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éäåêå?é йнтйповйчъ Öîò?õøú.

I f{b ^î-ë?ò³þ литературной ä?ÿòåëüíîñòè ].

I.

Изъ литературнихъ праздниЕОвъ мияувшаго года самое
видное ì?ñòî принадлежитъ 50-ë?òíåìó юбилею литературной
ä?ÿòåëüíîñòè Àëåâñ?ÿ Антиповича Ïîò?õèíà, исполнивпіемуса
въ прошломъ ñåíòÿáð? ì?ñÿö?. Èçñë?äîâàòåëú и бытописатель
русской народной жизни, беллетристъ и драматургъ, потетный
авадемикъ академіи наукъ по îòä?äåí³þ изящной словесности,
учрежденному въ память Пушкина, не долженъ быть забытъ
въ нашемъ îáùåñòâ?, освященномъ именемъ великаго поэта.

Особенности біографіи А. А. Ïîò?õèíà обратили его съ
ä?òñòâà къ наблюденіямъ надъ родной природой и ò?ìè
влассами русскаго народа, которые еъ ïðèðîä? остаются осо-
бенно близЕими. Уроженецъ Кинепшы, ó?çäíàãî города Кост-
ромсЕОЙ губерніи, Ïîò?õèíú въ первые же годы литературной
ä?ÿòåëüíîñòè даетъ намъ живой отервъ роднаго города (Ó?çä-
ный городокг Еинешма, 1852 г.). Это городоЕъ небольшой,
въ то время всего „въ три съ половиной тысячи душъ муже-
сваго пола" и „протяженіемъ, междіу-двумя- самыми отдален-
ными точЕами его, не áî.³?å ве^ста... Но въ самомъ ãîðîä?
и его ОЕрестностяхъ есть тавія тйчеи, съ Еоторыхъ вамъ пред-
ставятся восхитительныя çð?ëèùà, воторыя не часто создаетъ
природа ВедиЕороссіи... Городокъ разбросанъ тавъ живопис-
но, такъ небрежно, кругомъ въ зелени. Въ оврестностяхъ
попадаются уголви, воторые важутся вамъ миніатюрнымъ
отрыввомъ изъ видовъ Швейцаріи".
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Гдавную красоту и живописность Êèíåïø? придаетъ
Воіга. Уже въ молодыхъ произведеніяхъ Ïîò?õèíà попадается
å?ñêîëüåî почти классической законченности картинъ bojckckoe
природы. Въ î÷åðê? Ïîò?õèíà Путь no Âîë³? въ 1851 году
мы читаемъ, íàïðèì?ðú: „Ночь íàÂîëã? среди глубокаго сна
природы и людей доставитъ вамъ новыя наслажденія, познако-
митъ съ новыми живыми âïå÷àòë?í³ÿìè. Лодка, íèê?ìú не
управляемая, почти не плыветъ, а только качается на волнахъ.
Полный ì?ñÿöú отражается въ âîä? серебряною полосою. Мрач-
ными, громадными ïðèâéä?í³ÿìè кажутся вамъ высокія деревья,
темною бездной—охваченный ночью берегъ и íåîñâ?ùåííàÿ
часть ð?êè *). Но вотъ ãä?-òî вдаіи ñâ?òèòú искра огня, среди
глубокаго кругомъ мрака—это пробивается ñâ?òú лучины сквозь
маленькое и тусклое окно избы; вонъ тамъ поднимается á?ëàÿ
церковь и колокольня, ïîëóîñâ?ùåííûÿ ì?ñÿöåìú. Глубокая
тишина вокругъ васъ: все спитъ и безмолвствуетъ. Однако
и въ этомъ безмолвіи есть какой то неясный шумъ, какъ буд-
то природа ведетъ тайную áåñ?äó или грезитъ среди глубо-
каго сна".

Не одни âïå÷àòë?í³ÿ своей красоты, ñâ?æåñòè и прос-
тора давала великая русская ð?êà чуткому наблюдателю. Въ
то время по Âîëã? плавали не только „подъ звукъ плещу-
щихъ волнъ", но и „подъ звукъ бурлацкихъ ï?ñåíú". Уже
выступалъ тогда на свою трудовую арену „генійВолги, па-
роходъ", по тогданшему выраженію Ïîò?õèíà, „будущая
сила и могущество нашей огромной ð?êè"; уже и тогда
„плата бурлакамъ значительно уменьшилась âñë?äñòâ³å вве-
денія пароходовъ". Но бурлаки были еще çä?ñü, на своей
родной ð?ê?, со своимъ тяжелымъ, мучителънымъ трудомъ,
со своей ì?ðíîé, заунывной ï?ñíåé.

