  и  получил  первен-
ствующее значение. Но и ловкому дипломату,
благополучно  пережившему  столько  дворцо-
вых  переворотов,  трудно  было  лавировать
среди враждовавших придворных партий. Се-



мейная  жизнь  принца  и  принцессы  не  отли-
чалась особенным миролюбием.  Быть может,
отношения Анны Леопольдовны к графу с од-
ной  стороны,  а  с  другой  та  досада,  с  какой
принц  Антон  смотрел  на  неотразимое  влия-
ние,  оказываемое  фрейлиной  Ю.  Менгден  на
правительницу, – служили причинами разно-
гласия  между  супругами.  Разногласие  это
длилось  иногда  по  целой  неделе.  Им  злоупо-
требляли  министры  для  собственных  целей.
Граф  Остерман  пользовался  доверием  прин-
ца.  Этого  было  достаточно  для  того,  чтобы
граф  Головкин,  враг  Остермана,  оказался  на
стороне  правительницы,  которая  иногда  по-
ручала  ему  весьма  важные  дела  без  ведома
супруга и графа Остермана.

При  малоспособности  лиц,  стоявших  во
главе  управления,  и  борьбе  министров  нече-
го  было  ожидать  особенно  богатой  результа-
тами  внешней  и  внутренней  политики.  Из
внутренних  распоряжений  в  правление  Ан-
ны  Леопольдовны,  в  сущности,  замечателен
один «регламент или работныя регулы на су-
конныя и каразейныя фабрики, состоявшийся
по докладу учреждённой для рассмотрения о



суконных  фабриках  комиссии».  Вопрос  этот
возбуждён был по ходатайству Миниха в 1740
году;  27  января  того  же  года  для  ознакомле-
ния  с  фабричным  бытом  и  составления  про-
екта  нового  законодательства  по  фабричной
части назначена была особая комиссия. Выра-
ботанный  ею  проект  законодательного  акта
касательно  суконных  и  каразейных  фабрик
принят  правительством  почти  без  всяких  из-
менений и издан в виде указа 2 сентября 1741
года.  Регламент  содержал  постановления  от-
носительно  фабричного  производства;  так,
например, фабричные машины и все приспо-
собления  должны  были  находиться  в  поряд-
ке,  материал,  потребный  для  производства,
надо  было  заготовлять  заблаговременно,  сук-
на  следовало  выделывать  определённых  раз-
меров и качества. Фабриканты не имели пра-
ва  рабочих  заставлять  работать  свыше  ука-
занной  регламентом  нормы  (15  часов),  и
должны  были  выдавать  рабочим  известное
жалованье  (например,  от  18  до  50  рублей  в
год),  могли наказывать провинившихся даже
телесными  наказаниями,  за  исключением
разве слишком тяжёлых,  как кнута и ссылки



на  каторжные  работы.  Фабриканты  должны
были  держать  госпитали  при  фабриках,  а  в
случае успешного производства наравне с ма-
стерами  получали  поощрительные  премии.
Кроме  этого  указа  никаких  важных  внутрен-
них  распоряжений  при  Анне  Леопольдовне,
по-видимому, не было сделано.

Это  отчасти  разъясняется  тем,  что  внима-
ние  правительства  обращено  было,  главным
образом,  на  внешнюю  политику.  20  октября
1740 года умер император Карл VI без прямых
наследников.  Фридрих  II,  получивший  от  от-
ца богатую казну и хорошее войско,  восполь-
зовался  затруднительным  положением  Ав-
стрии  для  того,  чтобы  захватить  большую
часть Силезии. Мария-Терезия обратилась по-
этому к державам, гарантировавшим Прагма-
тическую санкцию,  но  немедленной помощи
ниоткуда  не  последовало.  Решение  этого  во-
проса  зависело,  главным  образом,  от  той  по-
литики,  какой  будут  держаться  Франция  и
Россия.  Задача  французской  политики  ясно
была поставлена ещё в XVII веке. Эта полити-
ка  направлена  была  к  раздроблению  Герма-
нии, что обусловлено было, главным образом,



ослаблением Габсбургского дома. Для этих це-
лей и в  данном случае Франция поддержива-
ла  дружеские  сношения  с  Пруссией  и  интри-
говала  в  Порте  и  Швеции  против  России  для
того,  чтобы  помешать  её  вмешательству  во
враждебные  отношения  Фридриха  II  с  Мари-
ей-Терезией,  вмешательству,  которое,  как
предполагали французские дипломаты, долж-
но  было,  конечно,  иметь  в  виду  выгоды  Ав-
стрии.  Но  предположения  французских  ди-
пломатов  оказались  не  совсем  верными.
Сильным  приверженцем  союза  с  королём
Прусским был Миних. Он помнил те неприят-
ности,  какие  ему  лично,  да  и  самой  России,
оказывала  австрийская  политика  во  время
турецких войн прошлого царствования, и по-
этому настаивал на союзе с Пруссией. Несмот-
ря  на  то,  что  сама  правительница  и  принц
Антон предпочитали союз с  Австрией,  фельд-
маршалу  удалось  настоять  на  своём.  Уже  20
января  король  проявлял  своё  удовольствие  о
заключении  договора  между  Россией  и  Прус-
сией.  Но  при  заключении  такого  договора
русское  правительство  не  прекратило  друже-
ских  сношений  с  австрийским  двором  и  ока-



залось,  таким образом, в союзе с двумя враж-
довавшими  соседями.  Положение  это  ослож-
нилось  ещё  враждебными  отношениями  к
Швеции.  Благодаря  французскому  золоту,
Швеция получила возможность улучшить во-
оружение армии; в то же время шведская мо-
лодёжь,  рассчитывая  на  слабость  правитель-
ства  Анны  Леопольдовны,  надеялась  отнять
Выборг.  28  июля  шведский  надворный  канц-
лер выразил М. Л. Бестужеву в Стокгольме ре-
шимость короля объявить войну, а 13 августа
1741  года  по  этому  же  поводу  издан  был  ма-
нифест  от  имени  императора  Иоанна.  Глав-
ным  начальником  шведского  войска  в  Фин-
ляндии  назначен  был  граф  Левенгаупт,  глав-
нокомандующим  русских  войск –  Ласси.
Единственно важным делом этой войны было
взятие  Вильманстранда  русскими  войсками
(23  августа),  причём  шведский  генерал  Вран-
гель  со  многими  офицерами  и  солдатами  по-
пал  в  плен.  Война  эта  закончилась  в  пользу
России уже при императрице Елисавете Абос-
ским миром.

