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КОМИСШ У Ю Ж ЕН Ш

КРЕСТЬЯНСКОЕ Д,ЪЛО ПРИ ЕКАТЕРИНЪ II.

I.

Распроетранеахе европейской цивилизацш и оевобождеше кре- 
.̂стьянъ —  вотъ дв  ̂ оеновныя задачи, къ выполнен1ю которыхъ 

'впродолжен1и почти двухъ в'Ьковъ стремились всЪ передовые лю- 
ди Росс1и, не говоря уже о ыассЬ крепостного народа, которая 

у 3  \ никогда не переставала мечтать о вол*. Такихъ мечтателей, уто- 
\  \ Г  пистовъ, не мало было и до Петра, какъ, наприм^ръ, изв'Ьстный 

' правитель государства и фаворитъ Софьи, образованный князь 
Голицынъ. По словамъ Невиля (Ее1а1;1оп с1е М08С0т1е, 1699), 
„онъ хот4лъ населить пустыни, обогатить нищихъ, сделать лю- 

' ' деи изъ дикарей, героевъ иаъ трусовъ и превратить лачуги въ 
каменные дворцы. Ц^лью князя было поставить Россш на одну 
ступень съ прочими государствами, для чего онъ распорядился со
брать св4ден1я обо всЬхъ европейскихъ державахъ и образ̂  ихъ 
правлен1я. 0кг хотгълъ начать освобожденгемъ крестъянг и пре- 
доставленгемъ имъ тгьхъ земель, которыя они обработываютъ, 
съ выгодою для царя, за ежегодный оброкъ, который, по его 
вычислен1ю, долженъ болФе, ч4мъ вдвое, увеличить царсше до
ходы, составляющге на французск1я деньги отъ 7 до 8,000,000 
ливровъ *). Что-же касается съ'Ьстныхъ припасовъ, составляю-

*) 1,400,000 рубде: 
1,300,000 р.

[) -то |0виййв0м8в1у Коддадшажц-» 
1 орНО-ЛЛТг1Й1'КИЙ

областной
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оходы составляли



*

щихъ остальную часть дохода, то очень трудно опред'Ьлить и х ъ ''' 
настоящую'стоилость“ . Голицынъ дуыалъ производить всЬ госу-'̂  ' 
дарственные расходы деньгами и заменить регулярнымъ войскомъ^ • 
„ нолей крестьянъ, земли которыхъ остаются необработанными, 
когда ихъ уводятъ на войну, и вм'Ьсто этой безполезиои для г(У- 

^^дарства повинности обложить ихъ ум'Ьренною поголовною *  
даты )Голицынъ ничего не усп’Ьлъ сд'Ьлать для крестьянъ, а '' / 
при наступившей вскорЬ п^тровско% реформ'Ь кр'Ьпостное право ^  
даже значительно усилилось*'!?'ок^ггало. Государственные расходы 
въ самое короткое время страшно увеличились, денегъ не было 
и за все отвечали мужики; они строили города, рыли каналы, шли 
въ награду и въ жалованье служилымъ людямъ, приписывались для  ̂ '' 
работъ ко вновь учреждавшимся заводамъ. ПослФ Петра разда
ча крестьянъ чрезвычайно усилилась, сделалась обыкновенною. 
Ломоносовъ получилъ пенсш вместо денегъ крестьянами. Вм-ЁстЬ 
съ т4мъ кр'бпоетные потеряли посл'Ьдте отстатки своей свободы 
и вс4 разнообразные классы ихъ слились въ одну массу полныхъ 
рабовъ. Но весь гнетъ этого положешя оказался недостаточнымъ, 
чтобы подавить желанхе воли, доводившее крестьянъ до постоян- 
пыхъ волнетй. Дворянство тоже мечтало о волЬ, о тоиъ, чтобы 
избавиться отъ обязательной службы, сохраняя свои пом'Ьщичьи 
права, данныя только въ вознаграждеше за эту службу. Желан1е 
дворянства, наконецъ, исполнилось. При Петр’Ь I I I  пом'Ьп1;ики 
получили право служить и не служить, свободно вы'Ьзжать за
границу и даже вступать въ иностранную службу; они были такъ 
довольны, что думали воздвигнуть Петру золотую статую .
Какъ ни странно и случайно, по разсказу Щербатова, было про- 
исхождеп1е этой вольности, но она вполн'Ь гармонировала съ дру
гими м'Ьрамп Петра, который при всей своей умственной скромно
сти отличался добродуш1емъ и искренностью. Онъ закрылъ тай
ную канцелярш, далъ амнистию и свободу в'Ьры раскольникамъ 
и за три дня до своего свержешя послалъ въ синодъ с.гЬдующ1й 
собственноручно написанный имъ указъ; „1 ) Чтобы дать волю 
во вс4хъ законахъ (т. е. в'Ьроиспов'Ьдангяхъ) и какое у кого ни 
будетъ желате, то не совраш,ать. 2) Принять вообш,е всЬхъ за- 
падныхъ (хрисианъ) и чтобъ ихъ не им'Ьли въ поругап1и и про- 
Елятш. 3) Ур4ченные посты вовсе прекратить и чтобъ не почи
тать въ законъ, но въ произвольство. 4) О гр'ЬсЬ прелюбодей-
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номъ не им’Ьть никому осуждетя, ибо и Христосъ не осуждалъ. 
5) БсЬхъ вашихъ зд'Ьшнихъ бывшнхъ ыонастырскихъ крестьянъ 
причислить къ моему державству, а вместо ихъ мое собственное 
на жалованье дать. 6) Чтобы дать волю во всякихъ моихъ м-Ьр- 
ностяхъ (м'Ьропр1ят1яхъ) и что ни будетъ отъ насъ впредь пред
ставлено, не препятствовать" (Р . Архивъ 1871, 2055). Еш;е 
раньше этого указа, возмутившаго все духовенство, были освобож
дены, и освобождены съ землею, монастырсие крестьяне, а сыновья 
священниковъ привлечены къ рекрутству. Передовые люди Евро
пы, врод’Ь Во.льтера, были въ восторг  ̂ отъ этихъ распоряженш, 
руссые раско.1ьники ликовали, хлысты и сцонцы увид'Ьли въ ПетрЬ 
своего Христа, но православное духовенство обнаружило такое сильное 
негодовате, что иностранные посланники сочли нужнымъ обратить 
на это обстоятельство вниман1е своихъ дворовъ. Крестьяне же̂  
пом'Ьщичьи и заводсгае, сочли освобожден1е монастырскихъ за начало 
и своей води и 200,000 ихъ возстало въ разныхъ м'Ьстахъ. Еъ  тому- 
же вс  ̂друг1я государственныя д’Ь.та, какъ разсказываетъ сама Ека
терина, были совершенно разстроены. Лрм1я, бывшая заграницей, во
семь м'Ьсяцевъ не получала жалованья, „на штатсъ-контор'Ь было 
17,000,000 долгу. Ни единый человйкъ, говоритъ да.ч'Ье Екатерина, 
въ государств’Ь не то чтобъ'̂ зналъ, сколько казн-Ь было дохода, ниже 
в'Ьдалъ зван1й доходовъ разпыхъ. Повсюду народъ приносилъ жа
лобу на лихоимство, взятки, прит'Ьснешя и ненравосуд1я разпыхъ 
правите.№ствъ, а наипаче приказпыхъ служителей. ВсЬ в'Ьтви 
комерцш почти были отданы частнымъ людямъ на откунъ. Ф.ютъ 
былъ въ опущеши, арм1я въ разстройств'Ь, крепости разваливались. 
Въ сенат'Ь за излишество почитали государственныя Д'Ьла слушать, 
ландкарту им'Ьвъ предъ собою на стол'Ь, и оттого сделалось, что 
иногда сами не знали, о чемъ судятъ. Стыдно сказать, что и 
карты нечатанныя не были въ сенат'Ь и первую карту я, бывъ 
въ сенат'Ь, послала купить въ академ1и. Тюрьмы были наполнены 
Еолодниками... Доверенности къ правительству никто не им'Ьлъ, 
но всякъ привыкъ думать, что иное учрежден1е не могло выхо
дить, какъ вредное обш,ему благу. Жестошя пытки и наказан1я 
за безд'Ьлицу, какъ за тяжкое преступлеше, ожесточили такъ умы, 
что многимъ казалось, что тотъ-то и самый порядокъ правосу- 
д1я, а не иной какой. Политическ1я-же обстоятельства были та
ковы, что еверхъ сего мы еш,е ожидали пришеств1я татаръ на
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Украину къ маслянпц’Ь“ (Сборн. иетор. общества, т. X , е. 381).
Екатерина въ своей переписк.'Ь съ Вольтеромъ и другими зна

менитостями Европы не разъ останавливалась на изображеши этихъ 
трудныхъ обстоятельствъ, сонровождавшихъ ея воцареше. Но въ 
сущности положеше д'Ьлъ не было такимъ отчаяниымъ, каки м ъ  же
лала выставить его Екатерина. Петръ I I I  поступалъ такъ по
спешно и необдуманно, что при зам'Ьчательныхъ ум'Ь и ловкостй 
его преемницы ей не стоило-бы больгаихъ усил1й, чтобы попра
вить д4ла, еслибы только предшествовавш1я обстоятельства ея жиз
ни не развили въ ней крупныхъ недостатковъ ума и характера. 
Поклонница энцинлонедистовъ, Монтескье и Бекарха, другъ Воль
тера, она решительно ничего не им'Ьла противъ т'Ьхъ принциповъ 
свободы и терпимости, которые легли въ основу распорял^ешй 
Петра о свобод'Ь в'Ьроиспов̂ дан1Я и освобожден1я монастырскихъ 
крестьянъ, но, вступая на престолъ, она далеко еще не вырабо
тала вполн'Ь цельной, однородной политической програмы. Изъ 
зам^токъ ея, веденныхъ въ еонц  ̂ царствовашя Елисаветы, видно, 
напр., что, подобно Вольтеру, Екатерина была р'Ьшительиою про
тивницею войнъ. „Мпръ необходимъ этой обширной импер1и: мы 
нуждаемся въ населенк, а не въ опустошен1яхъ; заставьте, если 
это возможно, кишмя кишеть народъ въ нашихъ пространныхъ пусты- 
няхъ“ . Въ то-же время она очень хорошо понимала, что опора всякой 
власти— въ народ-!. „Власть безъ довФренности народа ничего 
не значитъ. Легко достигнуть л̂ обви и славы тому, кто этого 
желаетъ; примите въ основу вашихъ д'Ьйств1й, вашихъ постано- 
влешй никогда неразлучная между собою благо народа и справед
ливость. У васъ н4тъ и не должно быть другихъ интересовъ. 
Если душа ваша благородна —  вотъ ея ц^ль". „Свобода, душа 
всего, безъ тебя все мертво. Хочу повиновен1я законамъ,. но не 
рабовъ. Хочу одного— д-Ьдать людей счастливыми, по ни произ
вола, ни чудачествъ, ни тиранш, несовм'Ьстпыхъ съ свободою". 
Крепостное рабство должно было возмущать такого свободомыс- 
лящаго человека, и действительно, Екатерина въ своихъ зам'Ьт- 
кахъ говоритъ, что „противно христганской впр')̂  ^ спра
ведливости дплать невольниками людей (они вс'Ь рождаются 
свободными)", но тутъ-же прибавляетъ, что освобожден1емъкрестьянъ, 
конечно, нельзя заслужить любви землевлад'Ьльцевъ. Но вотъ удоб
ный С Е О С о б ъ ; постановить, что отныне при продаже имен1я, в,ор_
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да новый влад^ледъ пр1обрЪтаетъ его, вс'Ь кр'Ьпостные этого им н̂хн 
объявляются свободными. Такимъ образомъ въ сто л'Ьтъ вс^ или, 
но крайней м’Ьр'Ь, большая часть ии'Ьнхй нерем’Ьнятъ госнодъ, и 
вотъ народъ освобожденъ“ . Независимо отъ этихъ онасен1й поме
щичьей 0Н03ИЦ1И, Ег^атерпна хотя и соглашалась съ Энциклопе- 
д1ей, что „рабство есть гражданская потеря, убивающая взаимное 
состязан1е, промышленность, художества, науки, честь и изобил1в , 
по въ то-лее время она съ молодости чувствовала слабость къ бар
ству и: аристократической роскоши. „Государи кажутся бол'Ье ве
ликими по м-Ьр* того, какъ вельможи страны и приближенные 
государей обладаютъ большими богатствами. Изобилхе должно цар
ствовать въ ихъ домахъ, а но ложная роскошь, основанная на 
неонлатныхъ долгахъ. Я  хочу, чтобы страна и подданные были 
богаты — вотъ начало, отъ котораго я отправляюсь; черезъ разум
ное сбережен1е они до этого достигнутъ. Признаюсь, что  хотя  
я свободна отъ предразсудковъ и умъ у  меня отъ природы 
философстй, однако чувствую вв.гикую склонность ч т и т ь  
дрсвнге роды] дш-Ь тяжело, когда вижу ихъ обречепЕЫми дочти на
НИЩеПСТБО, МГГЬ п рхятдо  ВОЗСТЯИОВЛЯТЬ и х ъ *  Ж О Ж НО  ВОЗСТйНОВДЯТЬ 

ихъ блескъ иожалован1емъ ордеповъ и назпачеи1яии въ должно<- 
сти старшихъ въ род'Ь, если только онп достойны, также раз
дачею пенс1Й и даже помгьсшгй (Дез 1;егге8), смотря по надоб
ности и заслугамъ, съ услов1емъ, чтобы они переходили къ стар
шему п оставались въ род’Ь неотчуждаемыми" ^06. пет. общ.“ , 
т. V I I ,  стр. 8 3 — 85, 101). Такимъ образомъ еще до воцаре- 
шя Екатерины политическая програма ея была очень сбивчива 
и неопред'Ьлснна, даже не совсЬмъ безупречна относительно прак
тичности: мало того, что невозможно было примирить принци
пы свободы и равенства вс'Ьхъ людей раздачею пом'Ьст1й, пред
положенное Екатериною постепенное освобождете крестьянъ, ко
торое кончилось бы черезъ сто Л'Ьтъ, именно около 1861 г., толь
ко чрезвычайно усили.то бы т^ волнен1я кр'Ьпостныхъ, которыя 
гали вплоть до ихъ полной воли. При этоиъ у Екатерины 
не было ни той энерг1й, ни той самоотверженности; какими от
личался Петръ Великхй, а привычка къ изворотливости заводила 
ее часто вовсе не туда, куда ей хотелось попасть, вакъ справедли
во зам-Ьтилъ хорошо знавш1й ее англшсйй посолъ. „Если у им
ператрицы есть слабость, писалъ Гёнингъ, —  то она состоитъ въ
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желаши достигать таинственнымъ образомъ т^хъ самыхъ ц'Ьлей, 
Еоторыя были бы ей доступны при помощи проетыхъ п естеетвеЯ" 
ныхъ путей“ (1Ъ., т. X IX ,  стр. 390). Обстоятельства, сопровоЖ" 
давш1я воцарен1е Екатерины, побуждали ее какъ можно скорее 
возстановить раешатавш1еся государственные порядки п заручиться  
сочувств1емъ т-Ьхъ обществснныхъ елоевъ, которые были возиу* 
щены безтактностью ея мужа. Въ первыхъ же своихъ мапифе- 
стахъ, порицая Петра за его поступки, Екатерина объявила себя 
защитницею православия, обещалась облегчить ноложеше народа, 
„искоренить язву неправды и лихоимства" и т. д. И Екатерина 
много работала въ этомъ отношен1и, особенно въ первое время. 
„Проблески неудово-тьств̂ я, допосилъ въ начала 1763 г. прус- 
сшй послапннкъ своему королю, — проявляющтеся отъ времени до 
времени, порождаются главнымъ образомъ стремлен1емъ императри
цы искоренить злоупотреблеп1я. Множество знатныхъ бояръ и да
же большая часть сенаторовъ не очень-то рады слишкомъ д^ я̂тель- 
пой государын'й, которая хочетъ управлять сама. Поэтому спи 
Д'Ьлаютъ все, чтобы противод’Ьйствовать благимъ нам'Ьреи1яа1Ъ 
императрицы... Они были тиранами народа, ув'Ьренные въ своей 
безнаказанности, потому что делили плоды своихъ иоборовъ и 
грабежей съ людьми, им’Ьвшими вл1ян1е при двор'Ё. Новые по
рядки возбуждаютъ неудовольств1е, потому что м'Ьшаютъ имъ пре
даваться л-Ьности и корыстолюбш“ (1Ъ., т. X X I I ,  стр. 43, 6 5 ) ,  
Въ этой борьб'Ь съ чиновничьими злоупотреблен11Шп Екатерина 
проявила сравнительно много эперг1и, по и тутъ у лея скоро опу
стились руки; въ другихъ же отношешяхъ она дМствовала го
раздо осторожн'Ье и изворотлив’Ье, начиная съ перваго дня своего 
царствован1я. Поклонница „древнихъ родовъ“ въ теор1и, па прак- 
тикЪ она опиралась преимущественно на новые, его же созданные 
роды, врод'Ь Орловыхъ, и чтобы привязать ихъ къ себЪ, долж
на была приб15гать къ т'Ьмъ же способамъ, которые практикова
лись во всЬ предыдущ1я царствовашя послФ Петра В . и которые 
она не могла одобрять, по крайней м-Ьр'Ь, въ теор1и. Въ первое 
же полугод1е 1762 г., кром-Ь крестьянъ, чиновъ и другихъ щд. 
лостей, было роздано сторонникамъ Екатерины болФе 800,000 

* (Ш., V II,  108 — 119). Скоро екатерининская казна была окончатель
но опустошена и по поводу одной изъ безчисленпыхъ просьбъ сво
ихъ сторопниковъ она уже 25 февраля 1763 г. отвечала
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гину: „Иванъ Перфильичъ, ты им'Ьешь сказать камергерамъ Да- 
сунекону и Рославлевымъ, что понеже они мн'Ь помогли взойтить 
на престолъ для поправлешя пепорядковъ въ отечеств'Ь своемъ,
(то) я над'Ьюсь, что они безъ прискорбхл примутъ мой отв^тъ, 
а что Д'Ьйетвительная невозможность нын'Ь раздавать деньги, то
му ты саиъ свид-Ьтель очевидный" (Ш,, 234). Въ август'Ь она 
уже съ раздражен1емъ по поводу подобныхъ проеьбъ писала Гл'Ьбо- 
ву: „у меня денегъ н'Ьтъ, и вы какъ хотите съ ними" (стр. 309.)
Въ  то же время англ1йск1й посланникъ допоси.1ъ своему министру, 
что „казна императрицы въ полномъ истощен1й, даже фонды 
адмиралтейства, считавш1еся до сихъ поръ неприкосновенными, те
перь растрачены" ОЪ., т. X I I ,  стр. 109). Положеше было столь 
 ̂критическимъ, что иностранные дипломаты над'Ьялись извлечь изъ 

^  него существенныя выгоды для себя, видя русскш дворъ дове- 
С  депнымъ до необходимости принимать отъ нихъ подарки п 

 ̂ субсид1и (1Ъ., X I I ,  73; X IX ,  414: и др.). Но дип.юма- 
ты ошибались... Вм'Ьст'Ь съ т'Ьмъ д.чя полнаго успокоен1я духовен- 

^  ства Екатерина сочла яужнымъ отм-Ьнить д-Ьйствхе петровскаго 
^  указа, освобождавшаго монастырскихъ крестьянъ. Но крестьяне не 
^  поварили указу, снова обращавшему ихъ въ прежнюю неволю, и 

во.тнен1я ихъ приняли так1е разм'Ьры, что „въ явномъ возмуще- 
^ п ш , подъ ружьемъ“ было бол'Ье 100,000 монастырскихъ кресть- 
^  янъ („Рус. Стар.", X X V , 603). Екатерина р'Ьши.чась довершить 

то, что началъ мужъ ея. Монашество вознегодовало, а ростовск1Й 
митрополитъ Арсешй прибавилъ даже къ обряду иравослав1я, со
вершенному въ ростовскомъ собор* въ 1763 г., сл'Ьдуюп1;ее: „Вси 
начальствуюш,1и и обидящ1и свят1и бож1и церкви и монастыри, 
отнимаюш;е у нихъ данныя т'Ьмъ отъ древнихъ боголюбцовъ и мо- 
нарховъ благочестивыхъ им’Ьн1я, яко крайн1и враги бож1н, да бу- 
дутъ прокляти" (1Ъ., X X V I,  6). Но Екатерин'Ь не трудно бы
ло сломить эту онозищю; 1,000,000 монастырскихъ крестьянъ 
былъ освобожденъ, а митрополитъ Дмитргй С^ченовъ, который 
при Петр'Ь I I I  чуть было не лишился м'Ьста за свои д'Ьйствхя 
противъ освооождеп1я, теперь за энергическое сод'Ьйствхе тому же 
освобожденш, нолучилъ отъ Екатерины въ награду 1,000 душъ..̂ : 
(„Рус. Стар.", X V , 730; „Сб. ист, обш;.‘'т V I I I ,  559). »

ЗаводсЕхе и ном’Ьщачьи крестьяне тоже ждали свободы и  ̂^  
100,000 ихъ были въ_̂  открытомъ возсташи. Ихъ усмиряли вШ---- '
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скамй, „огяеыъ и згечез1ъ “ , кааъ выражалась Екатерина, а за- 
Бодчикъ ДемЕдовъ даже ,,убилъ до смерти 63 человека, а оДВО' 
го человека еще положа на разженпую горячую чугунпую доску» 
билъ Енутьями и пе118жегъ руку" (,Руо. Стар.“ , Х У Ш , 206). 
Предписывая посланному па усмнренте горнозаподскпхъ крестьяН'Ь 
Ен. Вяземскому разпыя м1)ры строгости, какъ протлвъ креетьяа'Ь, 
такъ и сротивъ агптвровавшпхъ между ниаа церковнпковъ, Б  ка* 
терина въ то же̂  время присазывала разсл’Ьдовать и злоупотреб- 
лен1я влад'Ьльцевъ, замечая, что »Еакъ крестьянская иродерзость 
всегда вредительна, такъ и челов'Ьколюб1е наше терпеть не мо- 
жетъ, чтобъ свыше ы'Ьръ челов’Ьческихъ порабощеше крестьявъ.

■а паче съ мучительствомъ, чинимо было“ („Сб. ист. общ.“ , V II»  
191), Когда же Екатерина поближе познакомилась съ положб', 
Б1емъ креетьяп'ъ, то хорошо поняла, что невозможно поддержи- ^ 
вать одними строгостями ихъ „несноспоо ж жестокое иго“ . При ^ 
такихъ порядкахъ, писала она кн. Вяземскому, „бунтъ вс'Ьх'ь  ̂
кр'Ьпостныхъ деревень восносл'Ьдуетъ... Всякая малость можетъ 1 

привееть крестьжнъ въ отчаяше... Прошу быть весьма осторожну» ^ 
дабы не ускорить и безъ того довольно грозящую б4ду, ибо если 
мы пе согласимся на уменьшен1е жестокостей и ум'Ьренхе челов'6' - 
ческому роду нестерппмаго положен1я, то и протпвъ нашей во.чй 
сами оную возьмутъ рано или поздно" (Сборникъ „Х У Ш  в’Ькъ", 
т. I I ,  стр. 390). При такомъ понимаа1и д'Ьла, Екатерина, -• 
несмотря на свою слабость къ старинной аристокрайи и не
обходимость расплачиваться крестьянами съ повымъ дворянстиомъ, 
должна была если не твердо р'Ьшиться на освобожденхе, то, по 
крайней м’Ьр'Ь, сделать серьезныя попытки въ этомъ отнотенхй.

Въ чиел'Ь немпогихъ лицъ, пониыавшихъ все зло крестьянекаго 
рабства, былъ лифляндск1й пасторъ Эйзенъ, со взглядами котора- 
го были знакомы и Петръ I I I ,  и Екатерина. Этетъ Эйзенъ напе- 
чаталъ въ 1764 г. въ Петербург  ̂ на н'Ьмецкомъ язык'Ь „Опи- 
саше кр’Ьностпого права въ Дифляпд1и“ . ЛифляндскШ крестья- 
пинъ, говорить Эйзепъ, не им4етъ никакой собственности, пом-Ь- 
щикъ все можетъ отпять у него, можетъ вовсе прогнать зем
ли и превратить въ батрака. Пом1>щиеи высасываютъ изъ крееть- 
янъ носл1 Д̂1пе соки, торгуютъ ими, какъ скотомъ, мучатъ жесто
кими иаказан1ями. „Хотя законы (д'Ьйствовавшхе тогда въ 
ЛЯПД1И шведскхе) предписываютъ известную мФру паказан1я, одна-
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ко землевлад'Ьльцу дано настолько свободы, что если онъ прпка- 
жетъ строго наказать крестьянпна даже въ преднпеанныхъ зако- 
номъ границахъ, то наказанный можетъ лишиться жизни. Вннов- 
наго нривязываютъ еъ столбу и двумя тонкими налкамп, врод'Ь 
русскихъ батоговъ, около аршипа длины, которыя или св'Ьж1я ср’Ь- 
заются съ дерева, пли размачиваются въ вод'Ь, быотъ его но го
лой спин'Ь до т1;хъ норъ, нока палки не измочалятся и не СД'Ь- 
лаются негоднЕамн къ употреблен1ю. Это называется дшпь пару 
розогъ. Ч ’Ьмъ вииовп-Ье преступникъ иди, по краипей ы'Ьр’Ь, Ч'Ьмъ 
важнее считаетъ его пои'Ьщикъ, тЪмъ бол'Ье онъ увеличиваетъ раз • 
м'Ьръ наказашя, доходящаго до десяти паръ— высшей м’Ьр'Ь, опре- 
д'Ьленной закономъ. Если пом'Ьщикъ пакажетъ сильн-Ье, то кресть- 
янинъ можетъ жаловаться на него въ судъ, по это бываетъ р'Ьд- 
ко ж крестьяне пе жалуются, боясь подвергнуться за то епте болФе 
жестокому наказан1ю“ . Бъ  1764 же году Екатерина была въ 
прибалт1йскомъ кра'Ь и собственными глазами могла удостоверить
ся въ ужаспомъ нололгеши тамошнихъ крестьяпъ, дошедшихъ до 
того, что даже некоторые крупные помещики, врод'Ь барона Ш уль
ца фон-Ашеридена, сами р^ишлись ограничить пом'Ьщи'̂ Ит произволъ 
посредствомъ составленныхъ ими постановлений. Эти постановления, 
впрочемъ, били не больше, какъ либеральной комедгей, н'Ьсколько 
скрадывавшей безобраз1я пом’Ьщичьеи тирапш, по педававптей ника
кого существеннаго облегчен1я крестьянамъ. Екатерина же хот'Ьла 
начать свой онытъ именно съ Дифлянд1и, дворянство которой каза
лось ей гораздо безопасн'Ье русскаго. Въ  1765 г. генералъ-губерна- 
торъ Броуръ отъ ея имени предложилъ ландтагу принять м^ры къ 
улучшению быта кр’Ьпостныхъ, объявляя, что „ея императорское ве
личество изъ жалобъ ей приносимыхъ узнала, а при про'Ьзд'Ь отчасти 
и сама заметила, въ какомъ великомъ угнетен1и живутъ лифлянд- 
ск1е крестьяне, и р’̂ Ьшилась оказать имъ помощь, особенно поло
жить границы тиранской жестокости и необузданному деспотизму, 
т'Ьмъ болЬе, что такимъ образомъ наносится ущербъ не только 
общему благу, но в верховному праву короны* .̂ Дворянство сна
чала заартачились, ссылаясь на свои привилег1и, на прекрасное, 
по его словамъ, положен1е остзейскихъ крестьянъ, на то, что кре
постное право основано на нащоняльномъ характер^ латышей п 
эетовъ и „ суш;еетвован1о его вовсе не противор’Ьчитъ гуманности". 
Въ-ЕОнце-концоБъ благородноб рыцарство должно было уступить
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настойчивости правительства ы составило правила, нФсеолько огра- 
НИЧИВШ1Я произволъ пом'ЬщиЕовъ. Но эти правила были обрабо
таны такъ, что пом’Ьщикъ всегда логъ обходить ихъ, да и они 
никогда не были приведены въ д'Ьйствхе, а правительство скоро 
перестало тревожить своими эмансипаторскими стремленхями какъ 
остзейсЕихъ бароповъ, такъ п русскихъ пом'Ьщиковъ. Когда же 
въ 1769 г. эзельская земская комисая решила ограничить власть 
поы'ЬщиЕовъ, „и чрезъ с1е самое доставить эзельской провинцхи 
время и случай сделаться достойною вольности", то последовала 
резолющя: „оба сш пункта принадлежатъ по существу своему до 
первоначальнаго въ государств-Ь основан1я и составляютъ вопросъ 
весьма деликатный, не менФе-жь сего и важный, а посему разр’Ь- 
шен1е его зависитъ по надлежащему отъ общаго опред'Ьлешя ео- 
МИС1И уложешя“ . Генералъ-губернаторъ сообщилъ это эзельсЕОЙ 
Е0ЫИС1И, тЪмъ д4ло И Еончилось („П . Собр. Зак.“ , т. Х У Ш , 

13, 329).
Одновременно съ обсужден1емъ ЕрестьянсЕаго вопроса въ Остзе'Ь 

обстоятельства заставили правительство настойчив'Ье прежняго при
няться за него и въ Россш. Въ  1768 г. пом’Ьщики и прави
тельство были встревожены чрезвычайно усилившимися поб'Ьгами 
Ерестьянъ за польскую границу, и гр. Панинъ подалъ мн^ше, 
что причинами этихъ поб-ЬгоБЪ служатъ разнообразный злоупот- 
реблен1я свЬтскихъ и духовныхъ властей, ужасная реЕрутчина, 
отдачу въ Еоторую людей крестьяне „почитаютъ за уб1Йство и 
в'Ьчную разлуку*, и „нич'Ьиъ неограниченная помещичья власть, 
причемъ неум'Ьренная роскошь заставляетъ сбирать подати и 
употреблять въ работы не только бол^е тяжшя, ч^мъ за ближай
шею границею, но и превосходящгя силы челов*чесЕ1я “ . Друг1е 
государственные люди, врод* Бестужева, считали подобпыя мн’Ь* 
шя чуть не револющонными и доказывали, что пом^щиеъ дол- 
женъ имЬгь безнред'Ьльную власть надъ крестьянами, да и самъ- 
то анинъ, требовавшШ ограничетя этой власти, предлагалъ 
разослать пом'Ьщикамъ секретное постановлен1е о томъ, чего они 
вправь требовать отъ своихъ крестьянъ (Соловьевъ, Х Х У , 282 —  

). е сд лали даже этого, а ограничились пока посылкою въ
о поймалъ и вывелъ въ Росеш

, глыхъ. Между т'Ьыъ волнен1я крестьянъ не прекраща
лись, я въ конц'Ь 1768 г. въ парод-Ь «началъ расходиться под



ложный указъ императрицы: „Время уже настало, чтобъ лихоим
ство искоренить, что весьма желаю въ поко'Ь пребывать, однако 
весьма паше дворянство пренебрегаютъ бож1и законъ п государ- 
стзенныя правы и въ томъ много чинятъ росс1йскому государству 
недобро. Прад'Ьды и праотцы росс1йскаго государства монархи 
ихъ жаловали вотчинами и деньгами награждали, и они въ томъ 
забыли, что во истину дворянство было въ нервомъ класс’Ь, а нын11 

дворянство вознеслось, что въ послушаши быть не хотятъ, тогда-же 
впредь было, когда любезный монархъ Петръ В . царствовалъ, 
тогда весьма предпочитали законъ божШ и гоеударственныя правы 
кр-Ьпко наблюдали. А нын* правду всю изринули да и изъ Рос- 
С1И 'ВОнъ выгнали, да и слышать про нее не хотятъ, что рос- 
с1йсшй народъ осирот’Ьлъ, что д'Ьти малыя безъ матерей осирот'Ь- 
ли, или онымъ дворянамъ не умирать, или же имъ предъ Богомъ 
на суд-Ь не быть, ею же м-Ьру мирите, возм'Ьрится и вамъ. Ека-  
терина“ (Сб. И . Общ., V II ,  322). Указъ этотъ сильно рас
пространился въ народ'Ь, такъ что правительство было вынуждено 
публиковать объ его подложности и сжечь его рукою палача (П . 
С. 3. ХУХ , № 12,089). Но Екатерина и т'Ь немног1е приб.та- 
женные ея, которые не прочь были что-нибудь сд'Ьлать для 
крестьянъ, понимали, что одними указами и карами волнен1й 
не усмирить. Въ  шн’Ь 1765 года, по прим'Ьру образовавша- 
гося въ Бретани землед'Ьльческаго обш;ества, гр. Р . Боронцовъ, 
Г . Орловъ, Тепловъ и др. составили „Латрктическое общество 
для поощрешя въ Росс1и зеилед'Ьльства и эконом1и“ , а императ
рица прислала отъ имени неизв'Ьстнаго 1,000 червонцевъ въ 
премш за р'Ьшен1е вопроса: „В ъ  ченъ состоитъ собственность зем- 
лед'Ьльца, въ землЬ-ли его, которую онъ обработываетъ, или въ 
движимости, и какое онъ право на то и другое для пользы обще
народной им'Ьть можетъ?" К ъ  соисканш прем1И были допущены 
какъ руссше, такъ и иностранцы. Къ  назначенному сроку, 1 
ноября 1768 г., общество получило 162 сочинения, въ томъ 
числ'Ь русскихъ только 7, н'Ьиецкихъ 129, французскихъ 21, 
латинскихъ 3, голандское 1 и^шведское 1.