Итак,  о  мире  после  шведской  войны  забо-
тилось  уже  новое  правительство,  правитель-



ство  императрицы  Елисаветы  Петровны.  Пе-
реворота  можно  было  ожидать  давно.  Уже
при  избрании  Анны  Иоанновны  слышались
глухие намёки о правах Елисаветы Петровны
на престол  всероссийский.  При императрице
Анне, дочь Петра находилась под своего рода
политическим  надзором,  должна  была  жить
тихо и скромно. По смерти Анны Иоанновны
недовольные регентством Бирона высказыва-
лись  не  только  в  пользу  Брауншвейгской  фа-
милии, но и в пользу Елисаветы (капрал Хло-
пов, матрос Толстой), причём эти лица ближе
стояли  к  народу,  чем  придворные,  защищав-
шие права принца Антона и его супруги. Дочь
Петра,  конечно,  пользовалась  большею  на-
родною любовью, чем Анна Леопольдовна, от-
личалась  ласковым  обращением  и  щедро-
стью,  которые привлекали многих,  недоволь-
ных  слабым  правлением  принцессы  Анны  и
вечными  раздорами  министров.  К  действию
внутренних  причин  примешались  и  интере-
сы иностранной дипломатии. Франция надея-
лась  на  помощь  будущей  императрицы  про-
тив  Габсбургского  дома,  Швеция  рассчитыва-
ла  на  уступку  с  её  стороны  некоторых  из  за-



хваченных Петром Великим владений и даже
объявила  войну  правительнице  в  расчёте  на
ближайший  переворот.  Елисавета  Петровна
воспользовалась  всеми  этими  благоприятны-
ми условиями. Она успела составить себе пар-
тию  (маркиз  де  ла  Шетарди,  хирург  Лесток,
камер-юнкер  Воронцов,  бывший  музыкант
Шварц  и  др.)  и  поспешила  осуществить  своё
предприятие  под  влиянием  тех  подозрений,
какие возымел двор. Правительница даже по-
лучила  из  Бреславля  письмо,  в  котором  пря-
мо намекали на предприятия Елисаветы и со-
ветовали  арестовать  Лестока;  поэтому  24  но-
ября  издан  был  указ  о  том,  что  гвардия,  пре-
данная  Елисавете,  должна  выступить  в  Фин-
ляндию против шведов. Узнав об этом, Елиса-
вета Петровна решилась действовать.  В ночь
с  24  на  25  ноября  1741  года  она  вместе  с
несколькими  преображенцами  явилась  во
дворец  и  захватила  правительницу  с  семей-
ством.  Вслед за тем арестованы были Миних,
Остерман,  вице-канцлер  граф  Головкин.
Утром  25  ноября  всё  было  кончено  и  издан
манифест  о  восшествии  на  престол  импера-
трицы Елисаветы.



Таким образом,  намерение Анны Леополь-
довны  провозгласить  себя  императрицей
осталось неосуществлённым. После переворо-
та  25  ноября  императрица  Елисавета  перво-
начально  думала  отправить  её  вместе  с  се-
мейством за границу; намерение это выраже-
но  в  манифесте  28  ноября  1841  года.  Браун-
швейгская фамилия действительно отправле-
на  была  12  декабря  по  пути  в  Ригу  и  прибы-
ла  сюда  2  января  1742  года.  Но  попытка  ка-
мер-лакея  А.  Гурчанинова  убить  императри-
цу  и  герцога  Голштинского,  предпринятая  в
пользу  Ивана  Антоновича,  а  также  интриги
маркиза  Ботты,  подполковника  Лопухина  и
других, интриги, имевшие в виду ту же цель,
наконец  советы  Лестока  и  Шетарди  аресто-
вать  Брауншвейгскую  фамилию  заставили
Елисавету  Петровну  изменить  своё  решение.
Уже  по  прибытии  в  Ригу  принц  Антон  с  же-
ной и детьми (Иоанном и Екатериной) содер-
жались под арестом. 13 декабря 1742 года Бра-
уншвейгская  фамилия  переведена  была  из
Риги в Дюнамюнде, где у Анны Леопольдовны
родилась  дочь  Елисавета,  а  из  Дюнамюнде  в
январе  1744  года  препровождена  была  в  Ра-



ненбург  (Рязанской  губернии);  вскоре  затем,
27 июля того же года, вышел указ о перемеще-
нии  принца  Антона  с  семейством  в  Архан-
гельск, а оттуда в Соловецкий монастырь. Де-
ло  это  поручено  было  барону  Н.  А.  Корфу.
Несмотря на беременность Анны Леопольдов-
ны,  осенью  1744  года,  брауншвейгская  семья
должна  была  отправиться  в  далёкий  и  тяжё-
лый  путь.  Путь  этот  особенно  был  для  Анны
Леопольдовны,  так  как  она,  кроме  болезни,
испытала  большое  горе:  ей  пришлось  рас-
статься  с  фрейлиной  Менгден,  которая  до  Ра-
ненбурга  сопровождала  её  всюду.  Но  путеше-
ствие  не  было  окончено.  Барон  Корф  остано-
вился  в  Шенкурске  за  невозможностью в  это
время года  продолжать путь и  поместил Бра-
уншвейгскую фамилию в холмогорском архи-
ерейском  доме.  Барон  настаивал  на  том,  что-
бы здесь и оставить заключённых, не перево-
зить их далее в Соловки. Его предложение бы-
ло принято. Указом 29 марта 1745 года Корфу
разрешено возвратиться ко двору и сдать аре-
стантов  капитану  Измайловского  полка  Гу-
рьеву.

Сохранился  рисунок  места  заключения



Брауншвейгской  семьи.  На  пространстве  ша-
гов  в  четыреста  длиною,  шириною  столько
же,  стоят  три  дома  и  церковь  с  башней;  тут
же находятся пруд и что-то похожее на сад. От
невзрачного  жилья,  запущенного  двора  и  са-
да,  которые  сдавила  высокая  деревянная
ограда с воротами, вечно запертыми тяжёлы-
ми  железами,  веет  уединением,  скукой,  уны-
нием…  Здесь  в  тесном  заключении  жили
принц Антон и принцесса Анна с детьми, без
всяких  сношений  с  остальным  живым  ми-
ром.  Пища  была  нередко  плохая,  солдаты  об-
ращались грубо. Через несколько месяцев по-
сле приезда состав семьи увеличился. У Анны
Леопольдовны  19  марта  1745  года  родился
сын Пётр, а 27 февраля 1746 года сын Алексей.
Но  вскоре  после  родов,  7  марта,  Анна  Лео-
польдовна  умерла  от  родильной  горячки,  хо-
тя в объявлении о её кончине для того, чтобы
скрыть рождение принцев Петра и Алексея, и
сказано  было,  что  она  «скончалась  огневи-
цею». Погребение Анны Леопольдовны проис-
ходило  публично  и  довольно  торжественно.
Всякому дозволено было приходить прощать-
ся с  бывшей правительницей.  Самое погребе-



1739

ние  совершено  было  в  Александро-Невской
лавре,  где погребена была и Екатерина Иоан-
новна.  Сама  императрица  распоряжалась  по-
хоронами.

Энциклопедический словарь.
Изд. Брокгауза и Ефрона,
т. IБ СПБ., 1890.

  
Хронологическая таблица 

 
 год 

3  июля –  бракосочетание  Анны
Леопольдовны  с  принцем  Брауншвейг-Бе-
верн-Люнебургским.

декабрь –  прибытие  в  Петербург  француз-
ского посла маркиза де ла Шетарди.
 

1740 год 
27 января – из Константинополя привезена

в  Петербург  ратификация  мирных  пунктов.
По случаю заключения мира с Турцией начи-
нались  большие  торжества.  Праздникам
предшествовало торжественное вступление в
Петербург  гвардии,  возвратившейся  из  похо-



да.
6  февраля –  «куриозная  свадьба»  придвор-

ного  шута  князя  Голицына  с  калмычкою  Бу-
жениновой, свершённая в Ледяном доме.

1июня –  Фридрих  II  становится  королём
Пруссии.

27 июня – казнь А. Волынского.
12 августа – у Анны Леопольдовны и Анто-

на Ульриха родился сын, названный при кре-
щении Иоанном.

5  октября –  опубликован  манифест  о  по-
рядке престолонаследия, в котором Иоанн Ан-
тонович  «назначивается  и  определяем»  за-
конным  наследником  Всероссийского  импе-
раторского престола.

6  октября –  Анна  Иоанновна,  за  обедом,
внезапно  почувствовала  дурноту  и  была  без
памяти отнесена на постель.

7-17  октября –  В  один  из  этих  дней  Анна
Иоанновна  подписала  акт  о  регентстве  Биро-
на.

17 октября – кончина Анны Иоанновны.
18  октября –  опубликован  высочайший

указ (копия) о титуловании Бирона как реген-
та Российской империи.



18  октября –  Измайловский  полк  присяг-
нул  преемнику  государыни,  Всероссийскому
императору  Иоанну  Антоновичу.  Следом,  в
придворной  церкви,  в  присутствии  высочай-
ших  особ,  министрами,  членами  Синода,  Се-
натом  и  генералитетом  принесена  присяга
новому императору.

19  октября –  младенца —  императора  с
большим  торжеством  перевезли  в  Зимний
дворец.

31  октября –  приведены  в  застенок  и  под-
няты на дыбу Любим Пустошкин, Михаил Се-
мёнов,  секретарь  конторы  Анны  Леопольдов-
ны,  и  Пётр  Граматин,  секретарь  принца  Бра-
уншвейгского, –  сторонники  Анны  Леополь-
довны.

7  ноября –  Бирон  угрожает  Анне  Леополь-
довне высылкой из России.

8  ноября –  Анна  Леопольдовна  просит  за-
щиты у фельдмаршала Миниха и тот, приняв
её  сторону,  говорит  о  готовности  свергнуть
Бирона.

Вночь с 8 на 9 ноября – арест Бирона. Он от-
везён в  Зимний дворец и заключён под стра-
жу.



9  ноября –  опубликован  манифест  (копия)
об отрешении от регентства империи герцога
Курляндского Бирона.

10  ноября –  дан  парад  всем  войскам,  нахо-
дившимся в Петербурге.

27 декабря – Миних подписывает договор с
Пруссией.

Декабрь  (вторая  половина) –  встреча  фран-
цузского посла в России маркиза де ла Шетар-
ди  с  послом  Швеции  Нолькеном  в  здании
французского посольства. Разговор идёт о сов-
местных  действиях  в  пользу  цесаревны  Ели-
заветы  Петровны,  которую  Франция  и  Шве-
ция желают видеть на русском престоле.
 

1741 год 
12 января – опубликован манифест (копия)

о  титуловании  герцога  Антона  Ульриха.  Ука-
зано  было  титуловать  его  по  сему:  его  импе-
раторское величество Антон Ульрих.