Благороднее и ращоиальн^е всЬхъ другихъ р'Ьшали вопросъ 
французы, особенно Грасленъ, сочинен1е котораго т^мъ зам^ча- 
тельн^е, что у насъ еще до сихъ поръ некоторые выродки сла
вянофильства утверждаютъ, будто-бы идея освобождешя кресть- 

„Д'Ьло", 1, 1880 р.
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янъ съ землею чужда Западу. „Если считать крестьянъ членам^ 
государства, говоритъ Грасленъ,— то общее благо требуетъ, чтобй 
имъ были предоставлены выгоды, связаняыя съ правомъ собствен
ности какъ на землю, такъ п на движимое имущество, допуская 
при этомъ лишь т'Ь огранпчен1я, как1я существуютъ для другяхъ, 
такъ-какъ общее благо всегда состоитъ въ счаст1и наибольшаго. 
числа людей . Рабство и принадлежность земли лицамъ, неза* 
нимающимся лично ея обработкою, по мнЪпш Граслена, против
ны природ'Ь. „Общее благо требуетъ, чтобы земля была собетвся' 
ностью единственно и исключительно т'Ьхъ, кто ее обработываетъ, 
т. е. крестьянъ, но въ то же время они должны владеть лишь 
такимъ количествомъ земли, какое могутъ сами обработывать, 
инате они обратятся въ землевлад’Ьльцевъ-вотчинниковъ". Точно 
въ томъ же смысла р’Ьшали вопросъ пьеионтсюй абатъ Васко и 
одинъ французсшй физшкратъ, приславшхй, впрочемъ, только одно 
предисловхе къ сочинешю, которое онъ почему-то не могъ доста
вить къ сроку. „Если роковое стечен1е обстоятельствъ, писалъ 

лишаетъ мое отечество преимущества подать первый прим'Ьръ 
прочнаго и полнаго счаст1я, которое должно быть непрем’Ьннымъ 
результатомъ осуществлешя выводовъ физ1ократ1и, то я желаю, 
чтобы вы, руссюе, воспользовались этимъ неоц’Ьненнымъ правомъ 
и подали всЬмъ другимъ возвышенный прим'Ьръ. Вы. научились у 
насъ по правиламъ науки истреблять людей посредствомъ свинца, 
жел'Ьза и пороха; вы научились искуству вв'Ьрять свою жизнь 
ярости бурныхъ морей на судахъ, столь же ломкихъ, сколько и 
достойныхъ удивлешя. Прекрасно и благородно будетъ съ вашей 
стороны научить и насъ, какъ обезпечить счаст1е людей, произ- 
водящихъ необходимые жизненные припасы, свободою и правомъ 
собственности, не т'Ьми неполными собственностью и свободою, ка
кими мы теперь пользуемся въ своихъ полуцивилизованныхъ го~ 
сударствахъ, но т'Ьми, границы которыхъ опред'Ьляются только 
высшею справедливостью".

Гораздо ум'Ьренн'Ье р’Ьшали вопросъ остальные французы, въ 
томъ числЪ Беарде-де-Лабей, сочинен1ю котораго особенно повез
ло въ патр1отическомъ обществ'Ь. „В ъ  пользу свободы, говоритъ 

вошютъ всЬ права, но есть мЬра всему*, и крестьянъ слЪ- 
•дуетъ освобождать медленно, осторожно, постепенно, предваритель
но подготовивъ ихъ къ воспринятш свободы и собственности по.
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средствомъ образован1я; теперь же, при своей грубости и нев-Ь- 
жеств*, они, поа;алуй, и сами предпочитаютъ рабство... Еще ум-Ь- 
реипЬе оказался Вольтеръ, тоже псёвдонимпо участвовавшШ въ 
конкурсЬ. Ояъ полагадъ достаточнымъ только предоставить пол-Ь- 
щикамъ право добровольно освобождать крестьянъ и даже не па 
стаивалъ на земельномъ над'Ьл'Ь, какъ это делали друг1е фран 
цузсше соискатели прем1и. „ВсЬ крестьяне, говорить онъ,— не бу 
дутъ богатыми, да этого и не надо. Нуж ны люди, у кото 
рыхо не было бы ничего, кромп ихъ рукъ и доброй воли... 
они будутъ ишьть право продавать свой трудъ тому, кто 
болпв заплатить, и это залтншпъ имъ собственность^. Изъ 
н'Ьмецкихъ авторовъ можно указать на Вельнера, предлагавшаго 
постепенно ограничить произволъ пом'Ьщика и наделить крестья
нина землей, но все-таки оставить его въ зависимости отъ влад'Ьльца, 
на котораго опъ обязанъ работать, и, наконецъ, уничтожить сель
скую общину. Въ  томъ-же дух* писало большинство другихъ 
нЬмцевг. Лучшее изъ русскихъ сочинен1й нрпнадлежало Пол'Ьпо- 
ву. „Мног1е славные люди утверждаютъ, говорить онъ, — что ко
нечное угпетен1е не только вредно для общества, но и опасно", 
какъ это показываютъ возстан1я илотовъ въ Грец1и, рабовъ въ 
Рим*, 1мзаковъ въ Польш'Ь, которая „великш уронъ отъ кресть
янъ прит'Ёспенныхъ претерн'Ьла“ . Положен1е русскихъ крестьянъ 
казалось ему ужаснымъ. „Ихъ б'Ьдстаенное состояние на такой 
степень взошло, что они, лишившись всЬхъ почти, такъ-сказать, 
приличныхъ человеку качествъ, не могутъ уже вид'Ьть величину 
своего несчаст1я и кажутся быть отягчены в'Ьчнымъ сномъ.... Я  
не нахожу б'Ьдн'Ьйшихъ людей, какъ нашихъ крестьянъ, которые, 
не им'Ья ни малой отъ законовъ защиты, подвержены всевозиож- 
нымъ не только въ разсужден1и им'Ьнхя, но и самой жизни, оби- 
дамъ и претерп'Ьваютъ безпрестанныя наглости, истязан1я и на- 
сильства, отчего неотм'Ьнно должны они опуститься и придти въ 
с1е преисполненное б’Ьдствш какъ для нихъ самихъ, такъ и для 
всего общества состояше, въ которомъ мы ихъ теперь дМстви- 
тельно видииъ“ . Пол'Ьновъ предлагалъ „для славы парода и 
пользы общества отменить производимый человеческою кровью без- 
честный торгъ“ , над'Ьлить крестьянъ землей, „учредить такъ, что
бы крестьянинъ одинъ день въ неделю работалъ на господина, а 
въ проч1е на себя“ ; „просв'Ьтить народъ учешемъ, сохранить его
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здрав1е, наставить при помощи здраваго нравоучешя“ ; завести 
школы, аптеки, лекарей, поставить креетьянъ подъ защиту суда, 
ибо „ежели господину оставлена будетъ надъ какимъ-нибудь ро- 
домъ им'Ьн1я полная власть, то крестьянство никогда не моя^етъ 
подняться: опасность конечнаго разореп1я воепретитъ ему въ суд'Ь 
искать помощи" (Р . Архивъ 1865, с. 510— 541),

Н4которня изъ сочинений, представленныхъ въ патрхотическое 
общество, были составлены въ дух'Ь самаго яраго кр'Ьпостниче-- 
ства. Одинъ лифляндск12 пом'Ьщикъ, папр., доказывалъ, что „для 
общества полезн'Ье и выгоднее, если крестьяне влад'Ьютъ землею 
и движимымъ имуществомъ, какъ рабы*. „Свободные и притомъ 
невоспитанные крестьяне —  это дишя лошади, которыя, чувствуя 
свою силу, плохо слушаются всадняковъ; онй не годятся для 
полевыхъ работъ“ ; для нихъ необходимо „рабство, согласное съ 
справедливостью и христ1анствомъ“ и ^состоящее въ томъ, что 
„рабъ принадлежитъ .своему господину, не ыожетъ оставить его 
безъ его соглас1я; господипъ же можетъ продать его другому, 
какъ съ землею, такъ и безъ земли, и наказывать его за про
винности: это право господипъ или унаслЬдовалъ отъ предковъ, 
или купилъ самъ, и оно должно покоиться на твердыхъ и несо- 
мн4нныхъ привилег!яхъ“ . Изъ русскихъ кр-Ьпостниконъ раньше 
всЬхъ отозвался поэтъ Сумароковъ, заявивш1й, что „свобода 
креетьянъ не токмо обществу вредна, но и пагубна", а надФлять 
ихъ землею не только не сл'Ьдуетъ, но и невозможно, такъ-какъ 
, земли всЬ собственныя дворянсшя®. „Канарейк'Ь лучше безъ 
кл’Ьтки, а собак* безъ д'Ьпи, однако, одна улетитъ, а другая бу
детъ грызть людей; такъ одно потребно для креетьянъ, а другое 
ради дворянина". Въ кр-Ьпостническихъ сочинен1яхъ, представлен- 
ныхъ въ общество, особенно обращаетъ на себя вниман1е то край
нее однообразхе мн'Ьн1й, какое господствовало тогда у всЬхъ кр-Ь- 
постниковъ, какъ образованныхъ, такъ и пеобразованныхъ. ВсЬ  
они твердили одно, что безъ кр'Ьпостного мужика барину жить 
не1рзможпо, и прибавляли, что безъ барина и мужикъ тоже по- 
гибпетъ въ свою очередь. Енягиня Дашкова въ своей бес'Ьд'Ь съ 
Дидро доказывала, что „свобода безъ образованхя непременно вы- 
зоветъ безначал1е и смуту. Когда пизш10 классы моихъ соотечо' 
ственниковъ будутъ просв-Ьщенны, тогда они сделаются достой
ными свободы, потому что будутъ ум'Ьть пользоваться ею,
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вредя своимъ согражданамъ и не нарушая необходимой во вся- 
Еомъ цивилизованяоиъ обществ  ̂ подчиненности* ( X V I I I  в., I,  
271). Одинъ изъ самыхъ ыыслящихъ людей того времени, Бол- 
тинъ, пишетъ: „не будучи апологистомъ рабства, не скажу я, 
чтобъ наши земледельцы въ такомъ соетоян1и были, чтобъ было 
не нужно дать имъ иособхя и облегчетя къ выгоднейшей жизни; 
но скажу, что с1е облегчеше, с1е ноеоб1е не единственно въ дачЪ 
вольности долженствуетъ состоять; прежде должно учинить сво
бодными дугии рабовъ, какъ говорить Руссо, а потоми уже 
тгьла... Не всякому народу вольность можетъ быть полезна; не 
всяк1й ум^етъ ее снести и ею наслаждаться... Та же самая воль
ность, которая одинъ народъ д^лаетъ счастливымъ, для другого 
будетъ руководствомъ къ несчасйю, къ погибели. Зем-тедельцы 
наши прусской вольности не снесутъ; германская не сд^лаетъ яхъ 
С0СТ0ЯН1Я .тхучшимъ, съ французскою номрутъ они съ голоду, а 
англ1йская низвергнетъ ихъ въ бездну... Все благоразум1е въ томъ 
должно состоять, чтобы не прежде даровать имъ свободу, какъ 
науча ихъ познать ея ц^ну и какъ надлежитъ ею пользоваться". 
Неизвестный авторъ „Размышлетя о неудобствахъ дать въ Рос
сии свободу крестьянамъ",— размышлетя, сд^лавшагося ч^мъ-то 
вроде символа для нашихъ крепостниковъ, напр., для Еаразина,—  
говорить еш;е решительнее противъ эмансипащи, приводя про- 
тивъ нея, между прочимъ, следующ1е аргументы: „Если мы возь- 
иемъ физическое положенхе страны нашей, то увидимъ, что хо
лодный климатъ, возбраняюш,1Й дейетв1я транспиращи, а прони- 
цательнымъ своимъ воздухомъ сжинаюш,ш наши жилы, побуждаетъ 
насъ къ принят]'ю более пиш,и, нежели въ полуденныхъ клима- 
тахъ; а с1е производить многокров1е и делаеть характеры наши 
сангвиническими; довольно же веемь известно, что сангБиничесшй 
характерь есть характеръ наглый и стремительный въ пред- 
пр1ят1яхъ своихъ, которыя безъ дальняго размышления и начина- 
ютъ; а если по роду жизни примешается къ овому флегма, то 
с1е ничего более не произведетъ, какъ должайшее состояние суро
вости и злопамятства... По сему известному характеру да разсу- 
дить каждый, легко ли таковыхъ поселянъ, учиня ихъ свобод
ными, обш,ими законами задержать!.. Флегматическ1й характеръ 
производится отъ застоя движен1я крови въ зимн1е месяцы и отъ 
недостатка движен1я тела, также отъ самыхъ тоиленыхъ покоевъ,
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въ коихъ густота воздуха приводить въ ослабяеше наши члены, 
к,ъ .тЬности и къ увальчивости насъ селонными чин и тъ , при сво- 
бод̂ Ь же крестьянъ не умножатся-ли С1н характеристическхе по
роки? Росс1йскШ народъ, по ослаблен1и надъ пимъ начальства, 
впадетъ въ безпрерывиую леность, ибо точно прим’Ьчепо, гд'Ь 
мен'Ье съ крестьянъ берутъ оброка, т. е. мен’Ье побужден1я имъ про
мышлять себ4 прибыль, тамъ они б’бдн'Ье становятся и бол^евпа- 
даютъ въ л4ность“ („Чтен1я“ , 1861 г., I I I ) .  Это было самое 
солидное изъ русскихъ кр'ЬпостничесЕихъ сочинетй Х Т Ш  в^ка; 
въ патрютичеекое же общество было представлено п’Ьсколько та- 
Еихъ занисокъ, которыя сочтено невозможнымъ допустить е ъ  кон
курсу по ихъ нел’Ьностп; объ одной изъ нихъ въ журналахъ 
общества отм’Ьчено: „весьма обстоятельное и юмористическое сочи- 
неше“ , а о другой: „д'Ьлаетъ дурныя и см’Ьшныя предложетя“ . 
Вероятно, эти сочннентя были врод-Ь сл'Ьдующаго, посланнаго въ 
общество уже посл'Ь срока:

„Понеже сд'Ьлана въ прошломъ 1766 г. амблематъ, т. е. за
дача; р-Ьшить, что полезн'Ье ради поеелянъ, быть-ли имъ обла
дателями одного движимаго им^н1я или недвижимаго къ подьз'Ь 
государства, на что всепокорно доношу и нижайше прошу дв'Ь 
причины мн  ̂ зачесть въ отпущенхе:

„1 ) Опоздалъ я вышер-Ьченный амблематъ решить за бол'Ьзн11о 
моею, что я пролежалъ весь прошлый годъ жестокой лихорадкой.

„ 2) Штиль мой, т. е. композиц1Я, не очень исправна, идеогра- 
ф1и во оножъ композическомъ штил-Ь не им'Ьется. Того для прошу 
смотр-Ьть на мое мн'Ьн1е, а не на композиц1ГО, понеже я челов'Ькъ 
неграматикальный и пикакихъ истор1й отъ роду не читывалъ...

„3 ) При свобод'Ь крестьяне будутъ огурничать еще больше, 
кавъ нынЪ, и на обширной российской земл  ̂ будутъ переходить 
еъ м’Ьста на м'Ьсто, д-Ьлая помешательство въ государственныхъ 
сборахъ, а за моремъ, у неправославныхъ христ1анъ, за гр-Ьхи 
ихъ,-ПО числу людей земли им'Ьется весьма малая толика, такъ 
что каждый крестьяпинъ радъ тому, что отжухаритея.

„4 ) У  крестьянъ съ помещиками, еслибы крестьяне были на 
заморскомъ основан1и, была бы тяжба безконечпая, и ихъ йя- 
тельства фельдмаршалы и фельдцейхмейстеры, командующее слав
ною росс1йскою арм1ей, были бы принуждены на огурщиковъ бить 
челомъ Еомисарамъ.
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„5 ) Изъ крестьянъ пом’Ьщики научаютъ не только камердин- 
ству, но и столярству и партесному пЬтю; того ради, ежели бы 
поселяне по заморскому отъ господъ зависЬли, такъ бы у иного 
помещика некому было и студено искрошить, а не только сд'Ь- 
лать какой фракасей, т. е. поливай, или супа, т. е. похлебки, 
или паштета, т. е. пирога. А  за моремъ фракасейскихъ масте- 
ровъ ии'Ьется довольное число, и не надобно тамъ ни ложки, ни 
плошки, понеже, какъ слышно, тамъ въ трактирахъ все сы
щешь.

„6 ) Еакъ наша Росс1я многородна столько будетъ, какъ го- 
ланское королевство, попы наши такъ грамотны будутъ, какъ по
пы иаоземчесые, дворяне —  так1е острономы, какъ англинсйе и 
французскае, а крестьяне будутъ знать букварь, и, сл'Ьдовательно, 
будутъ совФстн^й и больше будутъ повиноваться страху Божш 
и чаще будутъ ходить въ церкви, нежели въ питейные дома, не 
будутъ на Волг* разбивать струговъ, и наша чернь о мастер- 
ствахъ заиорскихъ лучшее понят1е получитъ, умн̂ Ье станетъ, тогда 
можно будетъ имъ, крестьяпамъ, быть; на заморскомъ основаши. 
А с1е коипозическое сочинение— сущая, неложная правда!" („Русск. 
Арх.“ , 1870 г., 288— 291).

Лучшими сочинениями изъ 162*хъ общество признало записки 
Беарде-де-Лабея и Пол'Ьнова, но въ посл’Ьдней нашло „мног1я 
надъ м'Ьру сильныя и по зд'Ьшнему состояшю неприличныя выра- 
жен1я, а потому за .нужное признали, что если кому въ собран1и 
знаемъ авторъ, то чрезъ него велеть ему немедленно оное пере
править и тогда его пьесу также включить во второй классъ и 
удостоить опред'Ьленныхъ тому классовъ преимуществъ, кром-Ь пе
чатаная" („Русск. Арх.“ , 1865). Записки де-Лабея, Вельнера, 
Мека и Граслена было решено напечатать въ подлинникахъ, а 
первую, кромЬ того, перевести на руссий. Зат’Ьмъ начались спо
ры о томъ, печатать или н^тъ русскШ переводъ де-Лабея. 9-го 
шля за малочисленностью собрашя вонросъ былъ отложенъ; 16 
числа за напечатанхе было подано 3 голоса, а противъ— 12; 
при вторичномъ же голосованш 5 за я 16 противъ', потомъ че- 
резъ нед'Ьлю 11 за и 16 противъ; но такъ-какъ сама Екатерина 
и нисколько вельможъ, врод* Воронцева и Чернышева, были 
за напечатан1е, то записка, наконецъ, и была напечатана; 
проектъ же По^^нова, даж§̂ .̂  въ ^перед’Ьланн^ю и очень смяг- 

 ̂ каГ1 ^
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ченноыъ вид'Ь остался въ рукописи. Гласнаго обсужденхя во
проса въ печати тоже не было, и литература говорила о кр^- 
постномъ прав'Ь только намеками и экивоками. Еслибы на м'Ьст  ̂
Екатерины бы.1Ъ челов4къ врод-Ь Петра В ., д̂ Ь.ю пошло бы не
сомненно иначе; у Екатерины же оказалось мало энерпи и еще 
меньше самоотверженной любви, чтобы д’Ьйствовать такъ, какъ 
она думала. А  думала она и выражалась о кр^постномь прав'Ь 
чисто по-петровски, какъ показываетъ, напр,, найденная Соловье- 
вымъ на отд^льнонъ к.ючк в̂ бумаги заметка ея, относяш;аяся еъ 
какому-то крепостническому мн^нш, можетъ быть изъ' т'Ьхъ, ко- 
торыя были представлены на конкурсъ патрютическаго общества: 
„Если крепостного не.тезя признать персоною, следовательно, онъ 
не человекъ; но его скотомъ извольте признавать, что къ пема- 
.той славе и человекодюб1ю "отъ всего света намъ приписано бу- 
детъ. Все, что слпдуетъ о рабгь, есть слпдствге сего бого- 
угоднаго заведенгя и совершенно для скотины и скотиною 
дгьлано“ (Соловьевъ, X X V I I ,  329).

Въ этихъ словахъ слышится сильное негодовате, по въ Ека
терине негодовало собственно не гражданское чувство, не искрен
няя гуманность, а раздраженное самолюб1е умнаго и развитого 
человека, которому противна какая-нибудь „скотина", оспари
вающая его свет.тае, прогресивные и гуманные взгляды. Так1е 
споры, словесные и письменные, вела съ Екатериной не одна та
кая „скотина", особенно во время составлешя Наказа, которымъ 
царица занималась въ то-же самое время, какъ разные авторы 
писали на предложенную ею черезъ патр1отичбское общество тему. 
Въ решен1и Екатерины собрать законодательное собранхе въ сущ
ности не было ничего новаго и она только воспо.тьзовалась уже 
готовыми старыми мехами, чтобы попробовать влить въ пихъ но
вое вино. Потребность хоть въ какомъ-нибудь стройномъ законо
дательстве чувствовалась еще при Алексее Михайловиче, кото
рый Д.ЧЯ своего уложешя воспользовался земскимъ соборомъ, этою 
пережившею формою древняго веча. Но алексеевское уложен1е 
устаре.10 уже при Петре, который въ 1700 г. поручилъ боя- 
рамъ составить новое уложеще, но они ничего не сделали. При 
Екатерине I,  для большей успешности дела и скорости, велено 
„быть при томъ сочиненш членамъ изъ духовныхъ, изъ воен- 
ныхъ, изъ гражданскихъ и изъ магистрата по две персоны".
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Уложеше велено было кончить къ 1726 г., но снова ничего не 
было сд'Ьлапо. Потомъ хот'Ьли-было поручить это д'Ьло пр. Врен- 
гиштейну, „мужу науки высокой", но почему-то не решились. 
При Петр'Ь I I  попробовали обратиться къ выборному началу и 
предписали выслать въ Москву къ сентябрю 1728 г. „за выбо- 
ромъ отъ шляхетства, изъ офицеровъ и изъ дворянъ добрыхъ и 
знающихъ людей изъ каждой губерн1и, кром'Ь Лифляндш, Эстлян- 
Д1И и Сибири, по 5 челов'Ькъ". Но въ сентябр'Ь денутатовъ пр1- 
Фхало въ Москву чрезвычайно мало; сенатъ настаивалъ о вы
сылав пеявившихся, по они не хот’Ьлп -Ьхать, притворялись боль
ными, даже спасались б’Ьгствомъ, такъ-что для поимки ихъ и 
препровождешя въ Москву, напр., новгородскаго депутата Ско
бельцына и псковскаго Ушакова, посылались солдатск1я команды, 
которымъ предписывалось, въ случа-Ь укрывательства депутата, 
брать подъ караулъ его жену, а если и она скроется, то дви
жимое и недвижимое вм'Ьн1е ихъ брать на государя. Н'Ькоторые 
воеводы д'Ьлали депутатамъ „смотръ" и забраковывали глухихъ- 
хромыхъ, старыхъ и дряхлыхъ, считая ихъ „къ 'предположен
ному д'блу неспособными". Выборныхъ кое-какъ стащили, нако-’ 
нецъ, въ Москву въ пачал'Ь 1729 г., но уже въ маЪ ихъ рас
пустили по домамъ, увидя ихъ негодность. Потомъ вел'Ьпо было 
выбрать другихъ депутатовъ, „знятныхъ и добрыхъ", по 2 чело
века отъ губернии, и самый выборъ ихъ былъ предоставленъ гу- 
бернаторамъ, которые почему-то никого не прислали. При Анн'Ь 
снова распорядились „начатое уложен1е немедленно окончить и 
определить къ тому добрыхъ и знающихъ людей, выбравъ изъ 
шляхетства, духовпыхъ и купечества". Выбранные съехались въ 
Москву осенью 1730 г., но въ конце того-же года ихъ распу
стили, снова поручивъ окончан1е уложешя чиновничьей коаис1и, ко
торая и тянула канитель п;елыя 36 лФтъ, ничего не сделавъ, пока 
Екатерина не решилась снова созвать выборную комис1Ю на более 
разумныхъ основашяхъ, чемъ прежде („Сб. ист. общ.", т. I I ) .  
Екатерина вполне основательно разсудила, что при тогдашнемъ 
невежестве русскаго общества необходимо подготовить денута- 
товъ, по возможности воспитать ихъ политически на скорую ру
ку, и для этого принялась за свой Наказъ. Работа закипела и 
сама Екатерина такъ увлеклась ею, что писала г же Жофренъ 
въ шне 1765 г.: „В ъ  этоыъ труде я высказалась вполне и не
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скажу бол'бе ни слова впродолженш всей жизни. Общее 
тЪхъ, которые прочлп Наказъ, что онъ— поп р1из иНга совер
шенства, но мнй кажется, что можно еще кое-что исправить. 
не хотФла помощниковъ въ этомъ дФл'Ь, опасаясь, что каждый 
сталъ бы действовать въ различношъ направленхи, а зд-Ьсь надо 
провести одну только нить и крепко за нее держаться". В ъ  то
же время Екатерина сообщала своимъ европеискиыъ друзьямъ, что 
Наказъ въ сущности не ея сочинеше, а только компиляция 
въ письм'Ь къ Дидро, напр., она говоритъ, что „па пользу им
перии обобрала президента Монтескье, не называя его. Над'бюсь, 
что еслибы онъ съ того св'Ьта увидалъ меня работающей, то 
прости.та бы эту литературную кражу во благо 20,000,000 л®' 
дей, которое изъ того послЬДуетъ. Онъ слишкомъ любилъ чело
вечество, чтобы этимъ обидеться". Несмотря на чисто-компиля
тивный характеръ работы, съ нею пришлось возиться долго, п 
передъ окопчан1емъ Наказа Екатерина писала Даламберу: „БолФе 
половины мною зачеркнуто, разорвано п сожжено; однако, при* 
дется решиться къ назначенному мною сроку" („Сб. ист. общ. 
X , 31, 94, 167). Наконецъ, въ феврале 1767 г. Наказъ былъ 
готовъ, Екатерина отвезла его въ Москву, пригласила къ себе 
разныхъ сановниковъ и велела читать составленное ею. „Тутъ 
при каждой статье, говоритъ она, —  родились прен1я. Я  дала 
имъ волю чернить и вымарывать все, что хотели. Они более 
половины изъ того, что было написано мною, помарали, и остался 
Наказъ, яко оный напечатанъ" („Рус. Арх.“ , 1865, 479). 
Кроме словесныхъ преп1Й, происходившихъ въ присутств1и цари
цы, мног1е посылали ей свои письменпыя замечан1я. Мпогимъ ка
залось, что принципы Наказа разрушаютъ основы общества, или, 
какъ выразился гр. Панинъ, „могутъ разрушить стены". Духов- 
ныя особы, мнен1я которыхъ спрашивала Екатерина, отнеслись е ъ  
Наказу далеко не такъ сочувственно, какъ объ этомъ говорятъ 
гг. Сухомлиновъ („Ист. росс, акад.", I ,  61) и В . Семевек)й 
(„Ерестьянсйй вопросъ", I I I ,  379). Правда, въ своемъ письме 
на имя гр. Папина епископы Инокент1й п Гавр1илъ и 1еромо- 
нахъ Платонъ восхвалили „С1е божественное законодательство", 
даже сказали, что его внушилъ самъ „бож1й духъ", но въ прй-
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. ложенныхъ Еъ этому письму зам^чашяхъ на Наказъ они, хотя  
въ очень мягкой форм'Ь, указали въ Наказ'Ь не мало м-Ьстъ, по 
ихъ мнФн1Ю, огаибочныхъ и вредныхъ, какъ, напр., мысль, что 
„всЬ политичесше пороки не суть пороки моральные", или статья, 
которою „уменьшается великость святотатства®. Они требовали 
усилен1Я наказатй святотатцевъ и богохульнпковъ, полагали, вО ' 
преки Наказу, что суровыя казни необходимы для „рода чело- 
в^Ьческаго изверговъ"; ^оспаривали мн’Ьте Екатерины объ оскорб
лении величества; желали, чтобы была ограничена „сочинен)й 
вольность", настаивали на необходимости уголовнаго пресл'Ьдова- 
ш я еретичества („Ж изнь митрополита Платона", И. Снегирева, 
I,  116 — 121). Изъ письменныхъ мн'Ьтй свЪтскихъ людей осо
бенно характерна записка Сумарокова, выдержки изъ которой мы 
сообщпмъ зд'Ьсь в'м'Ьст'Ь съ набросанными на поляхъ ея замет
ками Екатерины, которыя у насъ набраны курсивомъ.

„Вм'Ьсто нагаихъ училпщей, а особливо вм-Ьсто кадетскаго кор
пуса, потребны великте п всею Европою почитаемые авторы, а" 
особливо несравненный Монтесшу, но и въ немъ многое критик^ 
подлежитъ, о чемъ противъ его и писано. — Многге критиковали 
Монтегжгу, не разумгья его: я  вижу, что  я сей жребгй съ 
нимъ раздчъляю.

„ V I I .  Умеренности правосуд1е не терпитъ, а требуетъ надле
жащей м4ры, а не строгости и не кротости.— Изображенге (во
ображение) вг поэтп работаетъ, а связи въ мысляхъ понять 
ему тяж ело.

„X .  Для краткости времени безъ возражешя мною оставлена.—  
Потери н п ту .

„ X I .  Господинъ долженъ быть судья, это —  правда; но иное 
быть господиномъ, а иное тираномъ; а добрые господа вс^ судьи 
слугамъ своимъ и отдать это лучше на совесть господамъ, нежели 
на совесть слугамъ.— Вогъ знаетъ’. развгь по чинамъ качества 
читать.— Сделать русскихъ кр'Ьпостпыхъ людей вольными нель
зя; скудные люди пи повара, пи кучера, пи лакея им^ть не бу- 
-дутъ, и будутъ ласкать слугъ своихъ, пропуская имъ мнопя без- 
д^льства, дабы не остаться безъ слугъ и безъ повинуюш;ихся имъ 
крестьянъ; и будетъ ужасное несогласхе между помеп^иками и 
крестьянами, ради усмирен1Я которыхъ потребны мпог!е полки, и 
непрестанная будетъ въ государств^ междоусобная брань, и вм^-
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сто «го, „ о  ННН4 жгорть т ш т  въ вот,веяй  («
еш а ктг  шргыаны отчасти ошъ своихъ), вотдгаы их» “ Р”'
« Г  еГ . ™  «ни «удутъ з а м й чтъ Ерестьяга, » не Ерегаьяяе огъ впхъ, Щ е  о т /

Г .« 'е т 1 Т Г Г  ■■ “  " "Г ™ *  ' “ Г ‘Мн4 въ (гйпр отъяия пол'Ьщичьяго покоя не мож̂ 'Г̂ *
« т !  1 Г Г  "  ”  даор»™. “ ■
дутъ «Со ’п. „ й Г “ ™ ” '‘“® в«-та»стш довояюы не 6г 
ЧТО пом’Ьптшпт сторонъ умалится усердие. А  это прим-Ьчено,
а нашъ ИИЧК1Й крестьяне пом'Ьщиковъ очень любятъ,
им*етъ — и  никакихъ благородиыхъ чувств1й еще не
ист. общ “ '^^^10жетъ въ нынтанемъ состоянш  (»Сб.