15  января –  предание  земле  тела  Анны
Иоанновны.

28  января –  издан  указ,  согласно  которому
Миних фактически отстранялся от власти.

Январь –  март –  начинается  слежка  за  до-



мом цесаревны Елизаветы Петровны.
Февраль –  март –  Нолькен  добивается  от

цесаревны  Елизаветы  Петровны  согласия
подписать  обязательство,  текст  которого  бы
гласил,  что  цесаревна  доверяет  шведскому
послу просить короля Швеции оказать ей по-
мощь  в  захвате  власти  и  что  она  обещает
одобрять «все меры, какие его величество ко-
роль  и  королевство  шведское  сочтут  умест-
ным принять для этой цели».

Март – прибывший в Петербург Линар ин-
тригует против Елизаветы Петровны.

11 апреля – в Дрездене был заключён трак-
тат  между  Римской  империей  и  курфюстом
Саксонским  о  взаимопомощи  против  короля
Прусского,

анявшего Силезию.
Апрель (середина месяца) – при содействии

Остермана и Линара маркиз де  Ботта склоня-
ет  правительницу  к  интересам  Римской  им-
перии.

17  апреля  —опубликован  манифест  (ко-
пия) о преступлениях герцога Курляндского.

13 июня – Бирон отправлен в вечную ссыл-
ку в сибирский город Пелым.



28 июня – Нолькен покидает Петербург.
6 июля – прибытие из Митавы в Петербург

брата  Антона  Ульриха –  Людвига,  вновь  из-
бранного герцога Курляндского,  которым все-
рьёз  заинтересовалась  цесаревна  Елизавета
Петровна.

15 июля – Анна Леопольдовна разрешилась
от бремени дочерью Екатериною.

Июль (последние числа) –  Швеция объявля-
ет войну России.

12  августа –  празднование  дня  рождения
Иоанна Антоновича.

13 августа – брачный сговор графа фон Ли-
нара  со  статс-фрейлиною  баронессою  Юлиа-
ною фон Менгден.

13 октября – английский посол Финч сооб-
щает в донесении о раздоре при русском дво-
ре.

23  ноября –  на  придворном  куртаге  Анна
Леопольдовна укоряет Елизавету Петровну за
связь  с  Лестоком,  которого  многие  советуют
ей арестовать, ибо он интригует против роди-
телей императора.

В ночь с 24 на 25 ноября – дворцовый пере-
ворот в пользу Елизаветы Петровны.



25  ноября –  арест  Миниха,  Остермана,  ви-
це-канцлера  Головкина,  обер-гофмаршала  Го-
ловкина.

28  ноября –  издан  указ  о  высылке  семьи
Анны Леопольдовны «в их отечество».

12  декабря –  фамилия  Брауншвейгская,  со-
провождаемая генерал-лейтенантом В. Ф. Сал-
тыковым, выезжает из С. – Петербурга в Ригу.
 

1742 год 
14  января –  свершился  суд  над  главными

«государственными  и  общего  покоя  ненави-
дящими злодеями». Миних приговорён к чет-
вертованию,  Остерман –  к  колесованию,  Го-
ловкин и Левенвольде – к отсечению головы.

18  января –  казнь  над  государственными
преступниками.  Императрица  заменяет  всем
«богомерзким»  преступникам  смертную
казнь ссылкой.

13 декабря – после годичного пребывания в
Риге фамилия Брауншвейгская переводится в
крепость Дюнамюнде.
 

1744 год 
Январь –  следует  высочайший  указ  о  пере-



мещении  Брауншвейгской  фамилии  в  г.  Ра-
ненбург (Рязанской губ.).

27  июля –  высочайший  указ,  по  которому
Брауншвейгскую семью надлежало перевезти
в  Архангельск,  а  оттуда  в  Соловецкий  мона-
стырь,  и там оставить.  Не имея возможности
из-за  льда плыть в  Соловки,  Корф остановил-
ся  в  Холмогорах.  Его  поднадзорные  размеще-
ны в архиерейском доме.
 
 

1745 год 
19  марта –  рождение  сына  Петра  у  Анны

Леопольдовны и Антона Ульриха.
 

1746 год 
27  февраля –  там  же,  в  Холмогорах,  рожде-

ние  сына  Алексея.  (Вскоре  после  рождения
младенца  Анна  Леопольдовна  занемогла  го-
рячкою и умерла.)
 

1756 год 
Начало –  Иоанн  Антонович  переведён  из

Холмогор в Шлиссельбург.
 



1764 год 
5 июля – Иоанн Антонович умерщвлён.

 
1774 год 
4  мая –  смерть  в  Холмогорах  Антона  Уль-

риха.
 

1782 год 
20  октября –  смерть  принцессы  Елизаве-

ты, сестры Иоанна Антоновича.
 

1787 год 
22 октября – смерть принца Алексея, брата

Иоанна Антоновича.
 

1798 год 
30 января – кончина принца Петра.

 
1807 год 
9 апреля –  смерть последнего члена Браун-

швейгской фамилии – принцессы Екатерины.
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Примечания 



1 
 Слова  главного  героя  романа И.  И.  Лажечни-
кова «Ледяной дом» Артемия Волынского,  по-
гибшего в результате козней Бирона.
 

[^^^]



2 
 Речь идёт о Семилетней войне (1756—1763), в
которой русские войска, выступая на стороне
Австрии,  Франции,  Швеции,  Саксонии  и  Ис-
пании,  одержали  ряд  блестящих  побед  над
прусскими  войсками,  державшими  сторону
Англии и Португалии.
 

[^^^]



3 
 Панин  Пётр  Иванович  (1721—1789)  командо-
вал русскими сухопутными и морскими сила-
ми.  Однако  автор  здесь  неточен:  Берлин  был
занят корпусом генерала З. Г. Чернышёва.
 