виД'Ьли, и думала, что многое въ 
ляно“ пп ™  »совершенно для скотины и скотиною Д'Ь"
отгтяипя-п решалась ни высказывать этого открыто, ни
боти!я ственныхъ уб4жден1й, а терпеливо покорялась тре-
Нак приглашенныхъ цензоровъ. Такимъ образомъ, въ

аз  ̂было многое переделано и смягчено, особенно параграфы, 
тносящ1еся Еъ кр'Ьпостному праву. Въ печатной редакд1и гово

рится только о необходимости ограничить злоупотреблен1я раб- 
<-тва, ум-Ьрить поборы, дать мужику какую-нибудь собственность 
и сво оду въ выбор* себ* женъ; при этомъ Наказъ зам-бчалъ, 
что „не должно вдругъ и чрезъ узаконения общ1я д'Ьлать вели- 
каго числа освобожденныхъ“ . Въ первоначальной же редакцхи кро- 

того предлагалось обязать пом’Ьщиковъ обезпечивать больныхъ 
и старыхъ крестьянъ, даже отнущенныхъ ими на волю, ограпи- 
суи̂  ̂ ЩИ'̂ ье право наказашя, ввести, по примеру Финляпд1И, 

ирисяжныхъ крестьянъ, я который можетъ воспрепят' 
божт̂ '̂  ̂ сильно мучительству госнодъ, дворянъ, хозяевъ", осво- 
грАт, ®знасиловаше пом'Ьщикомъ Д'Ьвицы или женщины всю

ю ея, ограничить .изв-Ьстнымъ числомъ л^тъ срокъ рабства
 ̂ 152— 156), Как1я перед̂ 5лки- и смягчен1я

сделаны въ другихъ отд*лахъ Наказа— неизв-Ьстно, но 
можно съ полною Достов'Ьрностью сказать, что они касались глав- 
пымъ образомъ оеновныхъ идей Наказа -  полной терпимости въ 
д лахъ в ры, правды и милости въ судахъ, ограничен1я произ
вола закономъ. Екатерина над-Ьялась, что подъ вл1лп1емъ этихъ



: идей Наказа „законы будутъ преисполнены терпимости, никого 
они не будутъ пресл’Ьдовать, убивать и жечь“ (1с1., 346). По 
поводу „очень язвптельныхъ сочинешй“ Наказъ зам-Ьчадъ, что 
„весьма беречься надобно изыскан1я о семъ далече распростра
нять, представляя себ-Ь ту опасность, что умы почувствуютъ при-

! т'Ьенеше и угнетенхе, а с1е ничего иного не нроизведетъ, какъ 
нев’Ьжество, опровергнетъ дароваш’я разума челов'Ьческаго и охоту 
писать отпиметъ". ВиФсгЬ съ тЬмъ Наказъ требовалъ, чтобы 
арестъ не могъ быть налагаемъ иначе, какъ по точномъ удосто- 
В'Ьренш, „что гражданинъ во престунлеше вналъ“ . Пытку и 
ВСЯК1Я уголовныя жестокости Наказъ энергически отвергалъ даже 
въ своей смягченной редакц1и.

Наказъ былъ нанечатанъ въ полЬ 1767 г, и произвелъ на 
общество благопр1ятное впечатл'Ьн1е, иностранцы же были отъ 
него въ восторг^, а во Францш правительство запретило его, 
какъ вредную книгу. Еслибы Наказу было дано широкое распро- 
страненхе и дозволено печатное обеужден1е его, то почва для ре- 
формъ скоро была-бы приготов.тена, по нерешительность, боязли
вость и уступчивость Екатерины доходили до того, что Наказъ 
даже въ Росс1и считался книгою вредною, опасною и былъ за- 
нрещенъ какъ для публики, такъ и для массы служащихъ чи- 
новниковъ! Онъ не былъ посланъ даже въ присутственныя про- 
винщяльныя м^ста, а только въ департаменты сената, колег1и, въ 
судный приказъ и въ канцелярхю конфискации, да и этимъ вые- 
тпимъ государственнымъ учреждешямъ предписывалось, „чтобъ экзем
пляры Наказа содержаны были единственно для св-Ьдептя однихъ 
т4хъ м'Ьстъ присутствующихъ и чтобъ оные никому ни изъ 
ниоюнихъ канцелярскихъ служителей, ни изъ постороннихъ 
не только для списыванья, но ниже для прочтенгя даваны 
были, для чего и им^ть ихъ всегда на судейскихъ етолахъ при 
зерцалахъ" (Соловьевъ, Х Х Т И , 145). Скрывали то, что прежде 
всего требовало гласности, что должно было обсуждаться въ со- 
бранш депутатовъ, съехавшихся со вс4хъ концовъ государства! 
Но ясное-ли д^ло, что твердой решимости произвести реформы 
вовсе не было, и не правы-ли были т^ современники, которые, 
подобно Винскому, считали все это д-бло комед1ей (Русск. Арх.“ , 
1877, 101^  ̂ Вярочемъ, комис1Я уложешя была не столько ко- 
мед1ей, сколько мелодрамой, и Екатерина бол-Ье всего старалась,
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чтобы эта мелодрама произвела надлежащее впечатл-Ьихе на ЕврО' 
пу, чтобы эпоху, следовавшую за в^коиъ Дюдовика Х1У, на
звали вЪкомъ Екатерины. Она часто писала свопмъ евроиейскии'ь 
друзьямъ объ этой К0МПС1И, которая должна составить наилучШ б̂ 
законы („Сб. ист. общ.“ , X , 176, 410). „Я  см^ю предсказы
вать, писала она въ 1765 г. Вольтеру,— усп^хъ этой важной ра
боте, основываясь на горячелъ учасии, которымъ каждый пр®' 
никнутъ. къ ней. Мне думается, что ваиъ понравилось бы бить 
за столомъ, за которымъ православный, сидя съ еретикомъ и мУ" 
сульманиномъ, мирно слушаютъ мнен1е идолопоклонника и угова
риваются часто все четверо для того, чтобы сделать свой прИ" 
говоръ сноснымъ для всЬхъ. Они такъ хорошо забыли обычай 
сжигать взаимно другъ друга, что еслибы нашелся какой-нибудь 
недогадливый и предложилъ депутату сжечь своего сосуда въ 
угоду высшему существу, то я ручаюсь, что не найдется яи 
одного, который бы не отв^чалъ: „онъ челов^къ, какъ я, а на 
основан1и перваго параграфа инструкцш ея императорскаго вели
чества мы должны делать другъ другу сколько возможно бол'Ьв 
добра и нисколько зла“ . УвФряю васъ, что я никакъ не преуве
личиваю и что въ действительности дела идутъ такъ, какъ я  
вамъ это разсказываю. Еслибы понадобилось, у меня было-бы 
640 подписей, съ епископской вверху, подтверждающихъ эту 
истину. На Западе, можетъ быть, скажутъ: какхя времена, как1е 
нравы! Но северъ сделаетъ, какъ луна, которая продолжаетъ 
свой путь“ (1Ъ., 35— 36). Екатерине хотелось и другимъ по
казать, и даже уверить самую себя, что Росс1я подъ ея правле- 
Н1бмъ благоденствуетъ. Когда передъ самыиъ открыт1емъ комис1и 
она объезжала центральныя губернш и Поволожье, то изумля
лась богатству народа: „все въ изобил1и, все есть и все дешево" 
(1Ъ., 208). Ее радовалъ также тотъ фактъ, что изъ подан- 
ныхъ ей во время этой поездки 600 просьбъ не было ни одной 
на чиновниковъ (1Ь., 216). Не мудрено, что при такой наклон
ности къ самообольщенш она могла, не смеясь внутрепно, писать 
Вольтеру: „Наши налоги такъ необременительны, что въ Рос- 
сш Н1ътъ мужика, который бы не имгьлъ курицы, когда онъ 
ее захочетъ, а съ тъкотораго времени они предпочитаютъ 
индпекъ курамъ. Вывозъ хлеба, дозволенный съ некоторыми огра- 
ничен1ями для ■ предупреждешя злоупотреблен1й, безъ стесненхя
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торговли, возвысилъ ц'Ьны на этого рода произведешя и столько 
доставляетъ удобства землед'Ьльцу, что и хл'Ьбопажество умно
жается годъ отъ году. Народояаселете также во многихъ обла- 
стяхъ въ посл'Ьдя1я семь лЬтъ удесятерилось. Правда, что у насъ 
война, но Росс1я'уже давно занимается этимъ ремесломъ и посдЪ 
каждой войны она выходитъ болФе цв'Ьтущею, ч4мъ была при на- 
чатш ея“ (1Ъ., 345).

Въ К0МИС1Ю выбирались депутаты со всей имнер1и, по одному 
отъ сената, синода, каждой колегш, отъ дворянства каждаго 
у^зда, отъ каждаго города, отъ однодворцевъ каждой нровинцхи, 
пахотныхъ солдатъ, казенныхъ крестьянъ, инородцевъ и казачь- 
ихъ войскъ. ВсЬхъ депутатовъ было при открыт1и компс1и 428. 
Духовенство и кр'Ьпоетные крестьяне вс'Ьхъ разрядовъ, дворцо
вые, пом'Ьщичьи, заводсйе, т. е. почти половина жителей им- 
пер1и, вовсе лишены были права посылать въ комисхю дену- 
татовъ, между т'Ьмъ какъ никто, в’Ьроятно, не ждалъ съ та- 
Еимъ нетерп-Ьнхемъ результатовъ комисш, какъ кр’Ьпоетные, ко- 
торыхъ по словамъ офиц1альнаго акта страшно волновали „слу
хи о перемтьшь законовъ“ (Соловьевъ Х Х Т И , 145). Осталь- 
ныя же С0СЛ0В1Я встретили указъ о созваши комис1и не осо
бенно радостно. Въ отдаленпомъ Енисейск'Ь обыватели даже пере
пугались такого пеобычайнаго д'Ьла и никто изъ нихъ не хот'Ьлъ 
Фхать въ Москву депутатомъ, —  всЬ боялись, и депутатомъ вы
брали нелюбимаго почему-то обш,ествомъ жившаго въ Енисейск'Ь 
дворянина Степана Самойлова, выбрали единственно за т'Ьмъ, чтобы 
насолить ему! Самойловъ согласился и требуетъ наказа, обыва
тели не даютъ наказа и никому не поручаютъ писать его. Са
мойловъ самъ составилъ себ:Ь н&,казъ, —  обыватели не подписыва- 
ютъ, а Самойловъ не р-Ьшается ^хать съ ненодписаннымъ. Нако- 
нецъ, наказъ подписали, но не даютъ Самойлову денегъ на до
рогу; кое-какъ онъ уломалъ ихъ асигновать ему 100 р., но, какъ 
ни бился, чтобы назначили больше,— не прибавили ни копейки
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*) Эти факты взяты много пзъ бумагъ Самойлова, съ престар'Ьлымъ сыпомъ 
котораго, вологодскшиъ пом4щикош1>, меня позпакомплъ въ 1864 г. бывшхй епп- 
сеисюй губернаторъ, генералъ-ыахоръ Замятнипъ, иредложившхй мнЬ написать 
историческую статью для памятной книжки еписейской губернш. Самойловъ ддя 
этой статьи дадъ мнЬ упомянутые документы, которые иотомъ, по окопчан1п 
статьи, я возвратилъ ему. Статья моя вручена была генералу Замлтнпну, но 
обстоятельства поыЬшалц ей появиться въ нечати.



Въ  Малороссш указъ о собранш депутатовъ тоже возбудилъ и 
ведовольетво, п сумятдцу. „Новый проектъ уложен1я, писалъ го- 
еударын'Ь Румянцевъ, — не производитъ зд'Ьсь во многпхъ болъ- 
шихъ такаго д'Ьйства и прпзнан1я вашего и. в. благоволен1я, не 
перем'Ьняетъ наклонноетп ихъ, ни разсужден1я. Мнопе истинно 
вошли во вкусъ своевольства до того, что ииъ веяк1й законъ и 
указъ государскШ кажется быть нарушенхемъ ихъ правъ и воль
ностей, отзывы же у всЬхъ одни: зач4аъ памъ тамъ и быть? 
Наши законы весьма хороши, а буде деиутатомъ быть, конечно, 
надобно, только разв'Ь-бъ искать правъ п привилег1Й нодтвержде- 
шя... Вельможи, старшины и шляхетство, везд’Ь разно толковали 
о манифест .̂ Иные говорили, что все с1е до нихъ не сл'Ьдуетъ; 
друг1е, ослепленные любовхю къ своей землиц'Ь, думали, что ихъ, 
какъ ученыхъ и нравныхъ людей, еознваютъ токмо для сов11та и 
сочинешя новаго уложетя для великоросс1янъ; не хотЪлп с1и, пре
вращенные изъ ничего собою и большею част1ю чрезъ деньги, 
отнят1е чужихъ земель, а иногда по женамъ въ дворяне, и слы
шать, чтобы сидеть съ мещанами, считая с1е предосудительнымъ 
чести своей, именуичи всегда гражданъ мужиками... Не обошлось 
безъ того ни одно собран1е, чтобъ кто либо въ началЬ онаго не 
всталъ, укоряя другого не быть шляхтичемъ, а таковой, раздра
женный, им^лъ готовую геяеалошю всЬмъ самознатп’Ьйшимъ вель- 
иожажъ, обыкновенно начиная родъ ихъ вести или отъ м'Ьщани- 
на, или отъ жида; уличаемо было, что и по нискольку разъ свои 
имена некоторые по надобностямъ и обстоятельстваыъ меняли; не- 
рфдко смертное убхйство и друг1е безчестные пороки тутъ прим’Ь- 
шивались. Я  имъ, подтверждая молчанхе и тишину по сил  ̂ обря- 
довъ, всегда на то отвЪчалъ, что до ихъ фамил1й, породъ и но- 
роковъ надлежитъ, то я какъ матрикулШ, такъ и о поведен1яхъ 
ихъ никакого св'Ьден1я не им^ю. Но какъ скоро доходило до 
выбора депутатовъ и сочинетя особливо наказа, тутъ открыва
лось повсюду прямое и имъ свойственное везд’Ь искаюе и жела
ние; везд-Ь согласно закричали и зачали т'Ьмъ, чтобы права, воль
ности и обыкновенхя имъ утверждены были, поборы бы всФ остав
лены, войска выведены, шляхетство отъ взят1я пошлинъ уволено; 
некоторые же, бывшхе особливо въ админйстрац1и гетманскихъ 
ЭК0Н0М1Й, отзывались, чтобы настоять и неотступно просить гет
мана по-прежнему" (Соловьевъ, X X V II,  47— 8). Такъ было въ
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Чернигов* и Стародуб*. Въ Полтав* Еочубей едва могъ скло
нить чиновниковъ къ зае-Ьданш съ городскиии жителями. Въ 
Прилукахъ горожане вовсе не хот'Ьли идти въ собрате, считая, 
что „все, что у нихъ есть, то лучше всего". Въ Лубнахъ стар
шина и чиновники не допустили м'Ьщанъ до составлешя наказа, 
за то, что мещане хот'Ьли поместить въ наказъ жалобн на 
нихъ. Въ  Погар-Ь городскимъ головой былъ выбранъ Денисъ 
Приваловъ, который и вел^лъ собраться всЬмъ жителямъ города 
для избрашя депутата; но ыног1е „изъ воинскаго звашя и раз
ночинцы" па выборы не пошли, и когда Приваловъ началъ ве
сти аЪло съ одними мещанами и нришелъ въ магистратъ съ 
пятью членами, избранными для написан1я наказа, то войтъ Па- 
насъ со шляхетствомъ выгналъ ихъ изъ магистрата. Когда въ 
другой разъ Приваловъ съ мещанами хот^лъ идти въ магистратъ 
для нрочтен1я наказа, то Панасъ заперъ магистратъ и ихъ туда 
не пустилъ. Приваловъ, однако, настоялъ на исполнен1и указа и 
собралъ жителей Погара въ магистратъ для слушашя наказа. 
Два дня читали наказъ спокойно, но на третШ Панасъ сталъ 
толковать, что не надобно слушать „новизны" и склоняться къ 
ней, не надобно смотреть ни на как1е „сторонн1е страхи", что 
,Н0БИЗН’Ь нередъ стариною во многомъ стыдно и показаться, но
визна того, что въ старину сд’Ьлано, поправить не можетъ", и 
наустилъ бывгааго прежде войтомъ въ Погар* Пееоцкаго, его сы
на, земскаго писаря войсковаго товарища Соболевскаго, священ- 
никова сына Сороку, сыновей бывшаго мЬш,анина Джури и про- 
чихъ чиновниковъ, бывшихъ прежде м4ш;анами, казаковъ-урядни- 
ковъ и н'Ькоторыхъ м’Ьш.анъ вооружиться противъ наказа, сочи- 
неннаго для вручен1я депутату. Они стали шуметь, порицая тФхъ 
пять челов^къ, которые были выбраны для сочинешя наказа, же
лая сами быть выбранными, но это иыъ не удаюсь; когда же 
Приваловъ пов-Ьстилъ всЬмъ гражданамъ собраться для слугаан1я 
и подписи наказа, то противники объявили, что они уже послали 
къ  генералъ-губернатору просьбу, чтобъ выбрать другого голову, 
а Привалова оставить, и до получен1я резолюцш слушаться Прива
лова не будутъ. Въ просьб* своей они писали, что Привалова 
былъ выбранъ по большей части М'Ьш;анами, самыми простымя и 
неграмотными, голова онъ былъ „недостаточный", самъ собою̂  
безъ в’Ьдома горожанъ, принялся за сочипеше наказа, вт» иаги- 
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страт1> шум'Ьлъ, бранился п многпхъ исключалъ т ъ  общества; въ 
сочиненш наказа выбралъ людей, которые и простого письма на
писать не ум̂ Ьютъ. Но они не дождались благопр1ятной для себя 
резолюц1н. Румянцевъ послалъ въ Погаръ члена малоросс1Йской  

Еолеии Ен. Мещерскаго изслфдовать д*ло, ш Панасъ былъ п ред ан ъ  
суду (Соловьевъ, Х Х У П , 4 7  — 5 7 )̂  Въ столицахъ и бо льш и хъ  
городахъ такихъ безобраз1й не было, выборы происходили чинно, 
въ депутаты выбирали большею частью сановниковъ, служили 
молебны съ водосвятхемъ, угощались торжественными об'Ьдами съ 
пушечною пальбою (Сб. И. О., IV , 7 — 29). Одновременно съ 
этими торжествами шля хлопоты о составлен1и депутатскихъ на- 
казовъ, для чего выбирались люди наиболее толковые и грамот
ные. Но такихъ было очень мало дал:е среди дворянства. Ня это 
безграмотство дворянъ жаловались некоторые даже въ самыхъ на- 
казахъ (1Ь., т. X IV , стр. 433). Подъ наказомъ боровскаго дво
рянства изъ 27 подписавшихся дворянъ за пятерыхъ по ихъ без- 
грамотству подписались друг1е (Ш., IV , 241). Подъ наказомъ 
михайловскаго уЬзда обозначено дворянъ 4 9  грамотныхъ и 81 
безграмотный (стр. 279). Подъ судиславльскииъ наказомъ изъ 
62 дворянъ 13 безграмотныхъ (стр. 281), Подъ наказомъ 
калужскаго и медынскаго уЬздовъ изъ 27 дворянъ 1 0  без
грамотныхъ (стр. 295); подъ зарайскпмъ наказомъ 41 гра
мотный и 7 безграмотныхъ; подъ рязанскимъ 8 8  грамот
ныхъ и 42 безграмотныхъ; подъ- ростовскимъ наказомъ 5 5 
грамотныхъ и 13 безграмотныхъ (стр. 828, 348, 350, 358). 
Подъ алексвнскимъ наказомъ дворянъ грамотныхъ 19, без
грамотныхъ 5 (т. V II I ,  стр. 543); подъ ржевскимъ 56 грамот
ныхъ и 7 безграмотныхъ; подъ б'Ь.тозерсквмъ 51 грам. и 8  без- 
грам.; подъ устюжскимъ 28 гр. и 1 0  безгр.; подъ б-Ьжецкимъ 
150 гр. и. 29 безгр.; подъ вологодскимъ 74 гр. и 33 безгр.; 
подъ чухломскимъ 51 гр. и 22 безгр.; подъ кологривскимъ 4 гр. 
и 6  безгр. и т. д. (т. X IV , стр. 290, 297, 324, 362, 40 7 , 
483, 491). Понятное д'Ьло, что при такомъ нев'ЬжествЪ состав
лять наказы было трудно, и мног1е уЬзды посылали въ друие, 
^-Ье грамотные уФзды и списывали -для себя частями или даже 
Ц'Ьх̂ комъ составленные тамъ наказы. Такъ костромской паказъ 
спйс^ъ съ .тобимскаго, ма.тоярославецк1й «ъ зарайскаго, зарайсшй 
же съ рязанскаго, или наоборотъ, шуйск1й съ юрьевскаго, кашин-
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сшй съ московекаго, лихвинек̂ й съ воротынскаго или перемышдь- 
скаго, луховешй съ одоевскаго и тульскаго, алекеинскхй съ калуж- 
скаго и медынскаго, деревсый съ водскаго и т. д. (т. IV , 245, 
321, 390, 459; У Ш , 489, 479, 536; Х1У, 259). Шкото- 
рые паказы, какъ видно по слогу, составлялись или, по крайней 
м'Ьр1>, редаЕтировалпсь священниками или подъячими, какъ, напр., 
перемышльск1й; „Въ  заключеше сего возведемъ паки очи наши ко 
Всевышнему, со умилея1емъ всЬ обще моля его, да сохрапитъ ея 
и. в. здрав1е до паипоздн'Ьйшихъ ея Л'Ьтъ и да благословитъ по- 
с4янныя ею нивы и поля преславныхъ предпр1ят1й, одождя на 
нихъ своею благодаию" и т. д. (У Ш , 458). Некоторые уЬзды, 
будучи въ невозможности пи составить наказа, ни списать его, за
являли въ немъ только, что они всЬмъ довольны, ничего имъ но 
нужно или, какъ выразились муромекхе дворяне: „мы, будучи въ 
общемъ собран1и, по довольномъ общемъ нашемъ разсуждеши, ни- 
какихъ отяъощенгй и нуэюдъ не признаваемъ“ (1У, 318; У Ш , 
511). Михайловсйе дворяне, прося н'Ькоторыхъ ириви.чег1й, пи
сали, что »за симъ, по нашему слабому разсудку, не находить 
пичего болпе желать“ (ТУ, 272). Юрьево-польское дворянство, 
заявивъ, что оно точ1ю вс'Ьмъ довольно, но и не по достоин
ству своему пожаловано", продолжало: „что же касается до пред- 
ставлен1й объ общихъ нуждахъ и недостаткахъ, то за недовольнымъ 
числомъ насъ, бывшихъ нын'Ь въ собранш, а особенно по ску- 
доумгю нашему, представить не можемъ“ (1(1. 218). Ярослав
ское дворянство тоже ссылалось на свое „скудоум1е“ (етр. 305). 
Ни купцы, пи казаки, ни однодворцы, ни крестьяне, ни пахот
ные солдаты, ИИ даже дийе инородцы Сибири не клеймили себя 
такъ позорно, какъ „благородный шляхетный корпусъ".

С. ШашкоБЪ.

{11<родолженгесл^р»^^т^ \ ^ ^  "
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Былъ жаркш 1юльск1й день, когда я въ первый разъ подъ- 
■Ьзжалъ ЕЪ селу Т...ь. Усталые кони съ трудомъ взбирались па 
гребни холмовъ, на которые взбегала порою узенькая проселоч
ная дорога. Въ воздух'Ь было тихо и душно, и даже комары, 
стаями круживш1еся, преследуя насъ во весь путь, попрятались 
отъ зноя. Яыщикъ дремалъ, л4ниво понукая лошадей и помахи
вая на нихъ кнутомъ. Когда же показалось село, внезапно вы
глянувшее изъ-за холма, онъ оживился и, обернувшись ко мн'Ь 
спросилъ: „къ Кузьм-Ь Терентьичу завезти тебя, што-ли?“

—  Вези къ кошу хочешь! отв'Ьти.тъ я.
— ПсЬдемъ къ нему: домовитый мужикъ-то, первый въ сел̂ &. 

У  него всякое начальство останавливается, по-купецки живетъ! 
пояснилъ онъ.

—  Богатый, значитъ? спросилъ я,
—  И-и, страсть вымолвить! протянулъ онъ, сидя на облучк'Ь, 

въ полъ-оборота ко мн'Ь. Коней однихъ што-о, упаси Господи! 
Бсяк1й заводъ есть, касательно чего пи возьми. Однихъ самова- 
роБЪ, скажу теб'Ь, никакъ ■ дюжину будетъ, во-отъ какой чин- 

лый мужикъ!
—  Торгуетъ разв'Ь ч'Ььъ'̂  спросилъ я, заинтересованный его 

пояснешями о домовитости' Кузьмы Терентьевича.
—  Торгуюш,1й! У дихъ в*дь тамъ чуть не половина села все 

торгуюш,1е! дополнилъ онъ, нисколько помолчавъ.—  Торговый на- 
родъ, Л0ВК1Й, маху, братецъ, не дадутъ, п'Ь-’Ь-^тъ, и креш;енаго 
челоБ̂ ка̂  и нехристя на одномъ сучк* окрутятъ.

( С ц е н ы . )
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—  Ч'Ьмъ же они торгуюта?
— Первое Д'Ьло, братецъ ты мой, виномъ, второе теб'Ь д'Ь- 

ло — харчами. У нихъ почесть што ни домъ, то и постоялый 
дворъ и кабакъ. Лавокъ, братъ, этихъ множество, ситцами тепе
рича торгуютъ, обувью и вслкимъ товароыъ,— ну касательно и 
бабъ, скажу, стра-а-асть сколько денегъ зашибаютъ!

— Бабы-то Ч’Ьмъ же? полюбопытствовалъ я.
— Ч'Ьмъ? Хе! съ ирошей переенросилъ онъ и, приподнявъ 

картузъ, почесалъ затылокъ, до того изъеденный комарами, что 
онъ представлялъ изъ себя сплошной нарывъ: — самороднымъ та- 
ланомъ, произнесъ, наконецъ, онъ, растворивъ ротъ въ широкую 
улыбку.

Дорога выб'Ьжала въ это время на лугъ и взвивалась вдали 
на высошй, расположенный терасями, холмъ, снова скрывш1й отъ 
нашихъ глазъ село. По правую сторону дороги лежала глубокая 
лощина, такъ что вершины росшихъ въ ней деревьевъ не дости
гали крутого обрыва холма, обнесеннаго толстыми сплошными пе
рилами. Настеганныя лмш,акомъ лошади пустились рысью, но, 
поднявшись только на первую терасу, остановились въ изнемо- 
женш,

—  Дай, братецъ, лошадкамъ-то передохнуть, сделай милость! 
обратился ко мн-Ь ямщикъ, приподнимая шапку и слезая съ об
лучка.

Я  вышелъ изъ тел'Ьги и, подойдя къ обрыву, сЬлъ на высу- 
нувшшся изъ зеылн камень, густо оброеш1й мхомъ. Ямщикъ тоже 
подошелъ ЕС мн'Ь и, доставь изъ-за пазухи трубку, набилъ ее 
табакомъ изъ кисета, сшитаго изъ ситцевыхъ лоскутковъ, и, выру- 
бивъ огня, опустился на землю.

—  Как1Я благодатныя м'Ьста у васъ, сказалъ я, любуясь на 
сн'Ьговыя горы Алтая съ бледно-розовыми вершинами, клубивши
мися па горизонте, какъ облака.

Вдали, за зеленеющею грядою холмовъ, сплошною стеною тя
нулись леса, окутанные легкою синеватою дымкой, „чернь", какъ 
называетъ ихъ народъ. Внизу, у подошвы самаго холма, на 
которомъ сидели мы, лежала долина, покрытая роскошною расти
тельностью, какою отличаются предгор1я Алтая.

—  места у насъ— умирать, братъ, не надо! отозвался ямщикъ 
на мое замечаше. — По этимъ местамъ тол[ько жить-бы да жить



Башему брату, а все, другъ мой сердешный, мается народъ-то: 
и хл'Ьба теперича урожай, не пожалуемся, и пчелка водится, 
медку-то теб'Ь за л'Ьто съ избыткомъ припасетъ она, а маемся, 
диви вотъ! заключилъ онъ.

—  Отчего же вы ааетесь'̂
—  Отчего! повторилъ онъ.— И хорога1я, братъ, мФста у насъ, 

да глух1я, суди самъ: теперича въ урожайный-то годъ хл'Ьбъ-то 
хошь даромъ отдавай, такъ никто не беретъ у тебя, вотъ оно 
д4ло-то! А подать-то не̂ ^ждетъ, по хозяйству тоже безъ гроша 
клина не вобьешь, а гд  ̂ вхъ, грошей то, брать прикажешь? И  от
даешь все за даромъ, да еш,е накланяешься, только возьми Хри- 
ста-радв! Ну, у кого лошадей много да во времени избытокъ, 
нагрузнтъ воза да въ Т...ъ городъ везетъ, ему и выгода, и 
богат4етъ, а нашему-то брату не сподручно это, потому и лоша- 
душекъ намаешь, и время-то теб'Ь терять не доводится. В'Ьдь 
на 4зду-то въ городъ, братецъ ты мой, по путному волоку ме
сяца по.1 тора; клади харчи тоже надоть теб'Ь и копямъ, оно и 
выйдетъ,. што коли ты и продашь хорошо, такъ на себя да па 
коней протравишь сколько, а домой-то все съ пустымъ карманомъ 
вернешься. Да и въ городу-то, коли много нашего брата на'Ьдетъ, 
такъ тоже наплачешься, цФну-то теб4 такъ сшибутъ, што хошь 
домой вези или за даромъ тому же прасолу отдавай. Сподруч- 
но-ль оно, суди самъ! Вотъ ты и у хл'Ьба сидишь, а горя все не 
минуешь. Вонъ т...цамъ .чафа, и не сЬютъ, да жиутъ. Не они, братъ, 
за деньгами гоняются, а деньги за ними. Они, вонъ, круглый годъ 
на печи лежатъ, палецъ о палецъ не ударятъ, а друг1е на нихъ 
робятъ да тыш,ами имъ несутъ! Струна, братъ, ииъ! закончилъ 
онъ, сдернувъ съ головы картузъ и сердито почесывая изъ-Ьден- 
ный затылокъ.

—  Кто же это работаетъ на нихъ да тысячами къ нимъ но- 
ситъ, а?

_—  Ето? Таежники, пр1исковые рабоч1е, вотъ кто! отв'Ьтилъ 
онъ, искоса взгляпувъ на меня.— Вишь село-то ихъ стоитъ пер- 
выиъ на пути по выход'Ь рабочихъ изъ тайги то! Д'Ьто-то таеж
ники робятъ, св-Ьту не видятъ, никакой, значитъ, льготы имъ 
хозяева-то не даютъ,~ну, денегъ-то заработываютъ ничего себ*; 
иной, коли въ авуратФ еодержитъ себя, и помногу выноситъ ихъ 

съ пр1исЕОвъ-то! Ну, какъ придутъ въ Т...ъ-то, а тутъ и не З'Ь-
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ваютъ, встр'Ьчаютъ ихъ, братецъ ты мой, со всяенмъ удоволь- 
ств1еиъ, а т'Ь, известно, и распояшутся, да все, чего не заро- 
бятъ за л4то, своими руками и покладутъ въ карманы т...скихъ 
мужиковъ. Слыхалъ? Ну, какъ не житье, а?

—  ЭТИМЪ только и ЖИВуТЪ Т...ЦЫ?
—  Самымъ ЭТИМЪ промысломъ. И  ловкачи-же, братъ, они,—  

а-а-ахъ ты Боже мой! Ну, какъ не скажешь, что всякому своя 
фортуна, а? тоскливо воскликнулъ онъ.

—  Завидно поди вамъ, глядя на такой промыселъ, а?
—  Какъ, братецъ, въ пну пору не позавидуешь! уныло отв'Ь- 

тидъ онъ поел* непродолжительнаго раздумья.—  Ты робишь, ро- 
бишь всю жизнь, не покладая рукъ, а все у тебя прор'Ьхи од- 
п'Ь, нигд'Ь ц'Ьльпаго м'Ьста не найдешь, а тутъ вонъ подъ бо- 
комъ у тебя твой же братъ, мужикъ, да в'Ьдь какъ къ энтому- 
то Д'Ьлу приладился. И живетъ-то всласть, ни горя-то у него, 
пи заботы, и всего-то у пего вдоволь, и знашь ты, что онъ та- 
кой-жс мужикъ, какъ ты, а роб'Ьешь предъ нимъ, издали-то за
видишь его, такъ сама рука къ шанкф тянется.

—  Чего же роб'Ьть то?..
—  Какъ ты не оброб'Ьешь предъ нимъ, прервалъ онъ меня.— ■ 

В'Ьдь онъ купецъ, в-Ьдь у него кармапъ-то отъ деиегъ трещитъ 
да врозь л'Ьзетъ. Какая напасть тебя пристигпетъ, куда ты безъ 
него-то Д'Ьнешься? Захочетъ онъ, изъ петли тебя вынетъ, а раз- 
серди его— самъ па тебя петлю накипетъ. Ну, и ублажаешь его на 
веяйй маперъ!— Такъ къ Кузьма Терентьичу тебя завезти-то, што- 
ли? снова епросилъ онъ, выколотивъ докуренную трубку и завер
тывая ее въ кисетъ.

—  Вези къ нему!..
—  Богатый мужикъ! повторилъ онъ, взл'Ьзая на облучекъ,— и 

голова же, братъ, о-о!..
—  Умный?
— Ума этого у него въ три беремя не облапишь. Да вотъ 

доглядишь самъ, каковъ онъ есть, Кузьма-то Терентьичъ! про- 
изнесъ онъ, трогая лошадей.

Отдохнувшхе кони пошли бодр'Ье въ гору, и черезъ нисколько 
минутъ мы были па вершин'Ь холма, у подпож1я котораго лежа
ло село. Обш,1й видъ села, особенно съ вершины холма, напоми- 
налъ своею формою подкову, упиравшуюся обоими концами въ об
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рывистый берегъ р’Ьки Т — ь, по имени которой называлось и са
мое село. По средин'Ь се.та стояла высокая каменная церковь, и 
куцодъ ея, обшитый б’Ьлой жестью, ярко гор'Ьлъ теперь отъ сол- 
нечныхъ лучей. Сяустившись съ холма, мы въ’Ьхали въ широкую, 
прямую улицу, обнесенную по об'Ьимъ сторонамъ низенькими, иног
да покосившимися и вросшими въ землю избушками, среди кото- 
рыхъ то по одну, то по другую .сторону улицы неожиданно вы- 
росталъ передъ глазами высок1й одноэтажный пли въ два этажа 
домъ, съ ба.1конами, покоившимися на затейливо выточенныхъ 
колонахъ, съ разными, ярко раскрашенными ставнями и плотны
ми деревянными заборами. Странный контрастъ представляли по
добные дома, высивш1еся среди убогихъ, изнуренныхъ л'Ьтами и 
непогодами своихъ сосФдей. Они походили какъ-будто на новыя, 
ярк1я заплаты, нашитыя на ветхомъ рубиш,'Ь ниш;аго, и своею 
вычурной красотой только сильн'Ье отт'Ьняли убог1й и невзрач
ный видъ л'Ьпившихся около нихъ лачугъ.

Ямш;икъ остановилъ лошадей передъ однимъ изъ такихъ вы- 
даюш,ихся наружностью домовъ, и едва я сл-Ьзъ съ тел'Ьги, вакъ 
плотныя, р'Ьзныя ворота раскрылись настежь и меня встр'Ьтилъ 
Ерестьянпнъ л'Ьтъ пятидесяти на видъ, въ тиковомъ халат^, на- 
кинутомъ поверхъ чистой ситцевой рубахи. СФдые, нисколько 
вивш1еся волосы на голов'Ь его были подстрижены въ скобку и 
отчасти закрывали высокШ лобъ, изрезанный морш,инами, Малень- 
Ехе кар1е глазки, св^тившхеся изъ морш,инистыхъ орбитъ, при
стально остановились на мн .̂

Добро пожаловать, милости просимъ! произнесъ онъ, кланя
ясь. —  д  признаться, давно ужь ноджидаемъ вашу милость! 
говорилъ онъ, ведя меня по л'Ьстниц'Ь, устланной чистымъ холще- 
вымъ половикомъ, въ верхнШ этажъ своего новаго, красиво и 
удобно расположеннаго дома.

Введя меня въ обширную комнату, оклеенаую пестрыми обоями, 
съ окрмтепныии подъ шахматъ полами, Кузьма Терентьевичъ вы- 
шелъ, чтобъ присмотреть за моими веш;аыи. Комната была устав
лена массивными креслами съ мягкими подушками, обтянутыми св'Ьт- 
лымъ съ бирюзовыми полосами ситцемъ. У  передней ст-Ьны между 
окнами стоялъ большой мягюй диванъ, около дивана круглый 
столъ, накрытый белою скатертью, и огромный бронзовый подсвеч- 
ниЕъ съ тремя стеариновыми свечами. Въ прост4нке висело большое
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зеркало въ р'Ьзной, ор^ховаго дерева, рамЬ. По ст'Ьнамъ были 
развешены въ деревянныхъ рамкахъ гравированные портреты 
членовъ царской фамил1и и портретъ Ермака, писанный масля
ными красками. Завоеватель Сибири былъ изображенъ въ рыцар- 
скомъ шлемЬ съ огромнымъ страусовымъ иеромъ крпснаго цв'Ьта, 
въ кольчуг'Ь и съ копьенъ въ рук'Ь. Кисейныя занаБЪски на ок- 
нахъ, прикр'Ьпленныя вм'Ьсто розетокъ розовыми ленточками, до
полняли убранство комнаты. Большая стеклянная дверь въ углу 
вела на балконъ, съ котораго открывался прелестный видъ на 
окрестности села.

—  Пожалуйте-ка, ваша милость, выкушайте, съ дорожки-то 
оно очень способно! раздался сзади меня голосъ Кузьмы Терентье
вича, поднесшаго ме̂  ̂ па небольшомъ корковомъ подносЬ рюмку 
съ винограднымъ виномъ. — Обычаи у насъ такой, чтобъ съ до
роги обогр'Ьть челов'Ька, отв’Ьчалъ онъ на мой отказъ; — входя 
въ домъ, отъ хл'Ьба-соли гр'Ьшно отказываться!

Намъ подали чай. Усадивъ меня нах̂ и̂ванъ къ круглому сто
лу, Кузьма Терентьичъ сЬлъ около порога и, закинувъ полы 
своего халата, еще разъ пристально огляд'Ьлъ меня. Не гово^ 
объ убранств'Ь въ домЬ, которое р'Ьзко бросалось въ глаза своею 
щеголеватостью, хотя отчасти к безвкусной, объ обширномъ двор*, 
обнесенномъ громадными пристройками, каждая мелочь, на кото
рую падалъ взглядъ, доказывала не только крупную зажиточность 
Кузьмы Терентьича, но даже знакомство его съ иФкоторымь ком- 
фортомъ. Варенье къ чаю было подано въ хрустальныхъ вазахъ, 
который бы сд'Ьлали честь любому купеческому дому. Чайныя 
ложки, щипчики для сахара, вилочка для лимона были изъ чи- 
стаго серебра; даже поданы были салфеточки подъ стаканы и 
сухари и печенья московскаго изд'Ьл1я, достигающ1я въ Сибирь 
чрезъ ирбитскую ярмарку,— все это какъ-то странно бьуго встре
тить въ домЬ крестьянина, въ сел'Ь, заброшенномъ въ такую тлушь. 
ЗамЬтинъ, что я обратилъ на окружающую меня обстановку вни* 
иан1е, Кузьма Терентьичъ улыбнулся и окинулъ меня самодоволь- 
нымъ взг.лядомъ, какъ бы говоря: „А  что, братъ, не ожидалъ 
небойсь этого встретить, такъ вотъ знай же теперь, каковы мы 
т...ск1е мужики!"

—  Пондравилось-ли вашей милости село-то наше? улыбаясь,
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спросилъ онъ, наллвая чай на блюдце.—  Мног1е его очень одоб- 
ряютъ, особливо когда въ первый разъ за'Ьдутъ къ намъ.

—  Красивая м'Ёетность! отв'Ьтилъ я. — И самое село по боль
шинству своихъ зданШ скор'Ье походитъ на городъ. Въ нервомъ 
еще сел'Ь я встрЬтияъ такое обил1е лавокъ; только гд'Ь же вы 
находите покупателей на свои товары? спросилъ я.

— Не мы, сударь, покупателей ищемъ, а покупатель нась. 
Въ глухое время-то пожаловали вы къ намъ. По осени бы вамъ 
заахать сюда, любопытп'Ьй бы для васъ было.

—  А осенью разв'Ь что-нибудь особенное происходитъ у васъ?
— Много особенностей, мно-о ого-съ! повторилъ опъ. —  Къ  

таежникамъ бы пригляделись на всю нхпюю неосновательность. 
Безобразный народъ! заключилъ онъ, ставя на столъ допитое 
блюдце.

— Ч'Ьмъ?
—  Еакъ вамъ разсказать— ч'Ьмъ, съ разу-то всего не разска- 

жешь. Это надобно, сударь, свопмъ глазомъ вид'Ьть. Теперича, 
не утаивая правды, скажу, про наше се.ио худая слава идетъ, 
чай и вы поди слышали? съ ирон1ей посмотр’Ьвъ на меня, спро
силъ онъ. —  По людской-то молв'Ь хуже нашего мужика и на 
св^т’Ь н^тъ: и грабители-то мы, и пародъ-то спаиваемъ, чтобъ 
легче его подъ пьяную руку обирать, и чего, чего, какихъ только 
художествъ и качествъ не говорятъ про пасъ! Какъ послушаешь 
всЬхъ р^чей, такъ ровно у насъ и не село, а разбойный при- 
тонъ,

—  Поговариваютъ, что такъ...
—  Знаемъ, сударь, что поговариваютъ, какъ не знать, пока- 

чавъ головой и подувши слегка На чай, налитый на блюдце, про- 
должалъ онъ.— А только все это неправда, сударь, клевета од
на да зависть. Кушайте еще-съ, пожалуйте, милости просимъ, 
чаекъ у меня хорош1й, говорилъ онъ, принимая отъ меня допи
тый стаканъ, —  яш,иками покупаю, торгую имъ малымъ Д'Ьломъ, 
въ числ'Ь прочаго. Худымъ ужь вашу милость не поподчуемъ! 
Я  в4дь и на пр1иски, сударь, въ ину пору чаи поставляю, а 
пршскатели— народъ тонкш, на эту матерш разборчивый...

— ВЬрю, и чай у васъ, действительно, прекрасный, только 
я не хочу бол^е...

—  Жаль, что мало кушаете, а мы такъ, прцзнаться, еъ утра
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п ДО ночи около самоварчика-то охолажнваемся, очень къ чаю-то 
навыкли. Можетъ, закусить не прикажете-ли чего, у насъ и балы- 
чек,ъ астрахансшй есть, и икра, и сардиночки, и вина, какихъ 
только пожелаете.

—  Домовито вы живете, Еузьма Терентьичъ! зам'Ьтилъ я.
—  Нельзя иначе, сударь. Коли съ хорошими людьми конпа- 

Н1Ю водить, такъ и про запасъ держи все хорошее. У  меня 
В'Ьдь, сударь, вс'Ь золотонр1искателп остановку им'Ьютъ, народъ —  
тысячники, худого имъ не подашь, коли спросятъ чего. А  мы, 
теперича, хоша и въ крестьянскомъ званхи состонмъ, а тоже ан- 
биц1ю свою соблюдаемъ! заключилъ онъ, многозначительно взгля- 
нувъ на меня.

—  Вы зд'Ьшши» уроженецъ?
—  Природные зд'Ьшп1е! И батюшка покойпикъ, и д'Ьдушка 

не вы'Ьзжали никуда изъ зд !̂шиихъ м’Ьстовъ. ВЪдь наше, сударь, 
село и жить-то пошло съ тФхъ П01)ъ, какъ золото въ тайг'Ь от
крыли, а допрежь того на этомъ м'Ьст'Ь поселокъ стоялъ, въ ко- 
торомъ было-ли и шесть дворовъ; ну, а когда золото открыли, 
то потребовалось для пршсковъ и то, и другое, и третье, золота 
въ т-Ь поры добывали много, деньги-то были дешевы, такъ ска
зать, пи почемъ, пр1искатели-то зря ихъ метали за всякую ма
ломальскую послугу, ну, народъ-то и повалилъ сюда ради наживы, 
да изъ шести то дворовъ теперь выросло безъ малости триста. 
А  вашъ-то родъ— издавн1е зд'Ьште старожилы. Тятенька, покой
пикъ, и церкопь-то самолично заложилъ, и своимъ коштомъ воз- 
двигъ оную. Дв^ серебряныя медали покойникъ носилъ, одну 
малую, другую большую на ше'Ь, а все-такй остался, сударь, въ 
крестьянскомъ чин'Ь и мн  ̂ благословенья не далъ изъ сермяги 
выл'Ьзать!

—  Отчего же, по любви къ своему сослов1Ю или по другишъ 
какимъ причинамъ?

—  Покойникъ такъ говаривалъ, сударь: съ твоимъ-де канита- 
ломъ да властью по крестьянству ты завсегда будешь первымъ 
челов^комъ, и чего бы ты ни сд-Ьлалъ, все теб* съ рукъ сой- 
детъ, потому ты мужикъ, а съ мужика какой взыскъ! А коли въ 
купцы, говоритъ, выйдешь, то въ ранговые-то не попадешь, а на 
задворкахъ путаться и самъ не захочешь.

—  Въ как1е же это ранговые?
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—  По-вашему-то, судсарь, сказать бы— первостатейные...
—  Но БЫ все-таки торгуете же?..
— По купеческому свидетельству, и въ то же время вс'Ь крестьян- 

ек1я тяготы несемъ, варавн* съ пными прочими. Торговля паша, 
сударь, не то, чтобы обыденное занят1е, а б-ижай всего па яр- 
манку смахиваетъ. Разъ въ году, не бол^е месяца, мы эфтимъ 
д-Ьломъ занимаемся, когда, значитъ, по осени пртисковые рабо
чее изъ тайги выходятъ, а въ остальное время мы п лавокъ не 
растворяеыъ, раза* только за товаромъ пригляд'бть да лавку 
проветрить понадобится. Да и товары-то у пасъ, сударь, пе ах- 
тительпые, по скусу рабочихъ закупаемъ ихъ: готовый ситцевыя 
рубахи, шаровары плисовые, шляпы поярковыя, сапоги-бродни, 
полушубки, ну опояски, што поузорн^й, зипуны, а такихъ, што- 
бы дорогихъ, нетъ. У меня, окромя этихъ товаровъ, бакалейные 
еш;е имеются, пряники, ор^хи разные, конфеты, варенья, што 
касается, значитъ, до лакомства; ну вина разныя и закуски. А  
главная теперича статья— это постоялые дворы, харчи и прочее 
содержание рабочихъ. В4дь мимо нашего села-то, сударь, пе одна 
тыща этого народа проходитъ; в^дь еслибы теперича пе мы, 
ваша милость, оберегали рабочихъ, такъ тутъ бы одииъ Господь 
ведадъ, чего-бы делалось на свете...

—  Вы оберегаете рабочихъ,— чемъ же это и отъ пего?..
—  Мы-съ!.. Истинно говорю вамъ, что благодетельствуемъ 

имъ; еслибы только не мы, о-о Господи, и слова-то не найдешь 
сказать, чего-бы только не творилось межь ними! проиЭнесъ онъ, 
махнувъ рукой и пытливо изподлобья посмотревъ на меня, 
какъ бы желая уловить, какое впечатленхе производятъ на меня 
его слова.— Грабежу бы этого, уб1йства сколько было, продол- 
жадъ онъ,— да такъ, скажу вамъ, сударь, что и третья бы часть 
ихъ не возвраш;алаеь домой, все бы перерезали другъ друга, ей- 
богу-съ!.. Теперь вотъ въ народе зовутъ насъ плутами, грабите
лями, а все это-зависть одна людскимъ языкомъ ворочаетъ, гля
дя на нашу избыточную жизнь, а еслибы попытали на себе, 
сколько хлопотъ намъ съ этимъ народомъ да непр1ятностей, такъ 
не то бы заговорили...

—  Как1я же так1я непр1ятности и хлопоты? Объясните мне, 
я все-таки не понимаю.

—  Хлопоты, сударь, так1я, что и врагу ихъ не пожелаешь.
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В^дь на пршски работать идетъ все-такой народъ, у котораго ни 
Бога, ни совести н'Ьтъ; идутъ-то все бол'Ье варнаки-посельщики, 
што ни самые оголтелые. Денегъ-то они заработываютъ и выно- 
сятъ оттуда помногу. Придетъ онъ къ намъ и почнетъ ломать
ся, дорвется до вина-то, такъ в'Ьдь обликъ челов'Ьчесий ноте- 
ряетъ, въ афтом-ь-то вид'Ь такъ и норовптъ другъ друга огра
бить, а то и на ножъ посадить. Ну, не остереги его во время, 
такъ чего бы было?.. Вотъ и оберегаешь его, Бога памятуя, а 
чего стоитъ тебй оберечь-то его отъ худыхъ-то Д'Ьлъ, никто не 
видитъ, а што живемъ-то избыточно, такъ это вотъ вс11мъ глаза 
колетъ!

—  Какъ-же вы оберегаете ихъ?
—  А какъ несмышленыхъ младенцевъ няньки остерегаютъ, 

сударь, такъ и мы. Пустишь ихъ на постой къ себ'Ь, да и смот
ришь за ними въ оба, какъ опекупъ какой!

— Вотъ что! Но все-таки опека-то эта прЕпоситъ же вамъ 
какую нибудь выгоду?

—■ Слова Н'Ьтъ, не безъ выгоды! Какая же опека бываетъ 
безъ выгоды, хе, хе! Да в-Ьдь выгода-то выгод'Ь розная, сударь. 
Рабоч1Й-то приходитъ къ намъ голодный, оборванный, на иномъ 
такой гардеробъ болтается, что всЬ родимыя пятнышки сквозятъ: 
изъ хозяйскихъ-то запасовъ на пр1искахъ они не очень-то лю- 
бятъ заимствоваться, потому тамъ съ нихъ за всякую малость 
вдесятеро берутъ. Ну, ты и од'Ьнешь его, какъ подобаетъ челове
ческому зван1ю, напоишь, накормишь, тепломъ его душу отве
дешь, —  въ энтомъ, полагаю, сударь, в'Ьдь н'Ьтъ гр-Ьха? изпод- 
лобья, съ усм'Ьшкой посмотр’Ьвъ на меня̂  спросилъ опъ.

—  Конечно, Н'Ьтъ... согласился я.
—  А  В'Ьдь теперича всего энтого тоже даромъ ему не дашь, 

продолжалъ онъ.— В ’Ьдь все, чего ни даешь ему, ты и самъ по
купаешь, В'Ьдь рубахи, сапоги и зипуны не. ростутъ въ л'Ьсу, 
какъ грибы, да еслибы и возрастали даже, такъ мы такъ су- 
димъ, што и собрать то ихъ все же бы и трудъ, и время тре
бовалось, хе, хе! Если ты и од'Ьнешь его съ ногъ до головы, 
то все-таки супротивъ ихнихъ-то хозяевъ, ир1искателевъ-то, бе
решь съ него самую божескую плату. Поить и кормить ого даромъ 
намъ тоже не доводится... потому ужь очень убыточно-бы было... 
этакъ-то хл'Ьбосольствовать. В^дь его пустыми ш,ами да кашей,
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еударь, не ублаготворишь, н*-Ь-тъ. Мы, говорптъ, тухлой-то со
лонины подъ соусомъ нзъ чермВ « на пршснахъ до-шта нам- 

орались, хе, хе! очень, говорить, довольны зфтииъ я с т в о » ,

1 ^ .™ ' ™ Т ” ’
всяк(й ^ со свфжен свининой, Еятн, лапши
нопоррнк  ̂ ™  плавало въ жиру я  маслф; вторитсльно

вые-т, равотня„и! сг ир.и1еи .анлшчилъ Еувьиа Терентьн,ъ.-

т а Г . 1 7  “  -> “ У'Г «™
, ’ и посуду въ дребезги объ полъ махнетъ,

есть Л  ° ™  “ "« "У ' ■'«“« р ™ , м и л ь  у .енл деньгиесть, такъ ты меня уважай, хе, хе!
— И уважаете?
—  Уважаемъ-съ! Даже въ полпомъ чувств-Ь.
—  А ч^мъ же вы выказываете подобное уважеше къ пимъ? 

Иринаровкой Еъ нхъ скусу и пдраву; потребовалъ онъ,
къ прим ру, поросенка, ну, и жарпшь ему поросенка; захотФлъ 
онъ гуся-подашь ему и гуся: -Ьшь, не -Ьшь, а.ужь ц15ну, што 
стойтъ, плати, и ужь насчетъ платежу, правду сказать надо, 
они содержать себя по честя, что ни спроси съ пего, отдастъ 
безъ слова.

—  Не торгуясь?
—  ИзбаЬи Господи! Завода энтаго н'Ьтъ, даже за обиду счи- 

таютъ торговаться. Иному, сударь, ради пот’Ьхи скажешь, особливо 
если ^покунаетъ тто: „не дорого-ли будетъ, молъ, для тебя, по
думай! Такъ куда теб*, сейчасъ въ азартъ войдетъ. „Ш то го- 
воритъ, разв* у меня денегъ н'Ьтъ, а?..“ И какая у него сумма 
есть, всю па лицо представитъ: знай-де меня! Вотъ каковъ на- 
родецъ то! Платятъ безъ слова, чего ни спроси, за копеечную вещь 
десять рублевъ безъ разговора выложитъ, только потрафляй ему!

— И по-долгу живутъ они въ вашемъ сел'М
—  А жительство ихъ, сударь, длится, смотря по деньгамъ: 

у кого денегъ побольше, тотъ и живетъ подольше, и всЬ, почесть, 
проживаются до посл'Ьдней копейки.

Неужели до последней?
По порядку-съ, какъ изстари повелось! Покам'Ьстъ онъ 

не пропьетъ и не проФстъ своего заработка, не уйдетъ изъ села. 
А  ужь когда доидегъ до конца, выворотитъ карманы, тогда на-



Д'Ьваетъ на себя дерюгу, въ какой иришелъ или какую дашь ему 
изъ милости, соболезнуя объ немъ; взденетъ на илечи кошель, по
прощается, степенно, но чести, и идетъ домой, побираясь христо- 
вымъ именемъ, а бол'Ь всего опять па т’Ь же пр1искн ворочается 
въ хозяйсии контрахтъ.

—  Ч'Ьмъ же въ такомъ случа'Ь вы ихъ благодетельствуете, 
Кузьма Терентьичъ, и отъ чего охраняете? спросилъ я .— Я  ду- 
малъ, что вы имъ не даете заживаться въ вашемъ селе, чтобъ 
они не пьянствовали п не мотали заработанпыхъ денегъ, и тЬмъ 
охраняете п ихъ, и семьи ихъ отъ ниш;еты.

—  Превратно поняли, сударь! строго произнесъ опъ.— Неужели 
вы полагаете, что мы не хриейане, что въ пасъ ни души, ни со 
вести нетъ, чтобъ мы осмелились воспрещать человеку передох
нуть недельку-другую съ дороги, а стали бы гнать его домой и 
после этакой, теперича, каторжной жизни и работы, какую они 
несутъ на пршскахъ, не дали бы имъ полакомить своей утробы! 
Напрасно вы, сударь, такъ полагаете объ иасъ, говорилъ онъ, 
укоризненно качая головой. —  Избави Господи! Да пеужъ мы не 
люди? ведь онъ тамъ робитъ-то, сударь, передыху не зпаетъ: еще 
солнышко не взойдетъ, а его ужь на работу гопятъ, да съ по
следней зорькой спустятъ съ нея. Тепло-ли, холодно-ли, здоровъ- 
ли, немощенъ-ли, его не спросятъ; знай одно— робь, подъ часъ по 
колено въ воде. Отъ грязи да отъ всякой нечисти у него ведь 
кожа-то съ тела лупится. Вотъ сколь сладко ему деньги-то до
стаются! Кормятъ-то его тамъ такимъ добромъ, что собака рыло 
отворотитъ, а ведь онъ человекъ, сударь, ему, какъ и намъ, 
грешнымъ, и отдохнуть хочется, и сладкимъ кусочкомъ побало
ваться, и чистую рубашку на обмытое тело вздеть, и хоть де- 
некъ-другой пожить всласть, по своей воле, господиномъ своего 
достатка; такъ пеужъ у добраго человека, въ комъ христ1аиская- 
то душа есть, повернется языкъ сказать ему: а ты вотъ не пей, 
сладко пе ешь, путной одежи себе не покупай, а подь отъ насъ 
со Христомъ къ своему двору. Нетъ, сударь, такъ поступать не 
гожо-о. А  на мой умъ, пущай онъ балуется, Господь съ ппиъ, 
ему только и услады-то, можетъ, въ жизни, чтобы хоть недельку- 
другую сладко попить и поесть, а если опъ и пропиваетъ и про- 
едаетъ все до копеечки, такъ ведь не чужое, а свое кровное,
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сударь, и Господь съ нимъ: всякой своему добру хозяинъ и во- 
ленъ ему распорядокъ им^ть.

Голосъ Кузьмы Терентьйча, когда онъ произносплъ эту тИ' 
раду, дышалъ такимъ неподд'Ьльнынъ сочувств1емъ къ безотрад
ной жизни пр1исковаго рабочаго и въ то же время такимъ со- 
знан1емъ высокаго христ1анскаго подвига, какой совершатотъ т — ск1в 
жители, предоставляя ему возможность сладко пить и Фсть у нихъ  
за свои кровныя деньги, что доказывать ему значеи1е этихъ услуг’Ь 
въ ихъ настоящемъ св'Ьт'Ь было бы безполезно.

—  Прогнать! раздраженио произнесъ онъ носл’Ь минутнаго 
молчан1я. —  Да какъ вы его прогоните, сударь? Да н^што най
дется такая власть, которая удержала бы таежника отъ разгула, 
послЬ той жизни, какую онъ влачитъ на пр^искахъ!? Невозможное 
д^ло съ!.. Да не дайте вы ему вина, не потрафьте по его скусу, 
скажите-ка ему: поди, молъ, домой, а у насъ зря не балуйся, такъ 
в'Ьдь знаете-ли, чего будетъ-то?

—  А  что?
Онъ по бревну разнесетъ всю деревню, истинно, какъ 

предъ Богомъ говорю вамъ! На ножи поидетъ! Допрежъ ч’Ьмъ 
осуждать-то насъ, сударь, надеть знать, съ какимъ мы народомъ 
дфло-то ведемъ. В'Ьдь это оголт̂ &лый челов’Ькъ-то, опъ и свою-то 
жизнь ниже гроша ц^Ьнитъ, а чужая-то ему и того дешевле. По- 
разсказать еслибы вамъ, чего они другъ съ другомъ творятъ, такъ 
ужасть возьметъ! Съ пр1исковъ-то они идутъ парт1ями, челов'Ькъ 
по пятидесяти, иной разъ по сту и бол^е. Ужь каждый изъ нихъ 
другъ отъ дружки денежки хоронитъ или въ онучу, или заши- 
ваетъ куда; до нашего-то м’Ьста ихъ еще казаки *) сопровожда- 
ютъ, охрану имъ содержатъ, и то не поиогаетъ, и тутъ, кто по- 
ловч’би, висмотритъ, гд'Ь у благопр1ятеля деньги спрятаны, улу- 
читъ минуту и ограбитъ его. В'Ьдь какъ отъ л^отаго врага они 
другъ отъ друга-то стерегутся. Не мало и уб1йствъ бываетъ среди 
нихъ, ваша милость, за коп'Ьйку задушатъ отца родного. Вотъ 
В'Ьдь это какой народецъ-то, сударь. Бо-о-ольшой навыкъ тре
буется дФло то съ ними вести. Годами надоть иеханику-то эту
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постигать. Около пршсЕОваго рабочаго, к а 1!,ъ около огня, ходи да 
погляды вай, чтобы и себя не сжегъ, и тебя не опалилъ!

—  А случается, и опаливаетъ?
— Богъ милуетъ, сударь. Потому ужь политично струну на

тягиваешь, чтобъ играла, да не заигрывалась. Первое д'Ьло— ужь 
хараЕтеръ каждаго изъ нихъ знаешь, какимъ ему словомъ пли 
д-Ь,1031Ъ потрафить и ч^мъ унять въ случай азарта.

—  Когда же вы успеваете характеры-то изучать, помилуйте, 
сами же говорите, что ихъ проходить чрезъ ваше седо по ни
скольку тысяча? В'Ьдь это невозможно.

—  Самое легкое Д'Ьло, сударь! отв'Ьтилъ онъ, усмехнувшись.— 
Ужь каждый рабоч1й знаетъ тепереча своего хозяина: ужь если 
онъ сегодня присталъ па фатеру ко шн'Ь, такъ онъ и на буду- 
щШ годъ остановится у меня, да такъ и пойдетъ ужь на вею 
жизнь къ моему дому приворачивать. Насчетъ этого они народъ 
ручной... ну, тутъ и примечаешь за нимъ, поколь не спознаешь 
его, што за птица, а спознать это — не ахти какая наука, всЬ 
они народъ очень натуральный!

—  Какъ это натуральный, что это значить?
— А таЕЪ теперича доложу вашей милости, што по естеетву- 

то своему неотесанный, што у него на ум^, то и на язык^, ужь 
если онъ лютъ ндравомъ, такъ ужь съ перваго дня и покажетъ 
весь этотъ свой норовъ. Ну, за такимъ чедов'Ькомъ и уходъ у 
насъ особливый.

—  Какой же?
—  Съ изподтиха окручиваешь его,' что ты, молъ, лютъ, да 

и во мне, молъ, этой лютости тоже очень достаточно: ужь если 
что, благослови Господи, такъ и у меня расправа коротка. По" 
ч^ону-де на лютость и мы лютость питаемъ!.. Ну, этими резонами 
и введешь въ разсудокъ, укротишь его. Муки много съ ними 
принимаемъ, ваша милость, не даромъ тоже отъ нихъ хл^бъ 
*димъ, а истинно можнод  ̂ сказать, что въ трепет^ сердца и въ 
поте лица.

— Отчего же вы трепетъ-то сердечный ощущаете, Кузьма 
Терентьичъ? Если вы знаете характеръ каждаго изъ нихъ, умеете 
еъ каждымъ изъ нихъ обойтись, таЕЪ, мне кажется, вамъ и 
бояться ихъ нечего.

—  Много опаски, сударь, испытываемъ. Правду надо сказать,
„Д*ло“ , № 1, 1680 г. 9
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ЧТО октябрь м’Ьсяцъ самый доходный для нашего брата, саиая, 
можно сказать, жатва, потому въ энти месяцы ыы на весь годъ 
хл^бъ выручаемъ. Но иной разъ, сударь, такъ д'Ьло выходитъ, 
что во весь годъ отъ страху-то не отдышешься, какого за энто 
время наберешься! День-то деньской на м^сто не присядешь, да 
и ночь-то споЕою не знашь, потому въ чужую-то душу, какъ ты 
ни знай ее, а все не вл'Ьзешь, только п ходишь да сторожишь, какъ 
бы тебя не подпалили, какъ бы кто кого не убилъ, аль въ тебя 
бы не пустилъ жел4знаго козыря. Каторга энтотъ ы'Ьсяцъ для 
насъ, сущая каторга! Иной бы на нашемъ ы’Ьст'Ь, еслибъ съ не- 
Д'Ьльку понесъ на себЬ энто иго да тревоги, такъ не сталъ-бы 
говорить, что намъ деньги зря плывутъ въ руки, не сталъ бы 
намъ завидовать да поносную славу про пасъ по св'Ьту разно
сить, н'Ь-Фтъ, не сталъ бы, а скорее пожал’Ьлъ бы насъ!