[^^^]



4 
 Имеется в виду одна из главных улиц Берли-
на «Unden den Linden» (под липами).
 

[^^^]



5 
 Дусергельд –  кормовые.  Одна  из  форм  кон-

трибуции (нем.)
 

[^^^]



6 
 Лейб-кампанцы –  солдаты  гвардейского  пол-
ка,  участвовавшие  в  перевороте  Елизаветы
Петровны  (1741)  и  получившие  в  награду
офицерские звания.
 

[^^^]



7 
 Дессиянс – академия – академия наук (фр.).
 

[^^^]



8 
 Ферфлюхтер – проклятый (нем.).
 

[^^^]



9 
 Пожалуйста, пожалуйста, сейчас! (нем.).
 

[^^^]



10 
 Лукавец Фриц –  прусский король Фридрих II
(1712—1786).  Едва  вступив  на  престол,  летом
1740  года,  он  открыто  начал  покровитель-
ствовать масонам, возглавив немецкие ложи.
Был в  тесных сношениях с  Бироном.  Ломоно-
сов выступает против него и «академических
немцев»  Тауберта,  Винцгейма  и  прочей  бра-
тии, ибо ненависть их к русским проявлялась
открыто.
 

[^^^]



11 
 Предложение  о  мире  и  о  заключении  мира
между  Россией  и  Пруссией,  воюющих  друг
против друга, привёз в Берлин генерал-лейте-
нант Гудович.
 

[^^^]



12 
 Герберг – постоялый двор (нем.).
 

[^^^]



13 
 Дигет  (диета) –  определённый  режим  пита-

ния.
 

[^^^]



14 
 Анкерки – бочонки.
 

[^^^]



15 
 Кичка – головной убор замужней женщины.
 

[^^^]



16 
 В здоровом теле здоровый дух (лат.).
 

[^^^]



17 
 Один  из  лютых  врагов  поляков,  гетман

Остраница,  возглавляя  казацкое  войско,  про-
славился в боях с поляками.
 

[^^^]



18 
 Мазепа  Иван  Степанович  (1644—1709) –  гет-
ман  Украины  (1687—1709).  Выступал  за  отде-
ление от России. Предал Петра Первого. После
полтавской  битвы  (1709),  в  которой  был  на
стороне шведов, бежал с Карлом XII в Турцию.
 

[^^^]



19 
 Речь  идёт  о  Филиппе  Орлике  (1672—1742) –
участнике предательского заговора Мазепы.
 

[^^^]



20 
 Паткуль Иоганн Рейнгольд (1660—1707) –  ли-
фляндский дворянин. Бежал от шведского ко-
роля  и  поступил  на  русскую  службу.  Позже
был казнён шведами.
 

[^^^]



21 
 Полуботок  Павел  Леонтьевич  (1660—1724) –

наказной  гетман  Украины  и  черниговский
полковник.  Ратовал  за  расширение  прав
украинских гетманов. Был заключён в Петро-
павловскую крепость, где и умер.
 

[^^^]



22 
 Торбан – струнный щипковый музыкальный
инструмент.
 

[^^^]



23 
 Гофдиннер – придворный слуга (нем.).
 

[^^^]



24 
 Тафельдекер –  слуга,  накрывающий  на  стол
(нем.).
 

[^^^]



25 
 Шановать –  оказывать  почтение,  уважение,

иносказательно – кормиться (укр.).
 

[^^^]



26 
 Александр  Петрович  Сумароков

(1717—1777) –  драматург,  поэт.  Его  пьесы
пользовались  большим  успехом  у  публики.
Похоронен  в  Москве  на  кладбище  Донского
монастыря.
 

[^^^]



27 
 Камер-медхен –  низшая  прислужница  при

знатных дамах.
 

[^^^]



28 
 Шептала – сушёные персики.
 

[^^^]



29 
 Масонство  в  России  особенно  расцвело  в  пе-
риод  правления  Елизаветы  Петровны.  Мно-
гие  из  её  ближайшего  окружения  входили  в
тайные масонские ложи.  В состав лож входи-
ли  люди,  в  основном,  высокообразованные,
однако  цели  масонской  деятельности  трудно
назвать  созидательными  для  государства  и
общественной нравственности.
 

[^^^]



30 
 Камер-фурьер –  чиновник,  наблюдавший  за
парадными обедами.
 

[^^^]



31 
 Афронт – оскорбление.
 

[^^^]



32 
 Джозеф  Аддисон  (1672—1719), –  английский

писатель;  Вольтер  (1694—1778) –  один  из
идеологов  энциклопедистов,  подготовивших
Французскую революцию.
 

[^^^]



33 
 Из  оды  Ломоносова  «На  день  восшествия  на
престол  императрицы  Елизаветы  Петровны»,
1747 г.
 

[^^^]



34 
 Московский  университет  был  открыт  в  1755
году.
 

[^^^]



35 
 Инфлюэнция – влияние.
 

[^^^]



36 
 Женерозитет –  великодушие,  благородство,

щедрость (фр.).
 

[^^^]



37 
 Имеется  ввиду  опубликование  манифеста

Петра  III  «О  даровании  вольности  и  свободы
всему российскому дворянству» (1762).
 

[^^^]



38 
 Солон (ок. 638 – ок. 559 г. до н. э.) – известный
законодатель в древних Афинах.
 

[^^^]



39 
 Ура! (нем.).
 

[^^^]



40 
 Елизавета  Романовна  Воронцова,  фаворитка
Петра Фёдоровича.
 

[^^^]



41 
 Фузилёры – мушкетёры.
 

[^^^]



42 
 Австерия – гостиница, трактир.
 

[^^^]



43 
 Тысяча чертей! (нем.)
 

[^^^]



44 
 Утверждаю – Пётр (лат.).
 

[^^^]



45 
 О, да! (нем.).
 