—  Если вы сознаете, Кузьма Терентьичъ, что подобное ре
месло, которымъ вы занимаетесь, и тяжело, и опасно, такъ от
чего же не оставите его, чтобъ не испытывать бол-Ье такихъ тру- 
довъ и опасностей, а?..

— Это легко сказать, только, сударь, брось!
— А что же?
— Хе! Это по-нашему все единственно, что сказать голодно

му человеку: не "Ьшь! Брось, а жить-то чФмъ прикажете?
—  Какъ ч'Ьмъ? У васъ у всФхъ есть достатокъ, вы живете 

на такихъ прекрасныхъ хл’Ьбородныхъ м^стахъ, займитесь хлЪ- 
бопашествомъ, скотоводствомъ, пчеловодетвомъ,— въ убытк-Ь навер
ное не будете.

•— Отвыкли-съ! сухо отв'Ьтилъ онъ.
—  Разв11 у васъ въ сел-Ь никто хл'Ьбопашествомъ не занимается?
—  Кое кто и сЬются, есть, а намъ не къ чему-съ! Мало-ли 

окрестъ насъ селъ и деревень хл’Ьбопашество-то ведутъ, въ хл’Ь- 
б^'то по уши зарылись, а все ниш,1е, все около насъ же коло
тятся, Куда вы его сбывать-то будете? У иныхъ вонъ есть 
хл^бъ-то, въ скирдахъ по пяти, по шести л'Ьтъ стоитъ, а у пего 
бродней купить пе на што, чтобы отъ холоду оборониться. Вотъ 
и сЬйте его. Н'Ьтъ, не д4ло это, сударь. Сколь пи опасенъ нашъ 
промыселъ, какая худая слава ни идетъ про него, а все онъ 
прибы.1ьнФй! За' глаза-то насъ вс4 ругаютъ, а чуть нужда, къ 
намъ же б'Ьгутъ— выручи.

1 3 0  ПАУТИНА.



—  Ето же это Еъ ваиъ за выручкой-то идетъ?
—  Да вс^, почесть; и крестьяне изъ сусЬдскихъ селъ и 

деревень, да подъ-часъ и городское купечество, и господа чи
новники, и золотопр1искатели въ ножки намъ кланяются: снабди 
каниталомъ,

— И снабжаете?
— Что же под'Ьлашь, коли челов'Ькъ убивается предъ тобой, 

стоитъ иной разъ да плачетъ,. готовъ теб'Ь, мужику, въ ноги по
клониться!.. Ну, и сжалишься, дашь! Разв^ иной разъ только 
зло заберетъ, такъ вымолвишь; „пошто, молъ, это мы на твоемъ 
язык'Ь подлецы и воры, а ты честный челов4къ да въ ноги намъ 
кланяешься, ссуды просишь, а-а? Это у подлеца-то!.. Если, модъ, 
у меня деньги краденыя, такъ пошто же это ты-то, честный 
челов'Ькъ, свои-то руки объ нпхъ пачкать хочешь, а? Я  бы, 
молъ, па твоемъ м'Ьст'Ь, по честности своей, не коснулся бы до 
нихъ“ .

—  Ну, что же они говорятъ на это?
—  Х е, хе, что говорятъ! Да коли честному человеку, сударь, 

деньги надо, такъ подлецъ-то ему хошь въ глаза плюнь, онъ и 
тутъ слова не вымолвитъ, только ссуди его, выручи, будь ему 
отецъ-благод'Ьтель! Э-эхъ, сударь, пасмотр'Ьлся я на честныхъ-то! 
усмехнувшись произнесъ Кузьма Терентьичъ, и съ презр'Ьшемъ мах- 
нулъ рукой. —  Онъ потоль и честенъ, поколь ему украсть негд4, 
такъ всЬ вотъ эти честные-то люди, что завсегда объ деньгахъ ску- 
чаютъ, гд'Ь бы только промыслить ихъ, и ругаютъ нашего брата 
воромъ и Еодлецомъ, а посид'Ьли бы они на нашемъ м'Ьст'Ь, такъ 
хуже бы насъ въ тысячу кратъ были, какъ предъ Богомъ говорю 
вамъ,

—  Не лестнаго же вы мн'Ьнхя о честныхъ людяхъ, Кузьма 
Терентьичъ, замФтилъ' я.

—  Злобу питаю къ нимъ, истинно скажу вамъ, сударь.
—  За что?
— За самую энту ихнюю честность!
—  Разв'Ь она вамъ гла'за колетъ?
—  Въ моихъ глазахъ, сударь, столько бревенъ сидитъ, что 

ужь не токма сучку, а игл'Ь-то М'Ьста не найдется въ нихъ; по- 
истин-Ь скажу вамъ, таиться не буду, не къ чему! Я  теперича 
такое размышлете им'Ью о себ'Ь: я воръ, грабитель, —  одно мн'Ь
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зваше, —  пу и пущай будетъ такъ, и не я одияъ теперича, а 
все нате опчество воры и грабители; такъ ужь коли шы этак1е 
худые люди выродились, такъ пущай весь честной людъ и за- 
будетъ объ насъ, презритъ насъ, забудетъ— въ какомъ ы'Ьет'Ь и 
дорога-то ЕЪ намъ идетъ! Н ’Ь-^-Фтъ, отбою в-Ьдь наиъ отъ чест- 
ныхъ-то людей н^тъ, сударь, о о-отбою н'Ьтъ!.. Такъ как1е же 
опосля этого они честные люди, коли къ зазнамому подлецу за 
всякой нужой б’Ьгутъ... За глаза, по-ихнему, хуже меня челов'Ька 
н'Ьт'ь, а въ глаза мп-Ь такихъ сластей насказываютъ, что слюны 
текутъ, слушая ихъ, Вотъ за энту-то неправду во всемъ я и 
злобствую на нихъ. А ужь коли ты честный челов'Ькъ, а л под- 
лецъ, такъ ты и презри меня, ругай и за глаза, и въ глаза; у 
тебя и черствая корка, да честныыъ нутемъ добыта, а у меня и 
сдобный пнрогъ, да краденый, такъ ужь ты на мой-то коровай 
ротъ-то не раз’Ьвай, а плюй на него, попирай его ногами, тогда 
и я, можетъ, соь’Ьсть восчувствую и позавидую твоей скудной 
Еорк'Ь. А теперича оно такъ выходитъ, что я, можетъ, для того 
ворую и граблю, чтобъ только надъ честнымъ челов-Ьконъ изда
ваться да за всякое время его-же изъ б'Ьды выручать,— для то
го и сдобный пирогъ 4мъ, чтобъ онъ съ голоду-то зубы на не
го скалилъ да завидовалъ кн*.., хе.. хе е... Очень это тяжело, 
сударь, какъ поразсудишь...

— Отъ чего-же-собственно тяжело-то вамъ?..
—  Отъ людской-то неправды, отъ зависти-то энтой да отъ 

ругани, а какъ посмотришь, говорю, поприщурившись, на людей-то, 
такъ честные-то мы самые и есть, потому никого не ругаемъ, 
никому не завидуемъ, ни на кого не клевещемъ... Знаемъ всЬ 
свои гр'Ьхи и не скрываемъ ихъ, и пущай ихъ судитъ Господь 
Богъ, а не люди, произнесъ онъ, вздохнувъ и поемотр’Ьвъ въ пе- 
редн1й уголъ, гд* висЬла огромная икона Бож1ей Матери въ зо
лотой риз* и въ богатомъ вызолоченномъ кхотЬ.— А по-истин'Ь 
скажу, ваша милость, какъ кто ни думай, а мы истинные благо- 
д-Ьтели для прхисковыхъ рабочихъ, потому жизнь ихъ охраня- 
емъ, и охраняемъ ихъ отъ смертнаго гр’Ьха.

Голосъ Кузьмы Терентьича снова зазвучалъ при этомъ сознан1емъ 
высокихъ христ1авскихъ доброд'Ьтелей и подвиговъ, принимаемыхъ 
на себя съ тавимъ самоотвержен1емъ для спасеп1я заблудшихъ и 
погрязшихъ въ порокахъ оголт^лихъ рабочихъ.
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По’Ьздка моя въ Т...ь последовала по порученш произвести 
офиц1альное удостов^реше по жалоба крестьянъ т,..го сельскаго 
общества на злоупотреблешя волостного головы Елокачева. Въ 
прошеши, поданномъ крестьянами:, въ чнсл4 разныхъ незначитель- 
ннхъ оговороЕъ говорилось, между прочииъ, о насильственныхъ 
денежныхъ поборахъ, производимыхъ съ нпхъ Клокачевымъ подъ 
предлогомъ взиман1я податей, превышавшихъ по ихъ разсчету су- 
ществовавш1й окладъ, о притязательпыхъ д'Ьйств^яхъ его къ ли- 
цаыъ, содержавшимъ питейные дома, и къ сельскому старост^, ко- 
тораго Елокачевъ, превысивъ власть, самовольно устранилъ отъ его 
обязанностей, безъ объяснен1я причинъ. Въ нропгенхе были включены 
„похвальныя“ слова Клокачева, произнееснныя имъ, говоря языкомъ 
составителя просьбы, въ неистовомъ азарпт  и съ тьной у  
рт а , при всемъ т...омъ сельскомъ обществ'Ь: „что онъ-де, Ело- 
качевъ, живъ не будетъ, коли не разоритъ ихъ всЬхъ и не пу- 
ститъ по-м1ру, въ поучен1е всЬмъ крестьяпамъ, кои вздумаютъ 
противиться власти волостного головы!*' 11рошеп1е это, подписан
ное бол^е ч'Ьмъ сотней до^юхозяевъ, взывало къ заступничеству 
властей за угнетаемое общество крестьянъ отъ несправедливыхъ 
и корыстныхъ прит'Ьснетй головы, питающаго злобу къ нииъ 
за то, что при выборЬ его въ головы они не подавали за него 
голоса, какъ за челов’Ька, который еще съ юности неоднократно 
былъ зам'Ьчаемъ въ воровств'Ь и изб'Ьгалъ законпаго пресл'Ьдованхя 
только по неии4н1ю уликъ. Самый выборъ Елокачева въ головы, 
какъ говорилось въ просьбФ, произведенъ былъ незаконно: за него 
не было подано голоса ни однимъ крестьяниномъ, пользующимся 
уважен1емъ, а выбранъ онъ былъ исключительно злонамеренными 
людьми, которые, въ видахъ потворства клокачева къ ихъ пре- 
ступнымъ дМств1ямъ, выкрикивали его, какъ говорилось въ про- 
шеши, „нахрапомъ!“

Волостного голову Елокачева я зналъ, какъ человека честнаго, 
пользовавшагося большимъ уважен^емъ и дов'Ьр1емъ среди кре- 
стьянъ. Втечен1и трехл^тней службы его я ни разу не слы- 
шалъ даже незначительной жалобы на его дейстехн... Челов'Ькъ 
онъ былъ грамотный, что р^дко встречается въ Сибири, трез
вый, обладавшй яснымъ, практическимъ умомъ, который, при всей 
своей видимой мелочности, въ практическомъ взгляде на дела всегда 
оказывался глубо ко-дальновиднымъ. Земсыя власти не симпатизиро
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вали ему и отзывались объ неиъ, какъ о челов'Ькй грубомъ и 
своехарактерномъ, У Клокачева было много непр1ятностей по служ
ба, всл^дствхе постоянныхъ доносовъ на него п волостного пи
саря, боявшагося его зоркаго глаза, и духовенства, подозр'Ьвавшаго 
его въ принадлежности еъ какой-то сект”!!, и всл’Ьдствхе частыхъ 
неисполнешй приказатй своего ближайшаго начальства. Такъ, 
однажды, ему предписали, въ виду про'Ьзда какой-то особы, вы
слать немедленно крестьянъ для иеправлен1я дорожныхъ участ- 
ковъ. Предписанхе это последовало въ начал'Ь августа, въ самую 
горячую рабочую пору. Елокачевъ оставилъ его безъ исполненхя. 
Особа проехала, не обративъ даже внимашя, въ какомъ состоя- 
Н1И дороги, а Клокачева послЪ проезда ея вытребовали въ го- 
родъ для объяснен1я, грозили предать суду, но ограничились 
т4мъ, что посадили его на нед-Ьдю подъ арестъ. „А  все-таки 
крестьянство-то и съ сЬномъ, и съ хл'Ьбцемъ... слава теб^ Госпо
ди... вб время управилось!" произнесъ онъ, перекрестившись, когда 
его повели въ кутузку. Каждой жалобЬ на Клокачева земск1я 
власти придавали особенное значен1е, а тЪмъ бол^1е было прида
но значешя прошешю т...аго сельскаго общества на прит'Ьснен1я 
его, унизанному въ еонц'Ь бол’Ье сотни подписей. Желая узнать 
мнЬн1е Кузьмы Терентьича, какъ челов'Ька, повидимому, вл1я- 
тельнаго въ сред^ своего общества, о причинахъ, вызвавшихъ 
столкновеше крестьянъ съ головою, я спросилъ его; „что за чело- 
в4къ, по его мн'Ьшю, Клокачевъ?"

— Флегонтъ В1итричъ, сударь, отвЬтиль опъ, пристально по- 
смотрФвъ на меня, —  челов'Ькъ, што сказать, хорошш, правдивый, 
сов'Ьстливый. Это и грешить нечего.

— А вамъ известно, что мног1е изъ крестьянъ вашего обще
ства подали жалобу на его прит'Ьсненхя?

—  Изв-Ьстно-съ, какъ не изв'Ьстно-съ!.. Въ деревн'Ь-бы жить, 
да не знать, чего дается въ ней, съ усмешкой отвЬтилъ онъ.—
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Въ деревн-Ё-то, сударь, вы и шепоткомъ слово скажете, а отголо- 
сокъ-то отъ него на всЬхъ концахъ откликнется, ка-а-ак-же-съ, 
очень далее изв'Ьстны насчетъ эфтаго Д'Ь.та, повторилъ опъ.

— В4рно это, что онъ притЬсняетъ вашихъ однообщественни- 
ковъ?

—  Господь его знаетъ, сударь, уклончиво отв'Ьтилъ онъ; — 
мы въ сторон'6 отъ энтихъ д'Ьловъ живемъ, по-особиц’Ь,



—  Какъ по-особиц-Ь?
— Что не касается наеъ, такъ и не ви'Ьшиваемся.
— Но вы знаете-же причины, вызвавш1я эту жалобу?
—  Поспорили они по-шалости между собой, ваша милость, 

отв^тилъ онъ, нисколько подумавъ,— ну, и вышла усобица: и Фле- 
гонтъ Митричъ погорячился маненько, и обш;ество въ строптивость 
впало... Не хвалю!..

— Кого?
— Обоихъ, коль сказать по правд'Ь, сударь. А внрочемъ, 

устраните меня отъ энтого разговора; потому какъ д'Ьло это до 
меня некасаюш;е, то, по зав’Ьту еще тятеньки-покойника, им4ю 
павыкъ въ энтакихъ случаяхъ языкъ за зубы прятать! съ про
шей произнесъ онъ.— Въ сторонкФ, сударь, лучше жить, безобид- 
Н'Ьй: пи дождикомъ тебя не мочитъ, ни солнышкомъ не печетъ... 
хе, хе! пояснилъ онъ, смеясь. —  Не прикажете-ли закусить 
подать, винца какого, алибо што? спросилъ опъ, поднимаясь со 
сту.та, и когда я отказался, онъ раскланя.тся со мной, отозвав
шись необходимостью присмотр'Ьть за хозяйствомъ.

По уход'Ь его я вышелъ на балконъ. Солнце закати.юсь за 
дальн1й Л'Ьсъ, и ярк1е лучи его, прорезываясь порою сквозь в’Ьт- 
ви деревьевъ, пробегали тоненькими, искристыми струйками по 
вершинамъ холмовъ, застилавшихся снизу уже дымчатымъ па- 
ромъ. Отчетливо видн'Ьвшхеся днемъ на горизонт^ контуры снФж- 
ныхъ горъ теперь исчезли изъ глазъ, задерпутыя мглистою, си
неватою дымкой, изъ которой выд'Ь-млись, и то въ какомъ-то по- 
лусумракФ, только ближайшая къ селу л^са и горы. Несмотря на 
то, что село было обширное, оно поразило меня своею пустын
ностью и безжизненностьвз: на улиц^ не видно было пи души, 
изредка гд'Ь-нибудь скриняетъ калитка и изъ нея выйдетъ жен- 
ш;ипа съ ведрами на коромысл'Ь или какой-нибудь подростокъ, съ 
прутикомъ въ рукахъ, выгонитъ со двора лошадей на водопой. 
Обширная базарная плош;адь, обнесенная рядомъ лавокъ, была 
также пуста, и въ густой трав*, какою заросла она, мирно па
слись теперь огромныя стада гусей, наполняя воздухъ своимъ не- 
молчнымъ гоготаньемъ.

—  На сельцо-то наше любуетесь? раздался со двора голосъ 
Кузьмы Терентьича, отворившаго въ это время ворота, пропу
ская мимо себя скотъ, который работникъ его погналъ па водо
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пой.— Теперича скучно у насъ, сударь, пусто, а вотъ по осени 
милости просимъ, загляпите-ко, тогда у насъ отъ веселья-то и 
уши глохнутъ, и ребра трещатъ... хе, хе! съострилъ онъ и, 
пожелавъ мнФ покойной ночи, вошелъ въ домъ.
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На другой день утромъ ко мн-Ь явился вытребованный много 
Т ь волостной голова Елокачевъ. Ему было около сорока 

пяти л'Ьтъ, росту онъ былъ высокаго, нисколько сутуловатый. 
Достаточно было взглянуть на широкое лицо его, обросшее гу
стою бородой, и на сЬрые, добродушные глаза, чтобы уб'Ьдиться, 
что подобный человФкъ не способенъ сделать кому-либо зла. Про- 
читавъ ему поданное на него прошен1е, я спросилъ:

Справедливы-ли эти оговоры на тебя?
Штобы превыше подати я сталъ, сударь, поборы брать еъ 

нихъ, за этотъ извЪтъ на меня пуш,ай Богъ ихт. судитъ! совер
шенно спокойно отв4тилъ онъ,— Въ воровств'Ь шепя тоже никто 
не прим4чалъ, да Богъ и не попуститъ меня до этого ремесла, 
по совести говорю, и за это пущай они отвЪтъ Богу дадутъ. 
Въ головы я также не напрашивался, а кланялся, и слезно кла
нялся, м1ру обойти меня этой честью; ну; ихъ власть-воля была 
почтить меня, а остальное прочее, чего пишутъ они, все правда, 
сударь, также спокойно отв'Ьтилъ онъ:— и кабашниковъ я стбс- 
нялъ, сударь, не потаю, заколотилъ у нихъ и двери, и окна, 
пуп1,ай иш;утъ съ меня ответа судомъ!

,—  За что-же ты такъ круто обошелся съ ними?
— За доброд’Ьтели ихшя, сударь! съ ирошей отв'Ьтилъ онъ.
— И еельскаго старосту отстранилъ отъ его обязанностей?

Устранилъ! Ужь не знаю, какъ оно по закону-то взыщет
ся съ меня за то, а по совести, коли бы власть да воля ноя 
была, такъ я бы его со вс'Ьмъ ихнимъ обчествомъ въ острог'Ь 
сгноилъ! Н'Ьшто зд'Ьтнхе обчественники, сударь, им’Ьютъ крестьян- 
СК1Й обликъ, какой Богомъ-то заповедано мужику носить?

А какой-же обликъ-то Богомъ запов'Ьдапо мужику носить, 
Флегонтъ Дмитричъ? прервадъ я.

—  Жить по чести, въ рад^н^и другъ о друг-Ь, добывать себ'Ь 
хл4бъ въ потЬ лица; а какими способьями зд4шн1е-то мужички 
себ^ хл'Ьбъ промышляютъ, а? Вотъ, какъ я взялся за нихъ бы



ло, задумалъ ихъ сократить по силФ-мочи, и не любъ сталъ, н 
чернятъ меня. Свою-то кличку да па мою шею навЬсили, я 
вотъ воръ-то вышелъ, а не они! Э-эхъ, кабы начальство-то всЬ 
свои д'Ьла по совести делало, сударь, такъ в'Ьдь село-то это 
давно бы надоть тремя заборами огородить отъ пр1ИСковаго-то 
работника. Они вонъ и церковь божью въ два этажа вывели. 
Спросить бы только надоть, угодна-ли она Богу? Въ ней, сударь, 
каждый кирпичикъ мужичьей слезой облитъ, а то такъ и кровью; 
пе одинъ, можетъ, за свое-то добро кровное подъ фундаментъ-то 
ея и свою головушку положилъ! покачавъ головой, произнееъ онъ.

—  Что ты этимъ хочешь сказать, Флегонтъ Дмитричъ? спро
си лъ я.

— А то хочу, сударь, сказать, что въ зд-Ьшнемъ м'Ьст'Ь Че- 
лов'Ьчья-то жизнь дешевле р'Ьпы. Вы бы вотъ поспрошали хозяи- 
на-то вашего, какими рукол'еслами онъ деньги-то добываетъ и 
по какой родительской запов'Ьди живетъ! Не скажетъ, а лгрбо- 
пытно-бъ!

— А ты знаешь, Флегонтъ Дмитричъ?
—  Въ зд'Ьшнихъ ы'Ьстахъ, сударь, и родился, и выросъ, и до 

сЬдого волоса доживаю. Какъ не знать! Ваиъ-то все это, коли 
разсказать бы, въ диковинку показалось, а намъ-то ужь примель
калось и дивиться перестали. Воровство, грабежъ, распутство,— 
вотъ, сударь, какими путями они хл'Ьбъ себ'Ь снискиваютъ. За 
П1Т0 я кабаки закрывалъ? Не ыалоумный же я, штобы на'Ьхалъ 
да началъ заколачивать въ нихъ и окна, и двери. В'Ьдь это 
прошлогодней осенью д'Ьло-то было, когда у нихъ партхи таеж- 
никовъ гостили, вФдь они нарочито спаиваютъ ихъ, сударь, да 
надоть знать, какимъ виномъ— травленымъ, съ дурманомъ, чтобъ 
его въ безпамятств'Ь-то ошарпать было ловч'Ьй! В'Ьдь до поло
вины рабочихъ изъ энтого села и домой пе трогаются, а го
лодные да оборванные съизнова идутъ на прхиски въ наемъ 
на работу. У зд'Ьшняго мужика нЬть того разума, что эфтотъ 
рабоч1й такой же, какъ и онъ, мужикъ, что онъ на то и ро- 
битъ безъ отдыху, чтобъ копейку залучить, дома-то его ждетъ 
семья голодная, нагая и босая, что онъ этими-то деньгами се
мью бы свою осчастливилъ, хозяйство бы оправилъ и казенныя, 
и мхрсия повинности съ плечъ свалилъ; они объ энтомъ не ду- 
маютъ! съ жаромъ говорилъ онъ.— Ш-'Ь-'Ьтъ, имъ было бы толь
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ко кого обобрать, за то п живутъ господами, эвонъ как1е 
дома-то вытягпваютъ, шапка съ головы валится, коли вверхъ- 
то взглянешь. Рабоч1й-то съ пршсковъ придетъ и пагой, и бо
сой,— они свои мангазеи съ товарами растворяютъ,— а товаръ-то, 
прости Господи, гни.чье одно,— зазываютъ его, павязываютъ— купи, 
да грабятъ: одпо сказать, за грогаевую вещь, бросовую— рубли 
берутъ; накупится онъ у нихъ съ пьяныхъ-то глазъ на десятки 
руб.тевъ, можетъ, да тутъ же у нихъ пропьется, и всю одежду, 
что накупилъ, съизнова пмъ же отдастъ за какой-нибудь штофъ, 
а они ее почистятъ, попров'Ьтрятъ ма-то-шало, да на буду- 
щШ годъ онять въ продажу пуш;аютъ, опять десятки рублевъ гре- 
бутъ за нее, —  вотъ и торговля ихняя, сударь. Еакъ прп экой 
ко*ерц1и домовъ не вытягивать, диво-ль! А если коснуться те
перича иного прочаго — о-охъ. Господи! Языкъ-то не во всякую 
пору повернется вымолвить, да-а! Женъ и дочерей в'Ьдь въ 
яв-Ь продаютъ, бери, проклажайся, сколь хочешь, только деньги 
подавай... Тьфу ты! съ омерзеньемъ сплюнувъ па сторону и трях- 
нувъ головой, пройзнесъ онъ. —  Отъ сраипой бол^зти в'Ьдь за 
живо тутъ иные гнштъ у нихъ, в'Ьдь путный-то мужикъ, сударь, 
изъ одной чашки съ ними Фсть не етанетъ, потому опаска беретъ 
и хоронятся! Вотъ в'Ьдь здФсь, сударь, какой народецъ-то гн-Ьз- 
дышко себ'Ь свилъ.

—  Неужели все это правда, что ты говоришь, Флегонтъ 
Дмитричъ?

—  Э-эхъ, сударь, немного,еще я вамъ до.чожилъ, съ какою- 
то грустью въ голос^ пройзнесъ онъ. — А лживую р-Ьчь вести 
и языкъ не повернется, да и не изъ чего.

— Все село исключительно и живетъ только на счетъ пр1и- 
сковыхъ рабочихъ, а?

—  Въ р'Ьдкость тутъ, сударь, съ сов1;стью челов-Ька найдете, 
въ Р'Ьдкость. Да и какъ среди этого гомона совесть соблюдешь? 
Иной бы, можетъ, и по сов'Ьсти жилъ, да видитъ, чего кругомъ 
и около д'Ьется, люди не сЬютъ, не жнутъ, а въ избытк-Ь жи
вутъ, и онъ, глядя на другихъ, распоягаетъ руки, а сов-Ьсть-то 
за поясъ заткнетъ, да и примется, благословясь, за энто же ру
комесло, благо оно прибыльно! Въ редкость, сударь, въ р'Ьдкость 
здФсь степеннаго мужика встр-Ьтите. В'Ьдь и прежн1е-то волостные 
начальники што, сударь, д'Ьлали'? снова началъ онъ посл'Ь непро-
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должительнаго молчашя.— Какъ только осень, они п съедутся сю
да, будто за д^лоиъ, да вм'Ьст'Ь со вс4ми и наживаются, бывало, 
около рабочихъ-то. Да што, сударь, гр'Ьха-то таить, и господа-то 
чиновники не отставали отъ нихъ, бывали так1е!.. 9-э, сударь, не 
пришло еще время все разсказывать, что тутъ д'Ьяли они! Ну, 
известно, при энтакихъ порядкахъ, чего кто ни д-Ьлалъ, всякому 
все съ рукъ сходило, все было шито да крыто; ну, и любы были 
эк1е-то начальники, а што меня вотъ гр'Ьхъ поиуталъ не потакнуть 
ымъ, такъ и воръ, и тошенпикъ сд'Ьлался. Изъ-за чего в^дь со- 
домъ-то вышелъ у насъ, сударь? Пришла нарт1я рабочпхъ сюда, 
я и сд'Ьлалъ расиорядокъ; перекуси-де зд'Ьсь да сеичасъ же съ 
Вогомъ и трогай изъ села, куды кому путь лежитъ, иди домой 
да тамъ и твори чего хоть, а тутъ-де не пропивайся, и безъ 
того ужь у насъ по волости Д'Ьловъ-то не оберешься, а тутъ, 
молъ, у васъ еш;е сл'Ьдств1е за сл'Ьдствхемъ пойдетъ, однпмъ раз- 
гономъ лошадей окольный то людъ смаялся отъ вашихъ непутствъ, 
говорю. Ну, и поднялся споръ. В^дь они меня, сударь, въ колья 
было приняли.

— Рабоч1е или зд'Ьшн1е крестьяне?
— И крестьяне, а за ними и рабоч1е; едва убегъ отъ нихъ, 

изъ сосЬдняго села ужь народъ сбилъ. 1[р14ха.лъ съ народомъ 
да тогда ужь заклепп.1ъ кабаки-то и старосту устранилъ за то, 
что онъ супротивъ этого распорядку ношелъ зам’Ьсто того, чтобъ 
мн'Ь помочь! Они съизнова кабаки растворили. Што-жь, побился- 
побился я съ ними да и махнулъ на все рукой; што я одинъ-то 
под'Ь.таю, сударь? Только жпзнь свою подъ пагубу подведу. Ну, 
вотъ и подали просьбу: разоряю-де ихъ, а што сами они не 
одну тыш,у народа разоряютъ,— объ этомъ и р'Ьчи п'Ьтъ. Ж все 
в4дь это, сударь, на виду у начальства и д̂ Ья.лось съ-искони, и 
дается, и могли бы этотъ разбой сократить, да не хотятъ ви- 
Д'Ьть.

—  Почему ты думаешь, что не хотятъ?
— Не выгодно, што-ли, Богъ ихъ знаетъ, не намъ судить о 

вышней власти, сударь.
— Ну, а какъ же ты думаешь, Флегонтъ Дмитричъ, почему 

бы невыгодно было и кому бы именно невыгодно отъ этого бы
ло, а? В’Ьдь ты все-таки предполагаешь же что-нибудь.

— Наше Д'Ьло темное, мужичье, сударь, уклончиво отв'Ьтилъ
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онъ. —  Полагаемъ же про себя, что коли зд%ган1Й мужикъ на- 
счетъ грабежу въ благодати живетъ, то, можетъ, эта благодать-то 
и не въ одинъ его карманъ плыветъ, а и въ другихъ чьихъ 
ни на есть прор’Ьхи затыкаетъ, а вторительное дФло — отъ энтого' 
порядка и золотоиекателяиъ выгода.

—  А т-Ьмъ какая же выгода?
—  Э-э, имъ-то отъ этого, сударь, пряная выгода. Коли ра- 

боч1й-то только выгаелъ съ прхиековъ да тутъ-же и пропился, 
такъ имъ и лучше того не требуется. Коли онъ бы заробленныя 
деньги свои въ ц'Ьльноети до дому донееъ, прпспособилъ бы 
ихъ на оправу хозяйства, такъ они бы его и крупичатымъ 
кренделемъ въ другорядь-то на пр1иски не заманили, сударь; 
порядки-то тамъ в-Ёдь не сладще, только горькая нужда одна 
гонитъ ыужика-то на энту золотую каторгу, а коли онъ вотъ 
тутъ-то пропьется до поел’Ьдней нитки, такъ онъ самъ къ пимъ съ- 
и.знова въ работу придетъ н закабалится на какхе хошь контрахтн, 
только пе допусти души до пагубы, а имъ это и надо!.. Э эхъ, 
много, сударь, чрезъ ихнее-то золото мужичьихъ слезокъ течетъ, 
оттого оно, знать, и блеститъ такъ ярко, что пе простой води
цей промыто, добавилъ онъ, усм'Ьхнувшись и покачавъ головой.— Да 
ужь про нихъ, сударь, энтихъ золотоискателей, и говорить нечего. 
Богъ съ ниии! Мужикъ для жтхъ раз'Ь челов'йкъ, раз'Ь они по- 
пимаютъ, тто въ немъ такая-же душа, какъ и въ пихъ? Они 
скотину свою, сударь, бол'Ье ц'Ьнятъ и дорожатъ ею, Ч'Ьмъ рабо- 
чимъ. У иного изъ нихъ скотина-то въ большей хол'Ь живетъ, 
слаш;е Ьстъ и ньетъ, ч'Ьмъ ихн1й рабочей; знаемъ мы тоже, бы
вали на пр1искахъ-то!.. Ну, да одно ужь скажу: они купцы, у 
нихъ сов’Ьсть-то сквозная, только будто золотомъ обернутая, а 
не онучей, какъ у нашего брата мужика... А што вотъ нашъ-то 
братъ, мужикъ, эдакъ-то съ рабочимъ обороты ведетъ, ужь тутъ, 
сударь, грФхъ потакнуть, гр^Ь-'Ь-^хъ! Ужь это, кабы моя власть 
да воля была, сократилъ бы я ихъ. Ну, да выше росту не 
прыгнешь, выше головы волосы не ростутъ, съ горечью въ голоса 
заключилъ онъ. — Чего мн'Ь теперича будетъ по ихней-то чело
битной, судить станутъ меня, што-ль?., съ ирон1вй спросилъ 
онъ...

—  Не бойся, Флегонтъ Дмитричъ, обойдется д'Ьло, успокоилъ 
я его.
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—  О-о о?,. А они-то грозили меня тогда и въ острогъ запе
реть, особливо Кузьма-то Терентьичъ, хозяинъ-то вашъ, очень 
даже изъ сердцовъ выходплъ въ тЬ поры, распинался за обче- 
ство!...

—  Разв'Ь и онъ принималъ участ1е въ этомъ д'Ьл'Ь?..
— Опъ-то и главный заводчпкъ всему д-Ьлу!.. Сп-п-цла опъ!.. 

По его-то слову, какъ по дудочк'Ь, вс1Ь и нляшутъ зд'Ьсь. Ну, да 
и въ губери1и-то за него ходателевъ много найдется, в^дь иные 
и золотоискатели-то, сударь, но его ниточк'Ь ходятъ!..

—  Объясни, какъ это по его яиточк'Ь ходятъ?..
—  Въ долгу, стало-быть, у него на большую половину си- 

дятъ. Вы пе взирайте, сударь, што онъ ыужнкъ, капиталу-то у 
него—о-о-о! Городъ купитъ, коли захочетъ, не сумняйтееь.

— И все это такимъ путемъ нажито, какъ ты разсказывалъ?
—  Много у ннхъ было путей-то, сударь, всего то и въ нед'Ь- 

лю время не обскажешь. Мно-о-ого! повтори.чъ онъ. —  Отецъ-то 
его, покойная головушка, Терент1й Оавичъ, поколь не объявилось 
золото по зд'Ьшнинъ м^станъ, въ бо-ольшой бедности жилъ, не 
разъ за подушную подать въ контрахтную работу его отдавали, 
сударь, а померъ-то в’Ьдь съ какими тыш:ами. Храмъ бож1й воз- 
двигъ, единственно, почесть, на свой достатокъ, дв'Ь медали но- 
еилъ, усчастли вился до всякаго почету, а на душЬ его не мало 
гр^ховъ лежало, если поразеказать-то все, какъ онъ до фортуны 
своей доходилъ! Когда в^дь золото-то объявилось, сударь, такъ 
народъ-то валоиъ повалилъ на пр1иски, всякаго льстилъ прибыль
ной заработокъ, съ порядками-то ихними не ознакомились тогда, 
еще, ну и шли!.. У иного крестьянина в4дь какое хозяйство-то было, 
вЬкъ бы въ довольства прожи.1ъ; польстился наживой, пош;елъ, 
а съ нимъ и все пошло прахомъ. Отъ энтихъ пр1исковъ, сударь, 
не одна тыща нашего брата, мужика, по-мхру пошла, раззоръ 
отъ нихъ народу, а не польза. Другой бы мужикъ, гляди, при- 
епособился бы къ хозяйству и жилъ бы, если не лучше другихъ, 
то и не хуже бы, а теперь онъ идетъ на пр1иски, хозяйство-то 
бросаетъ, жена-то съ ребятками мается по-м1ру, домъ и все у 
него рушится, да и онъ-то не воскреснетъ! Съ начетами да пе
речетами на пр1искахъ коли и получитъ как1я деньги за работу 
на руки, вырвется сюда да тутъ ихъ и положитъ въ распахнутые 
карманы, а домой-то придетъ съ нищей сумой, вотъ и встр'Ьдай
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жена рад'Ьтеля о хозяйств-Ь, его же обуй, од’Ьнь да п прокорми 
зиму. Вотъ как1е порядки отъ пр1исковъ-то въ народ'Ь идутъ, сударь.

—• А какъ же нажп.тея отецъ-то Кузьмы Терентьича? спро- 
силъ я, прервавъ его.

— А ЕЯЕЪ нажился, сударь? Въ первып-то годъ по открыли пр1ис- 
ковъ народъ-то вывалплъ съ нихъ известно съ деньгами, вырва.1ся 
изъ энтой каторги-то и захотЬлъ загулу, а разгуляться-то было 
негд'Ь, на м'Ьст’Ь-то энтомъ стоялъ одинъ починокъ всего о семи- 
восьыи дворахъ,— какой тутъ загулъ, коли и кабака не было да 
и обогреться, и передыхнуть-то негд'Ь? Терент1й-то и смекни, что 
струна выпадаетъ, что была бы лапа, а загребать есть чего. Пе
ребейся, какъ ни какъ да и открой кабакъ. Ходила въ народ'Ь 
молва тогда, что ему и денегъ-то на кабакъ золотоискате.чь ка
кой-то далъ, съ т^мъ, чтобы опъ спанвалъ народъ, чтобъ имъ, 
значитъ, легче было снова рабочихъ-то въ коптрахтъ залучить. 
Ну, какъ откры.1ъ онъ кабакъ-то, тутъ ужь и повали-и идо 
ему и полило-о-ось вино изъ посудинъ, а деньги въ сундукъ. Въ 
первую-же зиму онъ и домъ вырубилъ новый, просторный,— сго- 
р'Ьлъ онъ, рабоч1е-же, сказываютъ, и спалили; теперь на эфтомъ 
м'Ьст'Ь ужь лавки стоятъ, и на-а теб^, изъ дому-то постоялый дворъ 
снарядилъ. и пошло тутъ у него народу всякое удовольство: и д'Ь- 
вокъ на ихъ прохладу держалъ, и мангазей съ товарами снарядилъ, 
да одинъ Господь только в’Ьдаетъ, чего тутъ не было! Два раза, 
сударь, покойникъ-то подъ ножемъ былъ ужь, какъ только Господь 
оборонилъ его, диво! А рубецъ на лбу такъ и проносилъ всю жизть, 
то— поромъ, сказываютъ, махнули его, да увернулся, только краемъ 
кожу до кости просЬкло: не часъ, знать, былъ! Ну, и отъ него, 
какъ поговаривали старики, не одна головушка допрежь, время 
въ землю ушла,— всего бывало, денежки-то тоже пе даромъ до
ставались ему! Увидалъ какъ народъ-то, что Терент1й своимъ 
заводоиъ фортуну приманилъ къ себ'Ь, и повали-илъ сюда на жи
тельство, да теперича изъ поселка-то вонъ какое село выровня
лось, съ инымъ городомъ поспоритъ! Г д^ наперво-то одинъ Те- 
рент1й хозяйствовалъ, а теперь ужь ихъ десятками считать при
водится. В4дь тутъ однихъ мангазеевъ съ товарами, сударь, бо
л е  двадцати насчитываемъ! Ч'Ьмъ не городъ?.. А кабаковъ и-и-и, 
Господи твоя воля!.. Да каждый домъ —  кабакъ и блудное ме
сто,— вотъ' какъ по правд4-то говорить надоть!
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— Терент1й-то давно пошеръ?
Годовъ уагь двадцать будетъ теперь время. Въ поел'Ьдни- 

то годы онъ ужь не хозяйствовалъ, сыну все нредоставилъ. а 
самъ на поко'Ь жилъ. Какъ только выклалъ церковь, такъ и 
прилепился къ ней и пищи мясной не иримадъ, однпмъ благо* 
чест1емъ заимствовался, за все только Богу молился и денно, и 
нощпо, сказываютъ, на кол'Ьнахъ предъ иконами иростаивалъ!.. 
Ыу, и сынку-то, сударь, тоже много годковъ потребуется гр-Ьхи* 
то молитвами отскребать. Тятеньку-то, пожалуй, на добрую версту 
перегналъ! смеясь, закончилъ онъ.

На очной ставке лица, подписавшхя прошен1е, не могли пред
ставить никакихъ доказательств'ь въ подтверждете своего вы
вода въ пасильственпыхъ поборахъ, яроизводимыхъ Клокаче- 
вымъ подъ предлогомъ взиман1я съ нихъ податей, а также 
не привели пи одного факта, который бросалъ бы т^нь на- 
ренутац1ю его. Просьба эта бы-та однимъ язъ т4хъ явлеяж, ка
ша, къ несчастш, нередко практикуются въ народе и особенно 
среди зажиточныхъ крестьянъ, когда имъ для достижешя своихъ 
неблаговидиыхъ целей необходимо отстранить какое-нибудь лицо, 
отъ Еотораго они ветречаютъ или надеются встретить препятств1е. 
Это доносъ, пи на чемъ пеосиованпый, а если и основанъ 
на какомъ-нибудь факте, то самый фактъ всегда представляется 
въ искаженномъ и нреувеличенномъ виде. Крестьяне соседняго 
села, бывш1е въ качестве понятыхъ при закрыт1и Клокачевымъ 
кабаковъ, вполне подтвердили все то, что говорилъ самъ Клока- 
чевъ, и на повальномъ обыске въ одинъ голосъ доказывали не
благовидность поведеп1я своихъ соседей. Можетъ быть, благодаря 
проискамъ такого вл1ятельнаго лица, какъ Кузьма Терентьичъ, 
Клокачевъ, выбранный всею волостью въ головы на второе трех- 
лет1е, не былъ утвержденъ въ этой должности вследств1е неодо- 
брительнаго отзыва о немъ его ближайшаго начальства.

Не такъ уже приглядны показались мне красивые дома съ 
узорными балконами на точеныхъ колонахъ, когда я проезжалъ 
мимо ихъ на обратноиъ пути изъ Т ...я. „Еслибы моя власть 
да воля была,—я загородилъ бы это село тремя заборами отъ 
рабочихъ!" невольно припомнились мне, при виде ихъ, слова 
Клокачева. Не одна, можетъ быть, сотня теперь бездомныхъ 
крестьянъ коротаетъ свой жалшй векъ на пр1искахъ, сози-
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дая своимъ тяжелыиъ многол'Ьтнимъ трудомъ чужое благосо' - 
стоян1е и бдагоеостояше своихъ же братьевъ крестьянъ, аумФ»' 
шихъ соткать для нихъ на переЕуть4 нхъ въ родннл седа и Ж  
ревня, такую искусную паутину, въ которой волеЁ-неволей за' 
путываются они и становятся жертвами ихъ. И неужели н'Ьтъ нЯ' 
какихъ средствъ прорвать и смести эту паутину, подрывающую вФ 
корн'Ь благосостоян1е не одной тысячи рабочаго люда? „НевыгоД' 
но! снова припомнились мн’Ь слова Клокачева.—Можетъ быть, благо' 
дать-то эта и въ другихъ карманахъ прор'Ьхи затыкаетъ!“ 0  
предо мной съ поразительной ясностью обрисовалось лицо его съ 
той ядовитой улыбкой, игравшей на его губахъ, когда опъ прО" 
износилъ эти слова.

Покидая Т — ь, я не предполагалъ, что мн4 снова д о в е д е т с я  
посетить это село въ самый разгаръ своеобразной д е я т е л ь н о с т и  
его обитателей и быть очевидцемъ глубоко-потрясающихъ сц ед ъ- 
Несмотря на то, что я давно уже покину.чъ Сибирь, а эти сцены  ̂
теперь еще живо проносятся передо мной, порождая во мн'Ь глубокую 
грусть и боль за по.южен1е рабочаго люда, забитаго и унижеЯ' 
наго, но достойнаго лучшей участи.

* Н. Науиовъ.

{Продолженге будетг.)
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КРЕСТЬЯНСКОЕ ДФЛО ПРИ ЕКАТЕРИН® II.

{Окончанге.)

Мы видели, что паселеше, имевшее своихъ депутатовъ въ ко- 
мийи, желало реформы налоговъ, скораго н праваго гласнаго су
да, реформъ адиипистратявныхъ, а кр'Ьпоетное крестьянство, вол
нуемое слухами о близкой „перем4н4 законовъ", стремилось къ 
вол'Ь, въ чемъ ему несомн'Ьпно сочувствовали и казенные крестья
не, и значительная часть сельскаго духовенства. Чтобы удовле
творить всЬмъ этимъ желанймъ, чтобы обновить реформами вс^ 
части государственнаго здашя, необходимо было начать съ оево- 
божден1я крестьянъ. Безъ этой коренной реформы невозможно 
было никакое частное серьезное преобразовате, которое неминуемо 
должно было въ случай своей полноты и усп'Ьха подрывать кр-Ь- 
ностпое право, враждебное его общему духу, или-же, въ случай 
своей неполноты и неудачи, приноровляться къ общему кр'Ьпост- 
ному строю я совершенно удаляться отъ предназначенной ему цй- 
ли. Разв* возможна была, напр., судебная реформа безъ освобо- 
ждешя крестьянъ. Возможенъ-ли былъ судъ, одинаковый для гос
подина и его раба? Народное образован1е было тоже решительно 
несовм'Ьстно съ кр’Ьпостнымъ правомъ, а объ облегчен1яхъ для 
печати ужь и говорить нечего. Между тЪмъ большинство депу
татовъ К0МИС1И едва-ли сочувствовало освобожден1ю; папротивъ,



и купцы, И ЧИНОВНИКИ, и даже пахотные солдаты просили о доз- 
волеши имъ им4ть кр'Ьпоетныхъ, а кн. Щербатовъ даже пред- 
лагадъ распродать въ чаетныя руки вс^Ьхъ остальныхъ крестьянъ, 
остававшихся еще государственными. Конечно, если-бы Екатерина 
обнаружила твердое намФреше освободить кр'Ьпоетныхъ или, по 
крайней м'ЬрЪ, значительно улучшить бытъ ихъ, то она могла-бы 
дать этому д'Ьлу полный ходъ и даже составить въ пользу его 
большинство въ самой комисш, но она вовсе не была расположена 
къ этому. Что-же касается дворянскихъ депутатовъ комисхи, то 
хотя едва-ли вероятно изв'Ьст1е, будто они условилис!^ между со
бою убить перваго, кто осм’Ьлится заговорить объ освобоа;ден1и 
крестьянъ, но несомн'Ьнно, что почти вс'Ь они были крайне враж
дебны ему и сговорились ивб'Ьгать всего, что такъ или иначе 
могло затронуть этотъ вопросъ. Депутатъ Глазовъ даже прямо 
высказалъ это въ одномъ изъ засйданШ комис1и, зам’Ьтивъ. „мож
но было-бы подробнее говорить о крестьянахъ, но я умалчиваю, 
чтобы депутатовъ отъ дворянства не приводить въ уныше духа, 
а также и потому, что въ этомъ многочиеленномъ собраши при- 
сутствуютъ люди разныхъ чиновъ: сказанное зд^Ьсь можетъ раз
гласиться и вызоветъ, пожалуй, непослушаше крестьянъ своимъ 
господамъ“ . Но избегать предметовъ, могущихъ „приводить де
путатовъ отъ дворянства въ уныше духа , оказалось решительно 
невозможнымъ, такъ-какъ освобожден1е крестьянъ было основнымъ 
вопросомъ русской жизни, еъ которымъ находилось въ т'Ьсн’Ьйшей 
связи множество другихъ вопросовъ, да и сами помещики должны 
были заговаривать о н'Ькоторыхъ крайне неир1ятныхъ и вред- 
ныхъ для нихъ явлешяхъ, которыя порождались исключительно 
крЬпостнымъ правомъ. Таковы были, напр., чрезвычайно усилив- 
ш1еся поб’Ьги кр'Ьпоетныхъ, особенно изъ губерн1й, смежныхъ съ 
польской границей. Крестьяне б'Ьжали большими шайками, иногда 
уходили даже ц'Ьлыми селенхями, со екотомъ и другимъ имуш,е- 
ствомъ, и при этомъ производили въ им^тяхъ своихъ господъ 
кражи, грабежи и поджоги. Некоторые изъ нихъ, возвращаясь на 
время изъ Польши, составляли разбойничьи шайки, грабили и 
сжигали усадьбы и, подговоривъ къ побегу другихъ крестьянъ, 
возвращались за-границу. „Оное-жь соседство съ Польшею, жа
ловались по;н'Ьщики,— до такой привычки довело, что мужья отъ 
женъ своихъ, равном4рно-же и жены отъ мужей своихъ, согла-
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сясь еъ другими надобными имъ полами, б'Ьгутъ за-границу, а 
тамъ, назвавъ онъ женою, а та мужемъ, и такъ жпвя беззакон
но, остаются тамъ в'Ьчно; осташ1еся-же въ Росс1и отъ того в'Ь- 
роломнаго мужа жена, а отъ жены мужъ, принуждены быть отъ 
молодости до старости безбрачными или также, слюбясь съ дру
гими, тоже уходятъ въ Польшу и но вышеписаннояу манеру жи- 
^утъ по-смерть свой беззаконно-же“. Разд'Ьлъ Польши, такимъ 
образомъ, внолн'Ь соотв’Ьтствовалъ интересамъ русекихъ пом'Ьш.и- 
ковъ, но пока они просили только назначить для ловли б4глыхъ 
особыхъ штабъ-офицеровъ, оградить всю польскую границу рвоиъ 
и редутами на разстояши 2^2 верстъ одинъ отъ другого. Не въ 
одн-Ьхъ губерн1яхъ, близкихъ къ ПольшФ, иоб'Ьги кр^постныхъ 
разоряли пом'Ьщиковъ и приводили ихъ „въ уныше^духа", а 
всюду крестьяне бежали массами въ Сибирь, въ раскольничьи 
скиты, въ л'Ьса сЬвера и Поволжья. Только въ одн’Ьхъ окрестно- 
стяхъ Саратова иногда ловили въ годъ до 2 ,500  б'Ьглыхъ. 
„Число бродягъ такъ увеличивается, писалъ новгородскШ губер- 
наторъ Сиверсъ,— что тюрьмы ими переполнены, какъ всл'Ьдствхе 
тиранства господъ, такъ и всл^дствхе малаго за поб'Ьгъ на- 
казан1я“ . Друпе администраторы указывали еш;е на голодъ, 
какъ на причину страшнаго бродяжества: во многихъ м4стахъ 
за недостаткомъ хл'Ьба крестьяне примешивали къ мук'6 же
луди, избоину изъ конопли и льна, мякину и шли просить 
шилостывю. Дворяне ходатайствовали въ комис1и о наложе- 
н1и на пом4щиковъ за пристанодержательство штрафовъ, а „при- 
казчикамъ и старостамъ наказаше чинить да крестьянъ изъ каж- 
даго двора старшаго одного наказывать, сЬчь плетьми". Упомя
нутый штрафъ мног1е требовали установить въ 500 р . ,а „ н а т ^ -  

наказывать жесточайше". (Спб. И. 0 . IV , 117, 335, 
3 7 3  —  5; У Ш , 514, 560; X IV , 256, 266 , 295; Соловьевъ, 
X X V II, 19 .)

Говоря о поб'Ьгахъ, депутаты не проронили ни слова объ уси
ливавшихся съ каждыиъ годомъ уб1йствахъ пом'Ьп^иковъ крестья
нами. Въ московской губ., напр., было:

Въ 1764  г. убито 2 ч. Въ 1767 г. убито 5 ч.
.  1765  „ „  1 „ „ 1768  „ „  9 „
„ 1766  ,  „ 4: „ „ 1769  „ „ 10 „

Въ первой стать’Ь мы уже приводили заметку Екатерины, ко-
яДЬяо**, № 4. 1880 г. 12
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торая на поляхъ бумаги Сумарокова, въ которой онъ писадъ, 
что пом’Ьщики живутъ съ крестьянами мирно, какъ отцы съ 
д'Ьтьми, приписала; „и бываютъ отчасти зар-Ьзаны отъ своихъ". 
Эти явлен1я, неусЕ0льзавш1я отъ вниман1я правительства, стано
вились обыкновенными и чрезвычайно усилились именно около того 
времени, когда депутаты компс1и собрались удивлять „всея под- 
солнечныя народы*. „Съ какими ужасными отношен1ями, говорить 
Сиверсъ,— приходилось мн-Ь им'Ьть д^ло во время первыхъ л'Ьтъ 
моей службы въ зваши губернатора огромной новгородской губер- 
Н1и: сколько дворянъ было погублено, сколько преступниковъ на
казано, сколько отправлено въ Сибирь часто по одному требова- 
Н1Ю господина!" Въ 1 7 6 6  г. въ шуйскомъ уЬзд'Ь крестьяне Те
лешова, пз)1'6хавъ разбоемъ въ домъ его, зарезали его жену, „а 
самого его, бивши, оставили едва жива“ . Въ 1767  г. въ кост
ромской губ. кр'Ьпоетные ыа1ора Витовтова съ дубинами и колья
ми ворвались ночью въ домъ его и, избивъ до полусмерти, б'Ь- 
жали. Но когда въ 1 7 6 9  г. былъ застр'Ьленъ въ своей деревп-Ь 
генералъ Леонтьевъ, сенаторы составили докладъ государып'Ь, въ 
которомъ писали; „такое, наконецъ, неслыханное злод’Ьйство и 
усугубленная дерзость навели страхъ и ужасъ на каждаго изъ 
пом'Ьщиковъ, до кого только слухомъ оное дошло... Сенатъ при- 
знаетъ нын']̂  въ сихъ въ столь короткое время умножившихся 
убивствахъ особливую чрезвычайность варварскаго заражен1я въ 
сердцахъ слугъ противъ ихъ пом^щиковъ и что умножен1в 
сего злодейства едва-ли уже можетъ прекраш,аемо быть обыкно- 
веннымъ въ челов'Ьколюбивыхъ монаршихъ законахъ наказан!- 
емъ“ . Сенатъ просилъ назначить зл-од^Ьямъ смертную казнь, 
„сш божественными и гражданскими во всЬхъ народахъ устава
ми праведную месть къ устрашешю злод'Ьевъ и къ удержа- 
нш отъ столь свир^паго и умножающагося челов^коубхиства". 
(Соловьевъ, X X V II, 65; „Р. Стар.“ Х У Ш , 197 —  201 ; 
„Р. Арх.“ 1878 , I I I ,  4 2 6 — 29.) Неизвестно, что сделали съ 
убийцами Леонтьева, но желан1я, выраженныя сенатомъ, были не
сомненно обш,и всемъ пом4ш,икамъ, только ихъ представители въ 
К0МИС1И, какъ уже замечено, не осмелились произнесть по этому 
поводу ни одного слова, опасаясь задеть вопросъ объ источнике 
этихъ преступленШ.

По той'же самой причине ничего не говорили депутаты о по-
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стоянныхъ креетьянскихъ волаен1яхъ, которыя особенно усинлись 
ЕС времени комис1вг, хотя, по свпд'Ьтельству самой Екатерины, бы
ли „таи е начальники, которые слово бунтъ употребляли таиъ, гд-Ь 
его и признакоБъ не было, отчего только излишняя тревога и вся
кое злоупотреблен1е происходилп“ . Передъ саиымъ отЕрыт1емъ коми- 
С1И, во время по'Ьздкц Екатерины изъ Мосевы въ Казань и обратно, 
ей было подано до 600  просьбъ, п почти все крестьянами на поц1)ЩН- 
ковъ. Значительная часть этвхъ просьбъ была составлена песоин-Ьнно 
иодъ вл1ян1едъ ходившихъ всюду „слуховъ о перемЬн'Ь законовъ“ . 
Въ провинц1и Переяславля"Зал'Ьскаго пронесся слухъ, что нахо
дящаяся въ этой провинцш позгЬщичьи деревни будутъ отписаны 
въ казпу и оброки съ пихъ будутъ сбираться так!е-же, какъ и^ъ 
мопастырскихъ крестьянъ. Капшпскаго у'Ьзда пом'Ьщиковъ Олсуфье- 
выхъ крестьяне подали изшератриц-Ь просьбу объ освобожден1и ихъ 
отъ пом’Ьщиковъ. Воевода, по вменному указу, объявалъ имъ, чтобъ 
они оставались по-прежнему въ должномъ послушан1и, на что 
крестьяне вс'Ь единогласно отвечали, что у пои'Ьщиесовъ своихъ 
въ послушан1и быть не хотятъ. Сенатъ приказалъ отправить про- 
тивъ нихъ воинскую команду. Но, несмотря на повторительпыя 
запрещешя, подали императрпц'Ь просьбы крестьяне пон’Ьщаковъ 
Леонтьева, Лопухиныхъ и Толстой. Е 1сатерипа велела просителей 
отослать въ сенатъ, но вм'Ьст'Ь съ т'Ьиъ прислала туда и указъ: 
такъ-какъ подобпыхъ просьбъ отъ крестьянства на пом’Ьщиковъ 
подавалось и прежде немалое число, то ея имнерат. величество 
сомн-Ьвается, чтобъ оказующееся отъ крестьянства на влад’Ьльцевъ 
своихъ неудовольствхе не размножилось и не произвело-бы вред- 
ныхъ сл’Ьдствхй; поэ’гоыу сеттъ  повелЬваетъ, въ предупреждение 
такого зла, придумать благопристойныя средства. Сенатъ приго* 
ворилъ донести императриц’Ь, что онъ считаетъ самыиъ удобнымъ 
средствомъ обнародовать печатнымъ указои'Ь, чтобъ крестьяне и 
дворовые люди отнюдь не отваживались на пояФщиковъ своих.ъ 
<5ить челомъ, кром'Ь изображенныхъ въ у.южен1и и прежнихъ ука* 
захъ Д'Ьлъ, а дерзнувшхе подвергнутъ себя публично наказашю 
кну’гоиъ; указъ этотъ читать во всЬхъ цррквяхъ; присланныхъ 
теперь крестьянъ отослать въ московскую губернскую канп;елйр1ю 
и тамъ вел'Ьть ихъ допросить подъ пристрас’пемъ, кто имъ чело- 
битныя писа.гь и сочинялъ; па кого покажут'ь, тЬхъ сыскивать и, 
забравъ подъ карауль, рапортовать сенату; потоиъ немедленно по-

12*
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мянутыхъ крестьянъ одну половину, разд'Ьля по нискольку чело- 
в'Ькъ, наказать въ Москв'Ё на разныхъ площадяхъ илетьми въ 
торговый день съ барабаннымъ боемъ публично и отдать обратно 
пом’Ьщйкамъ, а другую половину наказать такимъ-же образомъ въ 
ихъ жилищахъ при собрании прочихъ крестьянъ, для предупреж* 
ден1я сиыъ принФроиъ подобныхъ преступлен!!!. Но такъ-какъ се- 
натъ, разсяатривая источникъ зла, находитъ, что можетъ и н о г д а  
и чрезъ м-Ьру строгш и неразсудитедьный поступокъ пом'ёщиковъ 
въ разсужлен1Я свопхъ крестьянъ подать посл'Ьднимъ поводъ и 
достаточную, по ихъ мн'Ёшю, причину къ такимъ челобитьялъ, 
то разсудилъ поручить н^которымъ изъ гоеподъ сенаторовъ пере
говорить съ пом'Ьщпками этпхъ челобитчиковъ секретно о пря- 
чинЪ неудовольств1я ихъ крестьянъ, и чтобъ они старались поль
зоваться правоиъ господства, последуя челов15Еолюб1Ю и принимая 
въ разсуждеше силы крестьянск1я въ обложен1и ихъ работами и 
оброкамиН атянутость этихъ взаимныхъ отношешй, съ одной сто
роны, возбуждала раздражен1е и какое-то бол-Ьзненное чувство по
дозрительности, а съ другой— ненависть и противод'Ьйств1е. Вс'Ь 
поы'Ьщики были страшно напуганы, и мнительность ихъ развилась 
до такой степени, что даже при самомъ мирномъ настроен1и сво- 
ихъ кр'Ьностныхъ они доносили, что „крестьяне весьма склонны 
къ возмущен1ю“ , и требовали присылки солдатъ. (Соловьевъ, Х Х У Н , 
19, С6; Р . Стар. Х У Ш , 212 — 19.)

Мног1е члены комисхи понимали, что эта внутренняя разъ-Ьдаю- 
щая бол'Ёзнь, которою страдало государство, требуетъ радикаль- 
наго лечешя, на что ясно указывали и иностранцы. Англичанинъ 
Коксъ, напр., описывая въ своемъ путешеств1и по Росс1и положе- 
Н1е народа, говорилъ: „Общее усовершенствоваше немыслимо, пока 
существуетъ кр'Ьпостное право; никакой Д'Ьйствительной перем'Ьны 
не произойдетъ въ нац10нальныхъ нравахъ, пока народъ не поль
зуется личною и имущественною безопасностью. Что будетъ побу
ждать его къ преуспЬян^ю въ ремеслахъ и мастерствахъ, когда 
онъ не можетъ пользоваться плодами своего труда и облагается 
хгодатями сообразно своей ум’Ьлости и получаемому заработку?" 
Ничего подобнаго не говорилось въ комис^и, ни одного слова не 
было произнесено объ освобождеши крестьянъ, и только хоперсшй 
вазакъ Алейниковъ жимоходомъ указалъ на „Ц'Ьлую Европу, ко
торая въ кр'Ьпостны’хъ крестьянахъ никакой нужды не им^етъ‘‘ .
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Противъ этого зам^чашя никто не возражалъ, потому, вероятно, 
что въ то время еще недостатотао была развита и распространена 
теор1я о какихъ-то якобы особыхъ законахъ развит1я Росс1и; за 
то вс4 друг1я мн'Ьнхя и рФчи, даже самыиъ отдаленнымъ обра- 
зомъ касавш1яся кр'Ьпостного гнета, приводили большинство депу- 
татовъ „въ унынхе д у х а " ;  и только благодаря строгой дпсциилин'Ь, 
наложенной на собран1е, кр'Ьпостники не доводили прен1й до оже
сточенной перебранки. Когда, напр., однодворецъ Давыдовъ вн- 
сказалъ нисколько самыхъ скромныхъ зам'Ьчанхй объ обидахъ, 
причиняемыхъ кр'Ьпостными крестьянами черносошнымъ и одно- 
дворцамъ, то обоянсЕ1й дворянинъ Глазовъ подалъ письменное 
мн-Ьн^е, о которомъ въ протоколахъ сказано: „Хотя с1е возраже- 
н1е состоитъ изъ 22 большихъ страницъ, однако, трудно найти 
въ немъ единый порядочный нер1одъ; везд'Ь мысли спутаны и 
темны, каждое почти выражен1е непри.1ично; по с1и недостатки 
кажутся нечувствительны предъ прочими непристойностями, кото
рыми избыточеетвуетъ оное сочинеше. Депутатъ обоянской бра- 
нитъ безъ мал'Ьвшаго смягчешя депутата елецкаго, развратное 
ему приписываетъ мн'Ьше, поноситъ вс4хъ черносошныхъ крестьяаъ; 
наконецъ, отдалясь отъ своего предлога (предмета), ругаетъ кар- 
гопольск1й наказъ и говоритъ, что надлежитъ его сжечь, а депу
тата каргопольскаго отъ черносошныхъ крестьянъ, который, истину 
всему предпочедъ, доказалъ, что въ послФднемъ чин'Ь можно ду
мать благородно, желаетъ онъ лишить депутатскаго знака и всЬхъ 
депутатскихъ выгодъ. Конечно, таковому странному возражен1ю 
свойственно было произвесть см'Ьхъ, соблазнъ и негодован1е, что и 
совершилось; но ыаршалъ остановилъ чтевле на 9-й страниц'Ь, зане 
въ собран1и надлежащее благочин1е могло-бы совс4мъ быть нару- 
гаено“ . Собран1е опгтрафовало Глазова и заставило просить у де- 
путатовъ прощен1я. Еще сильн'Ье встревожилось собрап1е, когда 
депутатъ Коробьинъ, говоря о поб'Ьгахъ кр'Ьпостныхъ, сказалъ, 
что въ нихъ виноваты сами пом’Ьщики, которые „съ крестьянъ сво- 
ихъ берутъ противъ обыкповепнаго подати; есть и таюе, которые, 
промотавъ свои пожитки и набравъ много долгу, отдаютъ своихъ 
людей, отлучиЕъ ихъ отъ землед^л1я, заработывать хотя одни сл*- 
Дуемые къ уплата проценты; есть и так1е, которые, видя, что 
получаемыхъ съ крестьянъ себ'Ь доходовъ на удовольств1е прихо
тей своихъ не станетъ, удаливъ отъ семействъ, употребляютъ
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единственно для своей корысти". Коробьинъ въ довольно неопре- 
д^левныхъ выражен1яхъ предлагалъ ограничить власть пом-Ьщика, 
точно определить размеры платежей и повинностей крестьянина 
и дать ему право собственности на ин^нхе. Прешя, возбужденный 
этимъ депутатомъ, продолжались ц'Ьлый ы15сяп,ъ, и изъ 17 гово- 
рившихъ депутатовъ за улучшение быта кр'бностныхъ высказалось 
только 5. а нротивъ— 12. Почти веб опопенты отвечали Ко- 
робьину не по существу, а только злились и старались Еапускать 
ему шпильки. Упомянутый уже Г-газовх, напр., говорилъ, что Ко- 
робьипъ просто-на-просто ничего непонимающхй мальчишка, хотя, 
проученный уже штрафомъ и выговоромъ, Глазовъ вырази-чъ эту 
иысль въ очень мягкой форм'Ь. Тотъ-же Глазовъ, пеизв'Ёстно какъ 
разнюхавъ, заявилъ собран1ю, что Еоробьипъ въ сущности даже 
не депутатъ, а только лицо, получившее полномочхе отъ депутата, 
выбраннаго дворянствомъ, но сложившаго съ себя это званхе, что 
и4стное дворянство не поручало ему высказывать выраженпыхъ 
пмъ мн'Ьн1Й и что у него, можетъ быть, даже вовсе н’Ьтъ им'Ь- 
Н1Я въ томъ у^зд’Ь, иредставителемъ котораго опъ называется. 
Другой депутатъ заявилъ, что Коробьинъ оскорбляетъ все благо
родное дворянство, трет1й— что онъ им^етъ „предметомъ сниска- 
ше нохвалъ только отъ людей легкомысленныхъ“ - Коробьинъ за
щищался слабо, можетъ быть, струсплъ кр'Ьпостниковъ, которые, 
по всей вероятности, вне заседав1й К0 МИС1И просто бесновались 
отъ злобы и набрасывались на Коробьина съ пеною у рта. Д о
сталось отъ нихъ и приставшимъ къ ынеп1ю Коробьина пахотному 
солдату Жеребцову и однодворцу Маслову. Дворянинъ Похвис- 
невъ началъ иронизировать надъ „особливой остротой уиа“ сол
дата и говорилъ; „Я  отдаю справедливость благоразуапю и тон
кости сего г. депутата Жеребцова. Подлинно с1̂  есть дело чрез- 
мернаго разума— не имея ни учен1я, ниже упражненгя въ деле , 
быть известну о всехъ подробностяхъ онаго“ . Другой дворянский 
депутатъ, Кондыревъ, напалъ па Жеребцова гораздо энергичнее, 
доказывая, что такое вмешательство простого солдата въ дворяи- 
СК1Я дела должно считать ^за одинъ смехъ и обиду,целаго государ
ства дворянъ при другихъ ипостранцахъ, чего ни въ какое время того 
ве бывало!.." Противъ Маслова же говорилъ Веденеевъ, заметившШ 
между прочимъ, что если отъ некоторыхъ господъ и бывали при- 
теснешя и изпурен1Я крестьянъ, то не Маслову объ этомъ судить,

182 К0МИС1Я УЛОЖЕНШ.