[^^^]



46 
 Алансоны – алансонские кружева.
 

[^^^]



47 
 Фуляр – лёгкая и мягкая шёлковая ткань.
 

[^^^]



48 
 Петиметр – светский щёголь.
 

[^^^]



49 
 Савояр – житель Савойи (фр.).
 

[^^^]



50 
 Эспантон –  короткое  копьё  пехотинца

XVII—XVIII веков.
 

[^^^]



51 
 Шаматон – мот.
 

[^^^]



52 
 Хорошо (нем.).
 

[^^^]



53 
 Авантаж – преимущество, выгода (фр.).
 

[^^^]



54 
 Ужасно! (нем.).
 

[^^^]



55 
 Честное слово (фр.).
 

[^^^]



56 
 Кнастер – крепкий курительный табак.
 

[^^^]



57 
 Обет преданности (нем.).
 

[^^^]



58 
 Три глобуса (нем.).
 

[^^^]



59 
 Инфантерия – пехота.
 

[^^^]



60 
 «Общественный договор» (фр.).
 

[^^^]



61 
 Амбара – затруднение (фр.).
 

[^^^]



62 
 Сиккурс(сикурс) – поддержка, подкрепление.
 

[^^^]



63 
 Цальмейстер – казначей (нем.).
 

[^^^]



64 
 Речь идёт  о  братьях Орловых,  Григории Гри-
горьевиче (1734—1807)  и Алексее Григорьеви-
че  (1737—1807),  сыгравших  главную  роль  в
низложении Петра III.
 

[^^^]



65 
 Начнём скорее… (фр.).
 

[^^^]



66 
 Кто это такой? (фр.).
 

[^^^]



67 
 Чёрт возьми! (фр.).
 

[^^^]



68 
 Ей-богу (фр.).
 

[^^^]



69 
 Но иди же (фр.).
 

[^^^]



70 
 Ах, как он его изуродовал! (фр.).
 

[^^^]



71 
 Изуродовал… (фр.).
 

[^^^]



72 
 Фаворит императрицы Елизаветы Петровны,
оказал  большое  содействие  масонству  в  Рос-
сии.
 

[^^^]



73 
 Ферлакурить – ухаживать.
 

[^^^]



74 
 Селадон –  герой  пасторального  романа  О.

д'Юрфе  «Астрея».  Иносказательно –  чувстви-
тельный влюблённый, позднее – назойливый
ухаживатель.
 

[^^^]



75 
 Шлюшин –  просторечное  название  Шлис-

сельбурга.
 

[^^^]



76 
 Апробация – одобрение, поддержка.
 

[^^^]



77 
 Режимент – полк (нем.).
 

[^^^]



78 
 Форштадт – предместье (нем.).
 

[^^^]



79 
 Конверсация – разговор, беседа.
 

[^^^]



80 
 Известное  лопухинское  дело  было  ложным.
Суть  его  заключалась  в  следующем:  поручик
кирасирского  полка,  курляндец  Бергер,  чело-
век  низкой  души,  получил  приказ  сменить
офицера, состоявшего при графе Левенвольде
в пермской губернии, в Соликамске.

Лопухина,  узнав  о  новом  назначении  Бер-
гера, просила его через сына своего по прибы-
тии на место передать поклон арестанту.

Бергер,  искавший  случая  как-нибудь  от-
делаться от неприятной командировки, явил-
ся к Лестоку, получил от него обещание быть
оставленным  в  Петербурге  и  предал  Лопухи-
ну.

Никакого заговора не было, но именно так
представил дело в своём доносе императрице
Лесток.  Красавица  Лопухина  пострадала  по
доносу, точнее сказать, по навету.
 

[^^^]



81 
 Решпект – уважение.
 

[^^^]



82 
 Надежда (фр.).
 

[^^^]



83 
 А теперь – вперёд!.. (нем.).
 

[^^^]



84 
 Смелей, ваше величество! (фр. и нем.).
 

[^^^]



85 
 В гвардию (нем.).
 

[^^^]



86 
 По всякую пору закрыто наглухо! (нем.).
 

[^^^]



87 
 По-солдатски (нем.).
 

[^^^]



88 
 Духовные книги, весьма популярные на Руси.
 

[^^^]



89 
 Рабская сволочь! (нем.).
 

[^^^]



90 
 Буквально: «Попал по шляпке гвоздя» (нем.).
 

[^^^]



91 
 Какая нищета (нем.).
 

[^^^]



92 
 Ничего, кроме лжи и обмана! (нем.).
 

[^^^]



93 
 Смелее, принц, смелее! (фр.).
 

[^^^]



94 
 Удивительная  история,  ваше  величество!

(нем.).
 

[^^^]



95 
 Господь Бог! (нем.).
 

[^^^]



96 
 Справедливо, очень справедливо!.. (нем.).
 

[^^^]



97 
 Боже милостивый!.. (нем.).
 

[^^^]



98 
 Есть ли здесь?.. (нем.).
 

[^^^]



99 
 Господи Боже… Бедное дитя! (нем.).
 

[^^^]



100 
 Прикажите… (нем.).
 

[^^^]



101 
 Непереводимое немецкое ругательство.
 

[^^^]



102 
 Но погодите!.. (нем. и фр.).
 

[^^^]



103 
 Очень доволен, очень доволен!.. (фр.).
 

[^^^]



104 
 Что за народ, мой спаситель! (нем.).
 

[^^^]



105 
 На  почте  уже  всё  готово,  ваше  величество!
(нем.).
 

[^^^]



106 
 Вера должна быть свободна! (нем.).
 

[^^^]



107 
 Риваль — соперник (фр.).
 

[^^^]



108 
 Обсервировать – наблюдать.
 

[^^^]



109 
 Ассюрировать –  здесь:  удостоверить,  осведо-
мить.
 

[^^^]



110 
 Слово мужчины? (нем.).
 