„а во время второго Христова пришеств1я каждый по д4лаиъ 
своимъ или прославится, или устыдится Жеребцовъ и Масловъ 
возражали довольно вяло, но за нихъ отличился депутатъ архан- 
гелогородскихъ казенныхъ крестьянъ, Чупровъ, который на воз
ражение Коробьину кп. Щербатова, нревозносившаго, по обыкно
вению, доблести и заслуги дворянства, сказалъ, что не одни дво
ряне оказываютъ услуги государству, „и Д'Ьло не о тоз1ъ идатъ 
и господа депутаты не на то собраны, чтобы чести себ-Ь припи
сывать, но объ узакопен1и вс4хъ вообще и каждаго особенно. По
тому, кажется, не долзсно оставить безъ опред^леннаго закона 
пом'Ьщиковнхъ крестьянъ", чтобы съ издан1емъ новаго уложен1я 
они не остались по-прежнеиу „въ бедности и безпокойств'Ь, 
какъ и нын'Ь за н'Ькоторыыи безъ призр4н1я и защиш,ен1я нахо
дятся". Нужно заботиться о б'Ьдныхъ, а „которые въ милости и 
счаст]’и, таковыхъ и представлять, лажется, не сл'Ьдуетъ, какъ 
госнода депутаты о томъ многословятъ". Что-же касается зам'Ьча- 
шя дворянина Вровцына, что государственные крестьяне, всл4д- 
ст1е того, что живутъ въ вольности, плохо занимаются землед’Ь- 
л1емъ, изворовались, чинятъ поб'Ьги, то на это Чупровъ р'Ьзко 
отв'Ьчалъ, что „и во всей подсолнечной, во всякомъ род'Ь ыежд,у 
добрыми есть средше, а между шиит и не безъ дураковъ“.

Кр’Ьпостники старались изобразить отношешя пом4щиковъ къ 
крестьлнамъ въ самомъ розовомъ €6414, разъясняя, что „дворя
не, получивъ земли и деревни въ награду за пролитую свою 
кровь и за разныя услуги, большую часть земли уступили своимъ 
крестьлнамъ для ихъ пропитан1я; они снабдили ихъ л’Ьсами и 
лугами; они падзираютъ надъ крестьянами, подобно какъ надъ 
своими д-Ьтьми, чтобы никто не причинилъ имъ никакой обиды 
и чтобы между собою они не разоряли другъ друга; дворяне ссу- 
жаютъ ихъ во время нужды и хл'Ьбомъ, и скотиной, и лошадь
ми". Кп. Щербатовъ утверждалъ даже, что самъ Монтескье одоб- 
ряетъ кр'Ьпостное право, Депутатъ Лонухинъ говорилъ, что бы- 
ваютъ и дурные ном-Ьщики, по „непорядочный влад'Ьлецъ, разо
ряя свойхъ крестьянъ, только самъ себя наказываетъ, что его и 
наказать больше нельзя". Депутатъ Протаеовъ защищалъ непри
косновенность помощичьихъ правъ съ точки зр'Ьнтя нац1ональпыхъ 
особенностей, доказывая, что „долзсно разобрать положен1е всякой 
земли", что „не все то можетъ быть въ одной полезно, что въ
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другой. По-моему, безполезно Реш и, чтобы вс* члены ея были 
БОЛЬНЫ, ибо въ однихъ огранпченныхъ правлешяхъ нижнему роду 
вольность сколько-нибудь прилична, да и въ самыхъ тЬхъ госу- 
даретвахъ вольность по большей части вредна бываетъ“ . Если- 
бы сторонники улучшен'ш крестьянскаго быта прямо поставиля 
вопросъ объ освобождеши кр^постныхъ, то крепостники должны 
были-бы ограничиться общими местами о вольности, дворянской 
чести, благод'Ьтельности крепостной зависимости, но либералы, 
вроде Коробьина, хотели отделаться полумерами, и находчивые 
крепостники ловко воспользовались этимъ, чтобы поразить ихъ 
съ ихъ-же точки зрешя. Возражая Коробьину, они совершенно 
основательно говорили, что его полумера, дарован1е крепостному 
правъ собственности безъ о св о б о ж д ен 1 Я  его личности, не приведетъ 
ни къ чему. „Дворянство, сказалъ Глазовъ, — можетъ быть бла
годарно Коробьину за то, что онъ оставляетъ крестьянъ въ пол
ной власти помещиковъ, но крестьяне не почтутъ его своимъ за- 
щитникоыъ“ . „Немогу безъ удивлешя видеть, говорилъ кн. Щ ер- 
батовъ,— что насколько онъ заботится объ имуп1;естве крестьянъ, 
настолько-же мало прилагаетъ старашя объ избавленш ихъ отъ 
утеснешя, которое можетъ произойти отъ наказан1й, ибо тщетно 
имя собственности растверживать, когда тело чье подвластно 
другому: имете его всегда тому-же подвластно будетъ“ . Не без
основательно было и другое возражение крепостниковъ, что пре- 
доетавлен1е крестьянамъ права жаловаться на помещиковъ только 
обостритъ ихъ взаимныя отношен1я, поведетъ къ буптамъ и по- 
сягательствамъ на жизнь господъ. Еще более основательно гово
рили они противъ отдачи земли въ частную собственность кресть
янамъ, которые неминуемо будутъ распродавать свои участки лю- 
дямъ зажиточнымъ, а сами начнутъ превращаться въ ихъ батра- 
ковъ. несколько преувеличивая дело, кн. Щербатовъ говорилъ 
при этомъ: яСледств1е сей собственности мы уже видимъ у чер- 
носошныхъ государственныхъ крестьянъ, где большая часть, про- 
давъ свои земли, у меньшей въ нево.че находится*, вследствхе 
чего имъ и запретили, наконецъ, продавать земли. Кроме того, 
яразныхъ владен1й и разнаго употреблен1я сыешанныя земли про- 
изведутъ отъ однихъ другимъ немалый вредъ, яко драки, уб1й- 
ства, перекосы, потравы и проч.“ Не безъ осповатя также ука
зывали крепостники, что переходъ власти надъ крестьянами отъ
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пом'Ьщиковъ въ руки тогдашняго чиновничества не особенно-то 
облагод4тельствуетъ мужиковъ. Но вооружаясь, такимъ образомъ, 
противъ либеральвыхъ полум'Ьръ, кр'ЬпостниЕп опасались, какъ-бы 
имъ не сказали: „ну, такъ, значитъ, сл'Ьдуетъ вполн'Ь освободить 
креетьянъ“ , и поэтому-то въ ихъ рЪчахъ то-и-д*ло слышались 
фразы о благодетельности кр^Ьпостного права, какъ фундамента 
государственной силы п порядка, благодаря которымъ „отечество 
наше достигло столь вышней степени славы и благоденств1я “ , 
какъ выразился депутатъ Допухинъ. По мн'Ьнш кн. Щербатова, 
крепостное право необходимо для спокойствия государства, а вслед
ствие освобожден1л крестьянъ, даже ограничен1я помеш,ичьей вла
сти, „развратились-бы начальныя основанхя правлешя, вкорени- 
лось-бы умствован1е равенства, до самой крайности дошедшаго“ . 
Похвисневъ при этомъ пересаливалъ до того, что утверждалъ, 
будто-бы съ освобождешемъ крестьянъ будутъ чаш,е случаться 
убхйства поыещиковъ!..

Противники крепостного права представляли на возражешя 
копсерваторовъ новые доводы, причемъ особенно толково говори
ли крестьянинъ Чупровъ, одаодворецъ Масловъ и солдатъ Же- 
ребцовъ. Они доказывали, что на крепостныхъ следуетъ обратить 
особое внимаше, въ виду помеш;иковъ, „безмерно мучащихъ кресть
янъ своихъ и неспосныя дани сбираюш;ихъ“, заставляюш,ихъ ихъ 
ежедневно работать на себя и доводяш,ихъ ихъ до побеговъ, ко
торые мног1е считаютъ самовольствомъ, „не подумавъ, отъ радо- 
сти-ли крестьянинъ покидаетъ своихъ малыхъ детиш;ъ, чего не 
сделаетъ и дишй зверь“. Эти поборы, эти работы темъ более 
невыносимы, что крестьянъ принуждаютъ еъ  нимъ, „изуродовавъ 
разными мучен1ями“ , и немудрено, что крестьянинъ бежитъ, не 
желая „видеть тела своего обезображенныдгъ“ . Кроме этихъ до- 
машнихъ расправъ, крепостные еш,е безвинно подвергаются нака- 
зашямъ въ судебныхъ местахъ. Помеш;ики заставляютъ ихъ рас
пахивать чуж1я места, выкашивать траву, вырубать лесъ, отчего 
происходятъ драки и уб1йства. Крестьянъ за это хватаютъ, мо- 
рятъ въ тюрьмахъ, наказываютъ; если-же они не послушаютъ по
мещика, то терпятъ истязан1я отъ него. Къ этому депутатъ ека- 
теринославкаго шляхетства, Козельскш, добавлялъ, что пьянство 
и мотовство, за которыя такъ часто обвинаютъ крестьянина, за- 
висятъ отъ того-же рабства. „Онъ разумеетъ и впредь знаетъ,
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что все, что-бы то ни было у него, то, говорятъ, не его, а по- 
м^щиЕОво; такъ представьте себ'б, почтенное собранхе, какому 
тутъ человеку надобно быть, чтобы еще и хвалу заслужить! И  
самый трудолюбивый челов^Ькъ сделается нерадивымъ во всег- 
дашнемъ насилш“ . Необходимо оградить крестьянъ закономъ 
отъ разоряющихъ нхъ пол'Ьщиковъ, , а  таковыхъ число едва-ль 
не умножается". Пом’Ьщпки говорятъ, что крестьяне съ освобож- 
ден1емъ лишатся помощи гоеподъ своихъ во время неурожая и 
другихъ б'Ьдств]2; но, говорилъ Козельсый, „пом^щикъ сколько- 
бы ни богатъ былъ, то онъ въ разсуждеп1И поместья своего и 
отъ него-же богатъ, и такъ, если онъ не л и ш а е т ъ  крестьянъ соб- 
ственнаго ихъ хлФба, скота и всего пропитап1я, такъ гд'Ь-жь онъ 
возьметъ всего того, ч’Ьмъ-бы ему во время нужды, т. е. въ са- 
мояъ крайнемъ недостатк'Ь, каждаго изъ крестьянъ своихъ снаб
дить? Отъ сего благод'Ьян1я и влад'Ьющ1Й принцъ скоро отка
жется". Козельсшй предлагалъ ограничить барщину двумя днями 
въ нед'Ьлю, опред'Ьлить сумму зам-Ёняющахъ ее оброковъ и наде
лить крестьянъ землею, которою-бы они „влад'Ьли сами потомствен
но, безъ участия пом^щикобъ, чтобы мужики, почитая т'Ь земли 
за собственный свой уд^лъ, о с н о в а т е л ь н 'Ь е  обзаводиться и постоян- 
н'Ье жить могли". При всемъ томъ Козельсшй желалъ удержать 
въ прежней сил'Ь личную зависимость крестьянъ, которые, „подъ 
наблюден1емъ пом^щиковъ всегда будучи, останутся въ прежнемъ 
страхе и почитан1и и хъ “ . Замечательно, что ын-Ьше Козельскаго, 
бол^е р4зкое и определенное, чемъ предложеи1е Коробькна, вовсе 
не вызвало прен1й въ собран1и, не возбудило никакихъ возраже- 
нш со стороны крепоствиЕОВъ, которые къ этому времени какъ- 
будто-бы успокоились, понявъ, что либеральный предложенхя объ 
улучшеши быта крепостныхъ не приведутъ ни къ чему и все 
останется по-прежнему. Крепостники не соглашались ни на ка- 
К1я улучшения быта крестьянъ, кроме узаконенной уже отдачи 
подъ опеку имен1й пом15щаЕовъ, отличающихся безчеловечностью, 
да запрещенхя продажи крестьянъ въ розницу, безъ земли, ко
торое тоаге давно уже существовало, только не исполнялось. 
Объ этой продаже говорилось дадсе въ некоторыхъ дворянски хъ 
наказахъ, а' въ комисха противъ нея гремелъ самъ краспоречи- 
вий вождь крепостниковъ, кн. Щербатовъ: „Обратимъ взоры 
наши па человечество и устыдимся объ одномъ помышлении дойти
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до такой суровости, чтобы равный намъ по природ® сравненъ 
былъ со скотами и по о д и н о ч е с Ь  былъ продаваемъ. Древшя вре
мена, непросв’Ьщенныя чистымъ нравоученхемъ, приводятъ насъ 
въ ужасъ, когда вспомнимъ, что людей, кавъ скотину, по торгамъ 
продавали. Если невольнику приключался какой либо вредъ, то не 
бол'Ьзпь его и страдан1е, но убытокъ господсгйй принимался во 
в н и ы а Е 1е , и за него законы принуждали къ платежу. Мы— люди и 
подвластные намъ крестьяне суть подобные намъ. Разность слу- 
чаевъ возвела пасъ на степень властителей надъ ниии; однако, мы 
не должны забывать, что и они суть равное намъ создание. Но 
съ этимъ пеоспоримымъ правиломъ будетъ-ли сходствовать такой 
постуоокъ, когда господинъ, единственно для своего прибытка, 
возьметъ отъ родите.тей, отъ родственниковъ или отъ дома кого- 
либо мужского или женскаго пола и, подобно скотин'Ь, продастъ 
его другому? Какое сердце не тронется, глядя на и с т е к а ю щ 1Я 
слезы несчастнаго проданнаго, оставляющаго и  м'Ьето своего жи
лища, и т'Ьхъ, к'Ьмъ рожденъ, и к^ыъ воспнтанъ, и съ к'бмъ 
привыкъ всегда жить, и еще находящагося въ пеизвЪстности о 
будущемъ своемъ состояв!»! Кто не сжалится ыа вопль, на слезы 
и на сожал'йн1я остающихся! Отъ одного этого изображения вся 
кровь во мн'Ь волнуется, и я, конечно, не сомп'Ьваюсь, что почтен
ная К0 МИС1Я узаконитъ запрещение продавать людей по одиночк'Ь 
безъ зеяли“ . Только одинъ курмышеый дворянинъ Алфямовъ за- 
щищалъ эту продажу, доказывая, что дворянамъ она часто не
обходима для уплаты долговъ, да и „между крестьянами есть не
радивые и склонные Еъ преетуплешямъ; такпмъ людямъ удаление 
отъ ихъ семей служить наказан1емъ; кром® того, продажа вхъ 
удерживаетъ ихъ отъ дурныхъ поступковъ“. Несмотря на то, что 
противъ этой продажи было большинство депутатовъ и ее запре
тили, она все-таки продолжалась вплоть до отм'Ьны кр’Ьноетяого 
права. (Сб. Ист. Общ. 1 0 8 , 113 , 131 , 4 2 0 ; V III, 108, 138 , 
2 2 2 , 3 7 1 ; X I I I ,  148 ; X IV , 123 , 1 34 .)

Кром'Ь общей К0 МИС1И, крестьянс1ай вопросъ разематривался еще 
въ частной „о разбор-Ь родовъ государственныхъ жите.1ей“, состояв
шей изъ 6 дворянъ и 1 купца. Въ руководств*, с о с т а в л е н н о м ъ  
для этой кокие1и императрицею, указЕуичлись именно саныя незна- 
чптельныя полумеры, отъ коихъ „и хозяину, и землед-бльцу рав
ная прибыль окажется. Ш тъ-ли  способа найти основание, могу-
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щее произвести нечувствительно н^Еоторое полезное въ состоянш 
нижняго рода исправлен1е и пресЬчь всяшя злоупотреблен1я, 
удручающая сихъ полезныхъ членовъ общества?" Немало члены 
этой Е0МИС1И исписали бумаги, проектируя хоть сколько-нибудь 
ограничить произволъ пом'Ьщиковъ, не затрогивая ихъ суще- 
ственныхъ интересовъ, но всЪ эти проекты были сданы въ архивъ 
на гн1еше, да скоро и вея комис1Я уложен1я была, такъ-ска- 
зать, положена подъ сукно. Екатерина признавалась, что комп- 
С1Я „подала ей св4тъ и св'Ьдепхе, съ к4мъ она д-Ьло имЬетъ и 
к'Ьмъ управлять должна". Она увидФла, что быть реформаторомъ 
несравненно труднее, ч4мъ компилировать Монтескье и Бекарха, 
что освобожденхе крестьянъ, саиоуправлен1е, реформа суда и на- 
логовъ должны затянуться па долг1е годы, имъ нужно будетъ по
святить много трудовъ и времени и придется нажить множество 
враговъ изъ дворянъ, наполнявшихъ и дворъ, и гвард1Ю. Турец
кая война доставила хорошхй предлогъ для отсрочки вс'Ьхъ важ- 
ныхъ реформъ. Комис1я, зас-Ьдатя которой въ 1 7 6 8  г. были 
перенесены въ Петербургъ, была вскор^^ предана забвен'ио, а въ 
конц'Ь 1771 г. ей поведано „впредь зас^дашй до 1 января 
1772 г. не им'Ьть". Депутаты разъехались и больше не съ'Ьзжа- 
лись, хотя въ нереписк-Ё съ своими европейскими друзьями Е ка
терина и продолжала поддерживать въ пихъ надежды на осу- 
ществлен1е реформъ. Когда, напр., Вольтеръ по поводу этихъ 
проектированныхъ реформъ насказалъ много лестнаго для Екате
рины въ своей статье „Законы", она въ 1771  г. писала ему; 
„Если-бы не война, которую султанъ несправедливо объявилъ ынФ, 
то, конечно, была-бы выполнена большая часть того, о чемъ вы 
говорите, но въ настоящее время можно только составлять проекты 
для разныхъ частей по началамъ, мною напечатаннымъ и вамъ 
изв4стнымъ. Мы такъ .заняты войною и это такъ поглощаетъ 
наши мысли, что въ данный моментъ никакъ не можемъ дать 
надлежащаго хода столь важному дЬлу“ . Въ сл'Ьдующемъ году 
она снова сообщала Вольтеру: „если состоится миръ, то я снова 
примусь за свое уложеше“ . (Сб. И. О. X I I I ,  75 , 1 8 1 , 2 6 2 .) 
Но прише.чъ и ширъ, а объ уложеши молчали, и некоторые изъ 
разъехавшихся депутатовъ комисхи сильно негодовали на то, что 
ихъ не сзываютъ вновь, какъ тотъ уфимемй пом'Ьщикъ Аничковъ, 
о Еоторомъ С. Аксаковъ разсказываетъ, что „онъ не могъ прос
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тить гоеударын'Ь, зач^мъ она распустила депутатовъ, собранныхъ 
для сов'Ьщан1я о  законахъ, и говорилъ, что пора м у ж с Е о й  рук'Ь 
взять скипетръ власти". („Д-Ьтсие Годы", 191.) Обстоятельства 
какъ-будто нарочно оправдывали отсрочку рефориъ. За чумою 
сл'Ьдовали постепенно усиливавш1яся волнен1я крестьянъ, всегдаш- 
Н1Я етремлеп1я которыхъ были сильно возбуждены „слухами о пе- 
рем'Ьн'Ь законовъ" и толками о комис1и, шедшими отъ ея разъ- 
-Ьхавшихся депутатовъ. „Въ комис1и о сочиненхи уложен1я, гово- 
ритъ современникъ,— неосторожно предлагаемыя мн4шя отъ господъ 
депутатовъ, а паче отъ Коробьина, всЁяли паче схю заразу въ 
сердца низкихъ людей, и тщетно многими лучшими сынами оте
чества испровержено было мн'Ьше г. Коробьина: упивш1яся сердца 
лестнымъ ядомъ симъ не могли вкусить представ-тяемаго имъ ле
карства, и духъ неподданства и разврата въ грубыя и несмыслен- 
ныя души вкоренился, зарождаюш,1йся отъ разныхъ несираведли- 
выхъ слуховъ и отъ разглагольств1Й крестьянскихъ, однодворче- 
скихъ, старыхъ службъ и другихъ низкихъ чиновъ депутатовъ, 
которые по разъ'Ьзд'Ь своемъ сЬмена с1и злыя и въ отдаленн'Ьйш1Я 
области Росс1и распростерли". („Чтен. обш;. ист. и древн." 1861, 
I I I ,  98 .) Эти „низкихъ чиновъ депутаты" разсказывали, конечно, 
что представители правительства въ К0МИС1И ни однимъ словомъ 
не поддерживали кр-Ьпостникоиъ, не высказывались противъ' обу
здания пом'Ьш;ичьяго произвола и противъ столь желанной крестья
нами „воли". Отсюда возникали въ народ'Ь новыя надежды, и 
зам'Ьчательно, что впродола^енш ц'Ьлыхъ трехъ л'Ьтъ, 1 7 7 0 — 1773, 
вовсе не было волнен1й кр’Ьпоетныхъ крестьянъ, между т'Ьмъ какъ 
въ предыдущ1е годы эти волнен1я постепенно усиливались. Народъ 
терп’Ьлйво ждалъ „перем-Ьны законовъ", ждалъ результатовъ дея
тельности столько нашумевшей комис1И, ждалъ воли. Въ этомъ 
напряженномъ состояти волнеп1я уральскихъ казаковъ были искрою, 
ускорившею катастрофу. Несмотря на нев'Ьжеетво и тупость само
званца, пугачевш;ина глубоко потрясла государственный строй. 
„Я вамъ законный императоръ, говорилъ онъ народу.— Жена моя 
увлеклась на сторону дворянъ, и я поклялся передъ Богомъ истре
бить ихъ всЬхъ до единаго. Они склонили ее, чтобы вс^хъ 
крестьянъ отдать иыъ въ рабство, но я тому воспротивился, и 
они вознегодовали на меня, подослали уб!йцъ, но Богъ меня 
спасъ". Въ своихъ письмахъ къ Вольтеру Екатерина смеялась
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надъ ,ыаркизоиъ Пугачевымъ" и называла его глупцомъ; д'Ьйствн- 
тельно, Пугачевъ ни въ чемъ не обнаружилъ ни особеннаго ума, 
Н0 дальновидности, но опасность государству заключалась не въ 
его личности. „Не Пугачевъ важенъ,— важно общее негодовап1е“ , 
писалъ первый усмиритель пугачевщины, Бябиковъ, изъ бумагъ 
Еотораго, по свидетельству англхйскаго поела Гунинга, оказалось, 
„что, по его мн'Ьн1Ю, невозможно подавить этотъ мятежъ одной 
"ТОЛЬКО силой оружхя, но необходимо отыскать какое-либо средство 
удовлетворить народъ“. Гунингъ, объ4адипш1й нарочно н'Ьсколько 
губершй и серьезно занявшшся ознакомленгемъ съ причинами мя
тежа, въ август^ 1774: г. писалъ: „Неудовольств1е повсеместно и 
ежедневно усиливается до такой устрашительной степени, что опа- 
сен1я многихъ должностаыхъ лицъ, хранившихъ до сихъ поръ 
иолчап1е въ виду собственныхъ пнтересовъ, побудили ихъ обнару
жить передъ императрицею действительное положен1е д^лъ, объяви въ 
при этолъ, что они не въ силахъ далее управлять государствомъ 
вначе, какъ если будутъ приняты кашя-нпбудь чрезвычайныя меры. 
Эго дало ей более правильный взглядъ на несвоевременность и 
непопулярность предыдущаго ея образа действий; между средствами, 
указанными ей для немедленнаго предупреждетя последств1й, мо- 
гущихъ возникнуть отъ столь всеобщаго ропота, ей было предло
жено путешествхе въ Москву, и по полученхи известия о толъ, что 
Казань сожжена Пугачевымъ, отъездъ въ Москву былъ решепъ". 
Но государыня не разъ откладывала этотъ отъездъ и не разъ 
снова намеревалась ехать. Половина государства была объята мя- 
тежомъ, всюду шелъ, по выражению Державина, „прекровожажду- 
Щ1Й на благородныхъ рыскъ“ , московская чернь съ нетерпен1емъ 
ждала прихода Пугачева. Гунингъ въ сентябре 1 7 7 4  г. пи- 
салъ, что курьеръ, привезшей императрице извест1е о поралсен1и 
самозванца Михельсономъ, „описывая положепхе делъ въ техъ гу- 
берн1яхъ, откуда онъ прибылъ, сказалъ ей съ откровенностью, что 
иедовольство народа почти повсеместно, что низшее классы, начи
ная отъ стенъ самой столицы, называютъ Пугачева не иначе, какъ 
Петромъ I I I ;  что дворянство и духовенство пачинаютъ жаловать
ся, что они равно страдаютъ отъ императорскихъ войскъ и отъ 
войскъ Пугачева и что следуетъ употребить все средства для 
успоЕоеп1Я ныне возбужденныхъ неудовольств1й. Весьма желательно, 
чтобы это удаюсь впродолженш этой зимы, ибо если, какъ опа-
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саютея инопе, окажется недостатокъ въ зерновомъ хл'Ьб'Ь, то трудно 
сказать, до какихъ крайно,стей шожетъ быть доведенъ народъ". 
(„С б. п. 0 . “ X IX , 4 2 9  — 4 3 4 .)  Обстоятельства прпнуднли Ека
терину для возстановлейя порядка опереться исключительно на 
пом'Ьщпковъ и даже на людей лично ей пенавпстныхъ. Она на
звалась „первою пом'Ьщицею" въ государств-Ь и, облекая гр. П а 
нина почти диктаторскою властью, въ то-же время писала По
темкину: „я  сама предъ вс'Ьмъ св'Ьтомъ перваго враля я мн'Ь пер- 
сональнаго оскорбителя, побоясь Пугачева, выше всЬхъ смертныхъ 
въ импер1и хвалю и возвышаю". (И ., X I I I ,  4 2 0 .)  Императрица 
хот'Ьла, чтобы усиирев1е мятежа совершалось съ наименьшей же
стокостью, но страсти были такъ раздражены, что на это никто 
яе обращалъ вниманхя, и возмездхе за мятежъ было, можетъ быть, 
даже ужасп-Ье его. „Эти казни нев’Ьроятны, говорить Пушкинъ 
въ своей истор1и бунта.— Однихъ растыкивали по кольямъ, дру* 
гихъ в'Ьшали ребрами на крюки, н'Ькоторыхъ четвертовали, 
остальныхъ прощали, отр’Ьзавъ имъ носы и ушн“. Пои'Ь- 
щики разыскивали между своими крепостными бунтовщиковъ 
и ихъ сообш,никовъ, сами наказывали ихъ или, представляя 
ихъ властямъ, просили „о наказан1и кнутомъ и плетьми и 
объ отнятш членовъ, т. е. ушей, а если достойны будутъ, то 
и о лишен1и живота". Особенно ужасно наказывали виновниковъ 
мятежа, напр., Замегаева, дЬйствовавшаго но всему Поволжью отъ 
Саратова до моря: его сЬклы кнутоиъ во всЬхъ ш’Ьстахъ, куда 
только заходила шайка, и, наконецъ, засекли. Даже женш;0 нъ за 
одни только разговоры о самозванцахъ, „во унятхе и въ подле- 
жаш,1Й всЬмъ страхъ, дабы перестали , непристойные плодить раз
говоры и совсЬмъ предали оное вкоренившееся з.чо забвешю, учи- 
ня публичное съ барабанныиъ боемъ жестокое плетьми наказанге 
и подр’Ьзавъ платье^ яко нетерпииыхъ въ обш;еетв’Ь, черезъ про- 
■фосовъ выгоняли за городъ метлами". („Руск. Архивъ" 1865, 
с. 1 8 6 4 ; „Самозванцы®, Мордовцева, I , 94, 212; I I , 68.) Кр'̂ ’̂ 
постное право окр'Ьпло, и авторъ „Размышлен1Я о пеудобствахъ 
въ Росс1и дать свободу крестьянаиъ", говоря объ ужасахъ пуга
чевщины, извлекалъ изъ нихъ сл1)дующ1й урокъ: „Таковое почти 
можно сказать всеобщее преетуплен1е, кажется, д о .ч ж е п с т в о в а л о -б ы , 
€сли-бы они и право им'Ьли къ вольности и собственности, на не
малое время ихъ онаго лишить, и если-бы не были рабамщ
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предать ихъ въ рабство дондежв искоренятся злыя спмена  
изъ сердегчъ иш'". (»Чт. въ общ. ист.“ 1 8 6 1 , I I I ,  99 .) И 
были преданы: къ концу екатерининскаго царстповашя кр'Ьпоет- 
ныхъ крестьянъ было бол'Ье 6 ,0 0 0 ,0 0 0 , а черносошныхъ всег» 
600 ,000 .

По распущеши козшин и усмпреши пугачевщины Екатерина 
снова принялась за реформы, чтобы сколько-нибудь удовлетворить 
настоятельныиъ потребностямъ страны.и поддержать свою славу 
въ Европ4. Въ март^ 1775 г. англшеый посолъ доносилъ сво
ему министру, что царица большую часть зимы занималась пере- 
смотромъ уложен1Я царя АлексЬя, „и инЬ передавали, что она въ 
непродолжительномъ времени нам'Ьревается напечатать его съ не
которыми изм4нен1ями и дополнен1ями“ . Изв'Ьщая министра о но- 
вомъ учреждеши, о губернхяхъ, посолъ приходилъ отъ него въ 
восторгъ: „Этотъ трудъ весьма обширепъ и весь принадлежитъ 
императриц^; духъ челов4колюб1я, которымъ онъ иропитанъ, за
бота о благополуч1и каждаго сословхя ея подданныхъ, принесутъ 
ея величеству еще бол’Ье чести, ч'Ьмъ достойно прославленный 
Наказъ“ . („Сб. ист. об.“ , X IX , 4 5 2 , 5 0 8 .) Не такъ думали 
некоторые въ Росс1и, и Винск1й писалъ въ своихъ мемуарахъ: 
„Екатерина разстроешемъ Польши, поб'Ьдами надъ турками и от- 
торжешемъ отъ нихъ Крыма, сыгравши первое д^йстихе своея по- 
литичесйя фашы довольно удачно, вздумала народъ свой занять, 
ослепить и ЕвроаЬ бросить нисколько въ глаза пыли блиста
тельными торжествами и премудрыми новыми ежели не законами^ 
то учреждениями. Для сихъ важныхъ д^лъ была назначена древ
няя столица и ц-Ьдый 1775 годъ. Мелодрама открылась наряд- 
н'Ьйшимъ императрицы въ^здонъ въ Москву, предшествуемой и 
сопутствуемой блистательнымъ дворомъ, видными полками тело
хранителей и безчисленнымъ народомъ. Торжественныя врата, взгро- 
тожденныя на скорую руку хотя изъ лубковъ и рогожъ, но рас- 
крашенныя, раззолоченыя и въ приличныхъ м^стахь убранныя 
соответственными предмету картинами, восхищали вс^хъ до бе- 
зум1я, къ чему присоединяя военную музыку, колокольный, звонъ 

"и пушечную пальбу, каждый можетъ себе вообразить, что е1е 
очаровательное явлеше, ре взирая на лютую зиму, было безпо- 
добпо. Въ марте государыня, при торжествепномъ заседапш се
ната, пожаловала народу 47 милостей. С1и милести, для* увеко*



в’Ьчешя пхъ внесенныя въ государственную хронолопю тогда-же, 
по сужден1и н'Ькоторыхъ крутыхъ головъ, не стоили ни одной 
д^Ьльной. Зат'Ьмъ скоро появилось новое учреждете или совершен-, 
пое преобразован1е правительственной махины. Все перенов-чено, 
даже до паименовашй: губернхи названы намЬстничествами, губер
наторы— правителями, воеводы— городничими и пр., Оудебпыя м'Ьста 
умножены съ умпожен1емъ въ нихъ чпновниковъ, такъ-что иная 
губерн1я, управляемая прежде 50 чиновниками, разделившись но 
сему учрежден1ю на 4 наи^стничеетва, въ каяъдомъ им'Ьла до 80 
судей. Умножен1е судейскихъ м'Ьстъ, конечно, открыло многимъ 
б'Ьднымъ семействамъ средства къ сущеетвованш, но грубый хл'Ь- 
бопашецъ скоро почувствовалъ отъ сея перем'Ьпы невыгоду, пое
лику БМ’Ь с т о  3 барановъ въ годъ должны- возить ихъ до 15 въ 
городъ. Учреждете сов'Ьетнаго суда заставило во всей Еврон-Ь 
проп'Ьть и вострубить екатеринину мудрость. Славный тогда Мерсье 
сгоряча паписалъ: „Заря благоденств1я рода человЬческаго заня
лась на С^верЪ! Владыки вселенныя, законодатели народовъ, 
спешите къ полуночной Семирамид'Ь и, преклопивъ ко.ч'Ьни, на
учайтесь; она первая учредила судъ сов'Ьсти!“ Но мы, росс1яне, 
для которыхъ собственно великая законодательница учредила с1и 
спасительные суды, мы скоро на свой счетъ узнали, что они были 
далеко не судами сов'Ьсти". Самоуправление, данное дворянству, 
и городаыъ, тоже пе им^ло значенхя. „Въ другомъ европейскомъ 
народ^ подобныя узакопен1я произвели-бы неминуемо во всемъ по- 
лезныя переы'Ьны, но Екатерина знала основательно своихъ рос- 
с1япъ и твердо была ув'Ьрена, что они не только не воспользу
ются даруемою свободою устраивать свое счастае, но не поймутъ 
ни содержан1я, ни силы ея благоволен1я, и что она, не отваживая 
ни мало симъ см^лымъ поступкомъ своего самодержав1я, броситъ 
пыль ‘ВЪ глаза Европы и обыорочитъ потомство. С1е все въ точ
ности воспосл-Ьдовало: во всЬхъ собран1яхъ дворянства, кром'Ь 
нелепостей, споровъ о пустякахъ и ссоръ, никогда ии одно дель
ное д^ло не было предлагаемо". („Русск. Архивъ“ , 1877» 
100  —  102 .)

Учредивъ 50  губернш, возведя 2 0 0  селъ въ чинъ городовъ, 
давъ городамъ и дворянству самоуправлете, Екатерина почила 
отъ реформъ, хотя некоторые изъ ея приближенныхъ очень хо
рошо видели, что все эти преобразовап1я только начаты, по но

„Д-Ьло“, 4 , 1880 г. 13
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окончены, и основное зло русской жизни оставлено неприкосно- 
венныиъ. Положен1е кр'Ьпостныхъ особенно возмущало новгород- 
скаго губернатора Сиверса. „Это —  несчастные люди, писалъ онъ 
къ императриц'6, — и часто бол'Ье заслуживаготъ этого назван1я, 
чФвтъ нхъ недостойные господа*. Въ 1 7 7 5  г ., по поводу но- 
выхъ реформъ, Сиверсъ наноминалъ Екатерин'Ь, что огромная 
часть ея ноддапныхъ, кр’Ьностные, „лишены ея м и л о с т е й П о  
поводу-же усмирен1я пугачевщины онъ прямо высказывалъ ца- 
риц'Ь, „что неограниченное рабство погубитъ государство, и мн^ 
кажется, я не ошибаюсь, считая невыносимое рабское иго глав
ною причиною волненШ отъ Оренбурга до Казани и па нижнеиъ 
течен1и Волги, опустошившихъ эти прекрасный области. Я  знаю, 
что ЭТО’ щекотливый вопросъ, но, пусть государыня, по крайней 
м4рЪ, ограничитъ чрезмерную власть помещика, пусть, по край
ней м'Ьр’6, господинъ не будетъ им'Ьть права безъ судебнаго раз- 
бирате.1ьства наказывать людей своихъ кпутомъ, что почти рав
нозначительно смертной казни. Установите, чтобы кр'Ьаостной, 
семья котораго состоитъ изъ 2 или 3 душъ муж. пола, могъ вы
купаться хоть за 500  руб.“ Въ то-же время ярославск1Й гене- 
ралъ-губернаторъ Мельгуновъ проектировалъ узаконев1е подобнаго 
выкупа, но, говоритъ Сиверсъ, „императрица не осмелилась на это 
решиться, какъ ни была она убеждена въ справедливости и польз4 
такого постановлен1я “ . Только в ъ  учреждеи1и о губерн1яхъ намест
нику поручалось „пресЬкать всякаго рода злоупотребления, а наипаче 
роскошь безмерную и разорительную, обуздывать излишества, без- 
путства, мотовство, тиранство и жестокости". Все это были одни 
слова, и хотя Екатерина еще впродолжеши песколькихъ л^тъ по
говаривала о необходимости какъ-нибудь урегулировать крепост
ное право, но въ то-же время, въ 1 7 7 7  г., въ одномъ разго
воре высказалась, что крестьянскш вопросъ —  дело чрезвычайно 
трудное: „где ни начнутъ его трог.ать, онъ нигде не поддается“ . 
Въ 1781 г. русскШ посолъ въ В ене прислалъ въ Петербургъ 
манифестъ 1оеифа I I  объ освобожден1и крестьянъ и о выкупе 
ими земель по дешевымъ цейаиъ.' Манифестъ этотъ остался во 
дворце у императрицы, которую онъ не только интересовалъ, но 

'и  должепъ былъ задевать ея самолюбхе: гуманный, искренно же^ 
лавпйй добра своему народу императоръ не нашелъ освобождеше 
крестьянъ несвоевременнымъ и успелъ сделать то, на что не ре-
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шалась она, Семирамида Севера... Еъ этому времени относится 
вид'Ьнный Блудовымъ проектъ Екатерины, по которому освобож
дались всЬ Д'Ьти кр'Ьпостныхъ, рожденныя посл’Ь 1785 года. Но 
и этотъ проектъ былъ заброшенъ и скоро въ офищальныхъ сфе- 
рахъ стали держаться идей, тожественныхъ съ ын'Ьшями уже 
цитированнаго нами автора „Разыышлен1я о неудобствахъ дать 
крестьянамъ свободу". Онъ доказываетъ невозможность освобожде- 
шя п климатомъ страны, и темперамеитомъ народа, и интересами 
государства, и выгодами самихъ крестьянъ. Всл'Ьдствхе ихъ осво- 
божден1я, говорить онъ, напр., падутъ ремесла, умножится не
правда въ судахъ, усилятся преступлетя, даже остановится раз- 
шножен1в народа, доказ'ательствомъ чего могутъ служить будто-бы 
дворцовые и экономичесйе крестьяне, ненринуждаемые еъ браку, 
какъ пом1>щичьи. „У нихъ во всякой почти деревн'Ь можно сы
скать множество холостыхъ и вдовыхъ неженатыхъ, д^вокъ так
же п молодыхъ вдовъ, невышедшихъ въ замужество и неиспол- 
вягощихъ долга человечества къ размножешю народа. Се суть но
вый родъ монаховъ, съ тою токмо разностью, что тй посвятили 
себя къ служб'Ь бож1ей, а сги себя посвящаютъ къ развратной 
жизни". Авторъ соглашается, что есть и дурные помещики, но 
образоьанхе постепенно смягчаетъ нравы и превращаетъ такихъ 
тосаодъ въ отцовъ-благод'Ьтелей народа. Въ конц4 царствован1я 
эти в о з з р 'Ь ш я  окончательно восторжествовали и даже для казен- 
ныхъ крестьянъ при Екатерин’Ь не было сделано почти ничего 
существепнаго, хотя, съ, другой стороны, нельзя не порадоваться, 
что найденное въ ея бумагахъ положен1е „Объ устройств* свобод- 
ныхъ сельскихъ обывателей" не было приведено въ исполнен1е. 
Положенхе это нисколько напоминало уставъ аракчеевскихъ воен- 
выхъ поселенШ. Въ деревняхъ предполагалось ввести даже со
словное ' д'Ьлепхе на шесть разрядовъ, причемъ-бы статейные 
освобождались отъ личной рекрутской повинности; д о м о х о з я е в а м !»  
предоставлялись широк1я права надъ батраками и „юношами , 
назначались штрафы за прогулы, за непочтительность, за шумъ 
на сход'Ь и т. д. („Русск. Сгар.“ , X V II , 14, 6 8 7 ; »Чт. въ 
общ. ист." , 1 8 6 1 , I I I ;  „Сб. ист. общ .", X X , 4 4 7 — 4 9 8 .)

Толки о крестьяпскомъ д'Ьл'Ь вовсе замолкли и въ л и т е р а т у р 'Ь  
ПОСЛ’Ь прекращения въ 1 7 7 4  г. сатирическихъ ж у р н а л о в ъ  и  толь
ЕС въ новиЕовскомъ „Покоящемся Трудолюбц’Ь" (1 7 8 4  85 гг.)
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было напечатано одно прекрасное стихотворенхе, оплакивавшее суДЬ" 
бу кр’Ьпостныхъ; когд<а-же въ 1 7 9 0  году вышла пзв'Ьстная квгг* 
га Радяп1,ева, то оказалось, что говорить объ освобождении кресть- 
янъ уже было престунлен1еиъ. Какъ радикально изм’Ьнились въ 
это время мпФихн самой Екатерины, видно паъ ел ирим-Ьчан!! 
эту книгу. По поводу продаяш людей съ молотка, напр., 0011 

заметила: „начинается прежалкая пов'бсть о семь*, проданной съ 
молотка за долги господина". По поводу другого м-Ьста: „ ’Ьдетъ 
оплакивать плачевную судьбу крестьяпскаго состоян1я, хотя то н е
оспоримо, что лучше судьбы папшхъ крестьянъ у хорошаго по- 
м’Ьщика н15тъ во-всей вселенной". По поводу ув^Ьщанхя, обращен- 
наго къ пом'Ьп^икамъ, добровольно освободить крестьянъ, госуда
рыня зам'Ьтила: „уговарпваетъ ном'Ьш;иковъ освободить крестьяне, 
да никто не послушаетъ". Она даже обвиняла Радип1,ева, будто- 
бы его книга „клонится къ возмущенхю крестьянъ противъ по- 
м'Ьщиковъ". („Ч т. въ общ. и с т . 1 8 6 5 ,  I I I . )  Екатерина пер' 
вая изъ образоканныхъ людей Росс1и бросила въ общество мысль 
объ освобожден1и крестьянъ, но не последняя оставила ее и н а 
чала даже энергически противодМствовать ея распространешю...

Не одно освобожден^ кр'Ьпостныхъ, но и шнопя друпя идеи, 
возв'Ьщенныя Наказомъ, постепенно подвергались забвен1ю и прин
ципы гуманности наруша.мсь въ жизни на каждомъ шагу. Н ака- 
зашя оставались жестокими, практиковалась пытка; в'Ьротерпимость, 
столь желаемая государыней, нарушалась всюду. Въ 1 7 9 2  году, 
напр., въ южной Росс1и начали преследовать духоборцевъ и ека- 
теринославсЕ1й губернаторъ писалъ по этому случаю, что „всп> 
зараж енные иконоборствомъ не заслуж ивают ъ человгьколюбгя“ , 
ибо ересь ихъ особенно опасна и соблазнительна для посл'Ьдова- 
телей т-Ьмъ, что „образъ ж изни духоборцевъ основанъ на  чест - 
нпйит хъ правилахъ и  важнгьйгаее ихъ попечет е от носит ся  
ко всеобщему благу и  спасенгя они чаютъ отъ блаъихъ дплъ  “ . 
Духоборцы были приговорены къ соасженпо, по помилованы ссыл
кою въ Сибирь. („Русск. А р х .“ , 1 8 6 5 , 8 1 8 .)  Положеше 
постныхъ къ концу царствования значительно ухудшилось и по
мещичья реакщя, вызванная пугачевщиной, очень тяжело отозва
лась на нихъ. Въ 1 7 7 8  г. возобновились и крестьянсшя волне- 
шя. Въ порховскомъ у^зд-Ь новгородской г^'бернш отказались отъ 
повиповен1я крестьяпе гр. Апраксина. Екатерина въ апр-Ьл-Ь при-
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йазала Сиверсу вывести изъ взволновавшихся им’Ьнтй войска и 
йзсл-Ьдовать причины безпорядковъ. Черезъ три недели, увид’Ьв’ь 
йзъ сл'Ьдств1я, что крестьяне сильно угнетены, она распорядилась 
Отдать игЬн1я подъ опеку, но въ конц'Ь 1юля Сиверсъ, посл-Ь 
ПосЬще1пя взволнованныхъ им'Ьнхй, написалъ къ ней: „Это д'Ьло 
будетъ имЪть самыя пагубныя посл-Ьдстихл, если, какъ это часто 
бываетъ, волненхе охватитъ сосЬднихъ крестьянъ“ . Сиверсъ гово- 
Рилъ, что эти волненш неизб'Ьжны, пока, по крайней м-Ьр*, не 
будетъ ограничена власть пом'Ьщиковъ;' но пока последняя суще- 
ствуетъ, государству необходимо поддерживать ее. „Дозвольте кр-Ь- 
Постнымъ мал-Ьишее протявор'Ьчго пли делонстрац1ю, и тогда я, 
зная сердце человеческое, не ыогъ-бы поручиться за посл'Ьдств1я. 
Р азв*  крестьяне гр. Апраксина не воспротивились съ оруж1емъ 
въ рукахъ батальону солдатъ, двинутыхъ протпвъ пихъ? Ихъ не
повиновение опекунамъ представляетъ самое сильное тому доказа
тельство. ОброЕъ, который у нихъ требуютъ, ум^ренн-Ье, ч'Ьмъ у 
Вс-Ьхъ соседей". Посл'Ь этого письма Екатерина велела снова 
Занять деревни войсками, пока крестьяне не обратятся къ пови- 
йовен1Ю, а въ ноябр'Ь Сиверсъ снова писа.чъ къ ней: „Если не 
Водворить порядокъ какъ можно скор'Ье, Д'Ьло будетъ им-Ьть па
губныя посл'Ьдств1я. При деспотпческошъ управлен1и зародышъ воз- 
ст^н1Я готовъ разростись при всякомъ удобноыъ случа'Ь. Въ этомъ 
отношен1и нужно быть какъ можно бдительн-Ье".

Положенхе крестьянъ ухудшалось главпымъ образомъ всл'Ьдствте 
быстраго и чрезвычайно широкаго развит1я роскоши при Екате
рин'];, на что указывалъ еще кя. Щербатовъ. Считаютъ, напр., 
^то одинъ только кн. Потемкинъ прожилъ 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0  рублей. 
1*оекошью пускали пыль въ глаза ЕвропФ, которая, д'Ьйствитель- 
Но, ахала отъ изумлен1я при вид1> такихъ осл’Ьиительныхъ зр'Ь- 
лищъ, какъ знаменитый потемкинсшй праздникъ въ Таврическомъ 
Дворц'Ь или путешеств1е государыни въ Крымъ, во время кото- 
раго Георг1й Конисшй, прив'Ьтствуя Екатерину, сказалъ свою пре
словутую р^чь: „оставимъ астроиомамъ доказывать, что земля 
вокругъ солнца обращается— наше солнце вокругъ насъ ходитъ, 
и ходитъ для того, да мы въ благоиолучш пребываемъ“ . Д М - 
ствительпо, это было какое-то волшебное или, точнее, балетное 
шествхе богини солнца: ц-йлые обозы блестящихъ экипажей, ц^лый 
флотъ роскошныхъ галеръ на Дн'Ьпр'Ь, великол’Ьнная свита, импе
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ратрица вся въ золотой парч'Ь, усыаанной брил1янтами. Все по ДО' 
рогЬ чистилось, подновлялось, б'Ьдаость и нищета удалялись съ глазъ. 
Распорядились, чтобы какъ всЬ городск1е жители, такъ и крестья
не ожидали государыню „въ лучшей ихъ одежд'Ь, а особенно 
Д'Ьвки въ уборЬ на головахъ, наблюдая, чтобъ отнюдь никого и'ь 
раздраной одежд^ ,̂ а наче пьяныхъ не было". Дорогу дФвки 
должны были усыпать цветами, а прочхе изъявлять свои восхи- 
щетя приличными поступками и прив4тет1пями“ . Строжайше преД' 
писывалось соблюдать во всеиъ чистоту и: опрятность, особенно- 
же, чтобы „не явились таковые продерзие, которые прошешя 
свои подавать будутъ самой императриц'Ь". Везд^, гд'Ь были на
значены дневки, строились или' перед’Ьлывались изъ старыхъ зда- 
нШ дворцы, въ которыхъ устраивали велпколФпныя встр'Ьчи, об'Ь' 
ды, балы, фейерверки. Въ Полтав* войска представили полтав
скую батал1ю. По берегамъ Дн'Ьпра были поставлены декорац10 >̂ 
изображавш1я богатыя деревни, около которыхъ паслись согнан- 
ныя по этому случаю изъ разныхъ м'Ьстъ стада и ликовали пей
зане. Въ Херсон'Ь были воздвигнуты трхумфальныя ворота съ 
надписью: Дорога въ Бизант гю. Вея дорога по ночамъ илюми* 
новалась верстъ на десять въ об'Ь стороны. „Сначала гор'Ьлй 
л4са на горахъ, говоритъ принцъ де-Динь,— потомъ св^^тились 
мелше кустарники, по приближеши-же нашемъ все пылало". 
семнадд. В-Ькъ", I ,  306  — 13; „Русск. А рх.“ , 1 8 6 5 , 6 2 3 .)

Недешево стоили и войны, поглотивш1я громадныя суммы? 
такъ-что государственные сборы должны были у в е л и ч и в а т ь с я  прО' 
гресивно. Всего доходовъ было:

Въ 1764  г. 1 6 ,5 0 7 ,0 0 0
,  1773  „ 2 9 ,5 4 9 ,0 0 0
» 1796 „ 6 8 ,5 9 7 ,0 0 0  (0. И. О. Т , 227 ; V I, 3 0 3 .)

При истош,енш казначейства прибегли къ выпуску а с и г п а ц Ш , 
курсъ которыхъ постоянно падалъ и въ 1 7 8 8  г. рубль стоилъ 
уже только 68 к. Въ этомъ году, разсказываетъ Щ ербатовъ, Н0 
хватило даже ы-Ьдиои монеты; „банкъ прекратилъ уплаты, заперъ 
ворота и  ноставилъ къ нимъ караулъ, чтобы никого не п у с к а т ь  
на дворъ“ . Асигнащи м11няли на м’Ьдь съ приплатою 13 , даже 
20 коп. пром’Ьна съ рубля. Для увеличен1я доходовъ въ пер
вую, либеральную'половину царствован1я, приб'Ьгали къ источпй- 
камъ, решительно враждебнымъ. духу Наказа. Такъ раскольпикИ)
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освобожденные Петромъ I I I  отъ двойного подушнаго оклада, были 
снова подвергнуты ему. Съ 1 7 6 5  г. началось усиленное покрови
тельство откуау. Откупщикамъ дозволено „столько кабаковъ им'Ьть 
и въ такихъ м’Ьстахъ, сколько и гдЪ сами похотлтъ. Такъ-какъ 
отъ происшедшихъ злоупотреблен1й назвав1е кабака  сделалось 
подло и безчестно, то называть ихъ впредь пит ейными домами  
и поставить на нихъ гербы, лко на домахъ, подъ Нашимъ защи- 
щон1емъ находящихся. Откупщики обнадеживаются монаршимъ но- 
кровительствомъ и служба ихъ признается казенною, они име
нуются коронными поверенными служителями и носятъ шпаги“ . 
Откупщики платили казн^:

Въ^ 1 7 6 3  г. . . . . 1 ,7 0 0 ,0 0 0  р.
„ 1 7 7 3  „ . . . . 6 ,6 4 0 ,0 0 0  „
„ 1 7 9 6  ,  . . . . 2 2 ,0 0 0 ,0 0 0  ,

Усиленное потребленхе хл^ба винокуренными заводами и вывозъ 
его заграницу, рекрутск1е наборы, увеличен1е налоговъ, пугачев
щина, размножен1е помещиконъ, все это вело страну къ тому кри
зису, въ какомъ она очутилась въ конц^ екатерининскаго царство- 
ван1я. Ыедостатокъ хлЪба, даже при среднихъ нормальныхъ уро- 
ж аяхъ, возвышалъ ц^ны. Четверть ржи въ московской губ. стоила:

Въ 1 7 6 0  г....................................  86  коп.
» 1 7 6 3  .. .................................... 95 „
>, 1 7 7 3  .. ...................................2 р. 19 „

,  1 7 8 7  ...................................... 7 „

„Ц'Ьна хл^ба, говорить кн. Щербатовъ по случаю одной 
голодовки, — не ТОКИО до чрезвычайности дошла, но даже и сыскать 
хл'Ьба на пропиташе людей негд^... К ъ несчастш, скажу объ оте- 
честв'Ь моемъ, что голодъ у насъ пришелъ хотя случайно, но 
предвид-Ьть его за долго можно было, а недостатокъ монеты и 
кредита отъ худыхъ операц1й произошелъ. А нын'Ь, когда боль
шая часть государства съ голоду помираетъ и когда м'Ьдная и 
серебряная монета, ходящая въ государств'Ь, до крайности возвы
силась ц^ною, кажется, что на все с1е правительство наихолод- 
н-Ьйшимъ духомъ смотритъ. Московская, калужская, тульская, ря
занская, б'Ёлогородская, тамбовская губерн1и и вся Малоросс1я пре- 
терп’Ьваютъ непомерный голодъ, едятъ солому, мякину, листья, 
с4но,. .геёеду, но и сего уже недостаетъ, ибо, къ несчастш, и ле
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беда не родилась п оной четверть по 4 рубля покупаютъ. Ко 
мнЬ изъ але кси н сЕ О й  моей деревни привезли 1 хл^бъ, испеченный 
изъ толченаго с^на, 2 изъ мякины и 3 изъ лебеды. Онъ въ 
ужаеть меня привелъ, ибо едва на четверть тутъ четвертка овся
ной муки положена. Но какъ я н'Ькоторымъ и сей показалъ, мн'Ь 
сказали, что еще хорошъ, а есть гораздо хуже. Однакожь, ник;?.'' 
кого распоряжен1я не сд'Ьлано о прокормлеши б'Ьднаго народу, дяд 
прокормления того народу, который сочипяетъ силу импер1и, котА" 
раго въ самое схе время родственники и свойственники идутъ сра
жаться со врагами, которые въ степяхъ, въ холод-Ь, въ нужд-Ь 
п сырыхъ зем.мнкахъ безъ' ропоту умираютъ; который даетъ дО' 
ходы не токмо на нужды государственныя, но и па самую роскошь. 
Нижё для всего сего, а паче ради челов-Ьколюб1я, ниже малое ко
личество курки вина уменьшено, и не токмо чтобы убавить какихъ.. 
съ нпхъ податей, но и самые способы отнимаютъ, чтобы, работою 
своею ирхобр-Ьтши себ-Ь деньги, хотя мякиною жизнь свою про
длить. Отдаленный стонъ народный не бываетъ внушаенъ среди 
роскошей столичныхъ городовъ. Но зд'Ьсь и сей отговорки быть 
не 'Можетъ. То-иы ниш,ихъ наполняютъ п е р е к р е с т к 1т , жалобнымъ 
своимъ воеиъ останавливаютъ про’Ьзжающ1я кареты ; содрогш1е отъ 
холоду младенцы среди холоду и вьюги единое чувств1в г.тада 
им’кютъ, безвинныя руки протягаютъ, исчисляютъ число времени 
ихъ пощен1я и милостыни просяхъ, которой еще и не получаютъ 
довольно, ибо частные люди всЬхъ прокормить не могутъ, и слу
чайная милостыня не иное что можетъ произвести, какъ умно
жить число нищихъ, а правительство глухо и сл'Ьпо и нечувстви
тельно на с1е является. И  если истин-Ь шоихъ глаголовъ пов^рнтъ 
потомство, что скажетъ оно о нашемъ в'Ьк'Ь'?" (Нолн. Собр. З а 
кон. № 1 2 , 4 4 5 - о  27 4 , У1, 3 0 3 ; Р . Арх. 1 8 6 5 , 
8 8 1 , 8 85 ; Записки Мертваго, 1 3 4 ; Чтешя въ Общ. Истор. и 
Древност. 1860 , I, 91 - 1 3 4 . )

Такъ заканчивалась эпоха, начатая мечтами о реформахъ, 
оживлешемъ литературы, созванхемъ народныхъ представителей, 
отъ которыхъ яЖдутъ прим'Ьра всея подсолнечныя народы", когда 
говорились знаменитыя слова; „Боже сохрани, чтобы по оконча- 
пш сего законодательства былъ какой народъ больше справедливъ 
и, сл'Ьдовате.чьно, больше процв'Ьтающъ. Нам'Ьренхе законовъ на- 
шихъ былО"бы не исполнено,— несчаст1е, до котораго я дожить не



а;елаю“ ! Эпоха заканчивалась въ духФ, совершенно протпвополож- 
Номъ ея началу. Нер-Ьшительность и робость въ д^л-Ь освобожде- 
в1я крестьянъ, сы^ло совершенномъ въ Австрхи современниками Е ка
терины Мар1ей-Терез1ей и 1осифомъ I I ,  лишили и комис1ю уло- 
®ен1я, и императрицу той единственной почвы, на которой могли 
опираться всЬ другзя преобразованхя. Введенхе новаго учреждешя 
о губерпхяхъ вызвало увеличен1е чиновничества и усложнило бюро- 
крртическую машину, что дало новую поддержку крепостничеству 
и  даже мнопе изъ этихъ ч и н о в н и е о в ъ  сами превращались въ по- 
м^щиковъ. Всесильная Еорпорац1я откупш;пковъ сделалась новыиъ 
задорлшваюш,ииъ элементомъ, враждебнымъ всякой реформ*. П ри
соединение отъ Польши западннхъ губерн1й им'Ьло тотъ-же ре- 
зультатъ: помещичье сослов1е усилилось множествоыъ людей бога- 
ты хъ, вл1яте.7ьныхъ, ловкихъ и предпр1иичивыхъ, для которыхъ 
сохранен1о крепостного права въ пмпер1и было такъ-же дорого, 
Еавъ и для дворянъ Великороссхи, для остзейскихъ бароновъ, 
для  новыхъ влад-Ьльцевъ Малороссии изъ казацкой старшины и 
великорусскихъ вельможъ. Для русскихъ п о и ^ щ и к о б ъ  прпсоедпне- 
н1е польскихъ губерн1й было выгодно еще и потому, что съ пимъ 
должны были прекратиться побеги кр'Ьпостныхъ целыми массами 
во влад'Ёп1я Польши. Что-же касается крЬпостного населен1я при- 
с о е д и н е н н ы х ъ  областей, то оно было еще песчастнее великорус- 
скаго, потому что было подавленнее его нравственно. Росс1я, при
с о е д и н я я  эти губерв1И, опиралась на симпатхи народной массы, но 
эта масса и по присоедипен1и осталась по-прежнему въ крепост
цой зависимости и белорусъ пелъ: „Наступала туча- черная, на
ступила еще и сизая: была Польша, была Польша, а вотъ стала 
Росс1я! За отца сынъ не отбудетъ дела, ни отецъ за сына. Жи- 
вутъ люди, живутъ люди слободою; идетъ мать на ниву, идетъ 
вместе съ дочкой; пришли опе па нивушку: помоги намъ Боже 
и святой воскресный день, господинъ велик1й! Сели пообедать, 
горекъ пашъ обедъ! Оглянулись назадъ— экономъ идетъ; пр1ехалъ 
онъ на нивушку, нагайку расправляетъ; отчего васъ, вражьихъ 
людей, не трое*? И началъ экономъ ругаться да драться: зачемъ 
вы, вражьи люди, сноповъ не носите? А у нашего эконома крас
ная шапка, а пр1едетъ онъ па барщину, такъ скачетъ, какъ 
жаба. А у нашего эконома шелковая обувь. Плачутъ, плачутъ 
бедные люди, съ барщины идучи. Натерты у воловъ шеи, а у
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б^дныхъ людей руни. А вечеромъ, поуяинавъ, въ караулъ ступай! 
Пошли въ шиноЕъ: дай, шинкарка, кварту, выпьемъ съ горя ДО 
стакану, а потомъ и въ караулъ. Ходитъ п о е ъ  п о  церкви Д!! 
книжку читаетъ: отчего васъ, добрыхъ людей, въ церкви не бы- 
ваетъ?—Какъ-же намъ, батюшка, въ церковь-то ходить: съ вос
кресенья до другого нужно молотить". (Костомаровъ, РЬчь Пос- 
пол. 869.) Эти жалобы кр-Ьпостныхъ уже не трогали бол^е лю
дей вл1ятельныхъ; кр'Ьпостное право считалось улсе какимъ-то ков- 
чегомъ спасешя, и тотъ-же Щербатовъ, который писалъ такъ го
рячо въ защиту голодающаго народа, вредлагалъ правительству 
для поправлешя д^лъ „продать в,сЬ государственвыя и экономиче- 
СК1Я земли дворянамъ, считая кругомъ по 80 рублевъ за душу, 
и продажу С1ю сделать, распределяя по чинамъ въ прибавку къ 
имеющимся деревнямъ, дабы больш1е бояре и любимцы ихъ вс'Ь 
не расхватали". (Чт. въ О, Ист. 1 8 6 0 , I, 103 .) Только немно- 
г1е, какъ Новиковъ въ Шлиссельбург^ да Радищевъ въ отдален- 
номъ Илимск-Ь, продолжали предаваться утопическимъ мечтамъ объ 
освобожденш крестьянъ...

2 0 2  к о ы и а я  у л о ж е н ш .

с. Шашковъ.
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