[^^^]



111 
 Мою любимую супругу (нем.).
 

[^^^]



112 
 Что ты скажешь? (нем.).
 

[^^^]



113 
 Боже милостивый, возможно ли это, ваше ве-
личество? (нем.).
 

[^^^]



114 
 Мы хотим сделать маленький мятеж (нем.).
 

[^^^]



115 
 Абшид – отставка (нем.).
 

[^^^]



116 
 Склаваж – коралловый браслет (фр.).
 

[^^^]



117 
 Любящим  справедливость,  благочестие,  вер-
ность (лат.).
 

[^^^]



118 
 Слышишь! (нем.).
 

[^^^]



119 
 Кстати (фр.).
 

[^^^]



120 
 Гром и молния! (нем.).
 

[^^^]



121 
 Подлинные слова Петра III.
 

[^^^]



122 
 Мальбрук в поход собрался… (фр.).
 

[^^^]



123 
 Аттенция – предупредительность, внимание.
 

[^^^]



124 
 Аранжировать –  учредить,  навести  порядок,
расположить.
 

[^^^]



125 
 О, мой Бог, это такой человек!.. (нем.).
 

[^^^]



126 
 Буало  Никола  (1636—1711),  французский  по-
эт.
 

[^^^]



127 
 Шиканить – притеснять, придираться.
 

[^^^]



128 
 Извините, пожалуйста! (нем.).
 

[^^^]



129 
 Супцонировать – существовать, действовать.
 

[^^^]



130 
 Ребеллы – мятежники.
 

[^^^]



131 
 Скажите ради Бога! ваша опытность и к тому
же… (фр.).
 

[^^^]



132 
 Но…  Послушайте,  ваше  высокопревосходи-

тельство! (фр.).
 

[^^^]



133 
 Дорогой друг (фр.).
 

[^^^]



134 
 Факция – дело.
 

[^^^]



135 
 Послушайте,  мой добрый и почтенный друг!
(фр.).
 

[^^^]



136 
 Доколе? (лат.).
 

[^^^]



137 
 Цицерон  Марк  Туллий  (106 –  43 г.  до  н. э.) –
знаменитый  оратор,  писатель  и  политиче-
ский деятель Древнего Рима. Известна его яр-
кая страстная речь против Катилины, руково-
дителя антиолигархического заговора.
 

[^^^]



138 
 Какие непристойности! (фр.).
 

[^^^]



139 
 Не более того! (нем.).
 

[^^^]



140 
 Точка!.. (нем.).
 

[^^^]



141 
 Вот истинный талант… Прелестно! (фр.).
 

[^^^]



142 
 Иван  Семёнович  Барков  (1732—1768) –  по-

эт-переводчик,  более  известный  своими
непристойными стихотворениями.
 

[^^^]



143 
 Вам показалось! (фр.).
 

[^^^]



144 
 Повернитесь  влево,  балансе…  цепочкой!

(фр.).
 

[^^^]



145 
 Тысяча извинений (фр.).
 

[^^^]



146 
 Вы, старые русаки, все на один манер! (нем.).
 

[^^^]



147 
 Всего-навсего ревность, дитя моё (нем.).
 

[^^^]



148 
 Кстати (фр.).
 

[^^^]



149 
 На места, господа и дамы! (фр.).
 

[^^^]



150 
 Малерб  Франсуа  де  (1555—1628) –  француз-

ский поэт, Пиндар (522—448 г. до н. э.) – грече-
ский поэт.
 

[^^^]



151 
 Первое… второе… (лат.).
 

[^^^]



152 
 Я  умоляю,  ваше  высокопревосходительство

(фр.).
 

[^^^]



153 
 Что я могу, мой милый (нем.).
 

[^^^]



154 
 Послушайте, я вам отдам вдобавок половину
моей коммерции… (фр.).
 

[^^^]



155 
 Имеется  в  виду  роман  Фенелона  «Похожде-
ния  Телемака».  Геллерт  Христиан
(1715—1769) – немецкий писатель.
 

[^^^]



156 
 Известный  просветитель,  близкий  к  Швар-

цу –  главе  масонства  в  России,  тесно  связан-
ный с масонством. Публикации его принесли
впоследствии немало вреда России.
 

[^^^]



157 
 Так  называли  людей,  входивших  в  одно-

имённые масонские ложи.
 

[^^^]



158 
 Дорогой патер (итал.).
 

[^^^]



159 
 Ужасно (нем.).
 

[^^^]



160 
 Дистракция – растерянность.
 

[^^^]



161 
 Сын  Ивана  Грозного  царевич  Димитрий

(1582—1591) был убит в Угличе при весьма за-
гадочных обстоятельствах.
 

[^^^]



162 
 Дашкова  Екатерина  Романовна,  урождённая
графиня  Воронцова  (1743—1810) –  княгиня,
жена  М.  И.  Дашкова  с  1759 г.  Статс-дама,  ди-
ректор  Академии  наук  (1783—1796),  прези-
дент Российской Академии (1783—1796).
 

[^^^]



163 
 Французские  энциклопедисты,  «просвети-

тельская»  деятельность  которых  стала  ката-
лизатором французской революции.
 

[^^^]



164 
 Менажемент – осторожность, церемонность.
 

[^^^]



165 
 Моё дорогое дитя! (нем.).
 

[^^^]



166 
 Скажу вам откровенно… (фр.).
 

[^^^]



167 
 Панин  Никита  Иванович  (1718—1783) –

граф  (1767),  посол  в  Дании  и  Швеции  в
1747—1760 гг. С 1760 года воспитатель велико-
го князя Павла Петровича.
 

[^^^]



168 
 Войдите! (нем.).
 

[^^^]



169 
 «Церковные анналы…» (фр.).
 

[^^^]



170 
 «Мысли об управлении» (фр.).
 

[^^^]



171 
 «Свобода  заключается  в  том,  чтобы  подчи-

няться только законам…» (фр.).
 

[^^^]



172 
 Мой лучший и дорогой друг (фр.).
 

[^^^]



173 
 Ум набекрень! (фр.).
 

[^^^]



174 
 Мой Бог, что за убожество! (фр.).
 

[^^^]



175 
 О, он погиб! (фр.).
 

[^^^]



176 
 К графу Шувалову, к князю Трубецкому (фр.).
 

[^^^]



177 
 Скорей, скорей!.. (фр.).
 

[^^^]



178 
 Так проходит слава мирская! (лат.).
 

[^^^]



179 
 Конфидент –  человек,  которому  поверяют

секреты.
 

[^^^]



180 
 Талызин  Иван  Лукьянович  (1700—1777) –  ви-
це-адмирал  (1757),  член  адмиралтейств-кол-
легий. Участвовал в суде над Мировичем.
 

[^^^]



181 
 Рейткнехт – кучер (нем.).
 

[^^^]



182 
 Плутонг – пехотное подразделение в русской
армии XVIII века.
 

[^^^]



183 
 Тысяча чертей (фр.).
 

[^^^]



184 
 Минерва –  в  греческой  мифологии –  богиня
мудрости;  Фелица –  героиня  одноимённой
оды Гавриила Державина.
 

[^^^]



185 
 Назад, назад! (нем.).
 

[^^^]



186 
 Ну ты, тысяча чертей! (нем.).
 

[^^^]



187 
 Драбант – телохранитель.
 

[^^^]



188 
 О…  ты,  дуралей,  свинопас!  Кто-нибудь  есть
здесь? (нем.).
 

[^^^]



189 
 Но  кончайте,  пожалуйста,  дорогой  барон!

(фр.).
 

[^^^]



190 
 И потом, когда я сплю… (фр.).
 

[^^^]



191 
 В одеждах придворных (фр.).
 

[^^^]



192 
 Монплезир – одно из дворцовых сооружений
в Петергофе, весьма любимое Петром I.
 

[^^^]



193 
 Теплов  Григорий  Николаевич  (1717—1779) –
тайный  советник  (1767),  сенатор  (1768).  Вос-
питанник Ф. Прокоповича. Участвовал в заго-
воре  против  Петра  III,  составлял  первый  ма-
нифест  Екатерины.  Личный  секретарь  Екате-
рины,  выполнявший  особо  деликатные  пору-
чения.
 

[^^^]



194 
 Рябик – остроносая лодка с беседкой.
 

[^^^]



195 
 «Меченый» (фр.).
 

[^^^]



196 
 Берлин – четырёхместная крытая коляска.
 

[^^^]



197 
 Экспликация – разъяснение.
 

[^^^]



198 
 Аппрош – ход, подход.
 

[^^^]



199 
 Дорогой друг (фр.).
 

[^^^]



200 
 Фолькетинг – парламент в Дании.
 

[^^^]



201 
 Трешкот – небольшое палубное судно.
 

[^^^]



202 
 Шлосс – замок (нем.).
 

[^^^]



203 
 Распухли  железы…  и  к  тому  же  эта  блед-

ность… (фр.).
 

[^^^]



204 
 Помилуй Бог, это отрада августейшей матери
империи и нас всех… (фр.).
 

[^^^]



205 
 «Домовой» (фр.).
 

[^^^]



206 
 «Стойкостью и постоянством» (лат.).
 

[^^^]



207 
 Посмотрим… (фр.).
 

[^^^]



208 
 Оцт – уксус (укр.).
 

[^^^]



209 
 Яков  Евстафьевич  Данилевский –  прадед  пи-
сателя,  поручик  Псковского  пехотного  полка.
Был знаком с  Мировичем по кадетскому кор-
пусу.
 

[^^^]



210 
 Повытчик –  ведал  делопроизводством  в  суде
в России XVI—XVII веков.
 

[^^^]



211 
 Конфирмация – приговор, решение.
 

[^^^]



212 
 Без критики… (фр.).
 

[^^^]



213 
 Фурлейт – возчик (нем.).
 

[^^^]



214 
 См.  это  стихотворение  Мировича  в  «Приме-
чаниях автора» в конце данного романа.
 

[^^^]



215 
 Брюнетка либо блондинка (фр.).
 

[^^^]



216 
 Гандлангеры – рядовые артиллеристы (нем.).
 

[^^^]



217 
 «Матери отечества несравненной» (лат.).
 

[^^^]



218 
 Автор  допускает  неточность,  Новиков  как

мартинист,  осуждённый  Екатериной  II,  был
заключён  в  Секретном  доме  Шлиссельбург-
ской крепости.
 

[^^^]



219 
 «Биография Петра Третьего» (нем.).
 

[^^^]



220 
 «Иван  VI,  или  Шлиссельбургская  крепость»
(фр.).
 

[^^^]



221 
 «Секретная депеша» (англ.).
 

[^^^]



222 
 «Роман о войне» (англ.).
 

[^^^]



223 
 мой ангел (фр.).
 

[^^^]



224 
 Великий боже! (ит.).
 

[^^^]



225 
 да здравствует! (ит.).
 

[^^^]



226 
 Вот отъявленная негодяйка! (фр.).
 

[^^^]



227 
 Где правда? (фр.).
 

[^^^]



228 
 дьявол! (ит.).
 

[^^^]



229 
 Но  это  же  убийца  в  душе!  У  него  это  стало
скверной привычкой! (фр.).
 

[^^^]



230 
 «Проповеди» (фр.).
 

[^^^]



231 
 Да, да, как вам угодно! (фр.).
 

[^^^]



232 
 княгиня Елисавета (фр.).
 

[^^^]



233 
 мой дорогой… великий боже… (ит.).
 

[^^^]



234 
 О, бог мой! (ит.).
 

[^^^]
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