„На Âîëã?, пишетъ Ïîò?õèíú въ 1851 году, русская
ï?ñíÿ принимаетъ особенный характеръ: она большею частію

*) Çàì?òÿî сильдое вліяніе Гоголя.
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çä?ñü заунывна, монотонна, íàï?âú ея всегда почти подла-
женъ подъ ì?ðíûé шагъ бурлака, идущаго бичевой, или подъ
столько же ì?ðïûé ударъ веселъ о поверхность воды. И этотъ
èàï?âú такъ всегда â?ðåíú и согласенъ, что бурлаки îïðåä?-
ляютъ пройденное ими пространство числомъ ïðîï?òûõú ï?-
сенъ. Í?êîòîðûÿ ï?ñíè такъ и дышутъ жизнію, такъ и ка-
жется, что îí? не выдуманы, не сочинены, а сложились сами
собою безъ приготовленія, во время самаго ï?ï³ÿ; вотъ хоть
бы простая ï?ñåíêà, въ которой какъ будто отражается со-
æàë?í³å бурлака о покинутомъ имъ ñåìåéñòâ?, о разрознен-
ной жизни, которую онъ ведетъ съ нимъ, и желаніе прекра-
тить наконецъ это состояніе и зажить снова своимъ домкомъ".

Въ приведенныхъ словахъ начинавшаго тогда писателя
îïðåä?ëåííî сказывался взглядъ Ïîò?õèíà на волжское бур-
лачество, какъ на насильственное распаденіе êð?ïêîé крестьян-
ской семьи. Ïðèâ?òñòâóÿ скорое уничтоженіе бурлачества.
молодой писатель такъ высказывалъ свою задушевную мысль:
„Въ паіпемъ благословенномъ îòå÷åñòâ? каждый крестьянинъ
всегда найдетъ ì?ñòî приложенія своего труда, не оставляя
своихъ полей, не покидая семьи".

Въ этихъ раннихъ наблюденіяхъ крестьянской жизни А.
А. Ïîò?õèíó выяснялись такія параллели: „Видали-ли вы
вблизи крестьянскую избу небогатой приволжской деревни
костромской губерніи? Вглядитесь въ нее. Не хитра и не бо-
гата ея наружность: сложенная изъ толстыхъ бревенъ, по-
крытая соломой, иногда съ черною печью, она только тремя
маленькими окошечками, въ которыя съ трудомъ íðîë?çåòú
курица, смотритъ на міръ Божій. Съ одной стороны, обык-
новенно ë?âîé, примыкаетъ къ ней крытый соломою дворъ, съ
другой íåçàò?éëèâîå, почти ñîâñ?ìú открытое крылечко, ко-
торое зимою заносится ñí?ãîìú. Но не думайте, чтобы за
этими ñò?íàìè скрывалась совершенная нищета, напротивъ:
большею частію вы âñòð?òèòå тамъ мирное доволъство и спо-
коиную зкизнь. Пржчина вся тутъ въ томъ, что нашъ кре-
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стьянинъ не любитъ выходить изъ быта, въ которомъ жилъ
его отедъ и ä?äú, и часто въ подобной èçáóøê? живетъ му-
жичекъ, у котораго ïîÂî³ã? ходитъ одна или äâ?ðàñøèâû".

Въ черной костромской èçá? „í?òú ничего похожаго на
ò? хорошенькіе, почти городскіе и часто каменные дома, ко-
торые вы âèä?ëè, ïðî?çæàÿ no Âîëã?, въ í?êîòîðûõú бога-
тыхъ селахъ, хоть бы, íàïðèì?ðú, въ Овсяникахъ, ярославской
губерпіи: тамъ вы найдете í?ñêîëüêî чистыхъ^ обитыхъ обоями
комнатъ, съ окнами доволъно болыпого ðàçì?ðà и съ модны-
ми во всю раму стеклами; тамъ вамъ подадутъ чистый боль-
шой самоваръ и сносный для села чайный приборъ, тамъ, по-
жалуй, ñä?ëàþòú вамъ í?ñåîëüåî блюдъ, конечно не оченъ
гастрономическихъ, но за то тамъ вы должны будете за все
это заплатитъ въ три-дорога и, можетъ быть, âñòð?òèòü неучти-
вость, а çä?ñú васъ наЕормятъ и наноятъ âñ?ìú, что есть, что
Богъ послалъ, приласЕаютъ, приголубятъ, еяеъ óì?þòú, я
можетъ быть, даже обидятся, если вы станете платить. Что же
лучше?... ВсяЕОму свое"!...

Ïîçäí?å, въ 1861 году, А. А. Ïîò?õèíú нишетъ съ
Ветлуги: „мы вошли въ просторную, но грязную избу, ãä?
раздавались веселыя ï?ñíè. Ä?âåè ñèä?ëè за нряжей, весело
и 6ойео íðèâ?òñòâîâàëè насъ и, разсмотря, что ïîñ?òèòåëè
бьіли господа, или но Ерайней ì?ð? Еупцы, выразили оче-
видное удовольствіе и нисеольео ве ñò?ñíÿëèñü нашимъ при-
сутствіемъ. Видно было, что пріемы нодобныхъ ïîñ?òèòåëåé
для нихъ не новость и не ð?äâîñòü. Ä?âåè 6ойео и ñì?ëî
заговарпвали съ нами, предлагалп ñï?òü для насъ ï?ñåíÅó,
а если эта ï?ñíÿ соединялась съ игрою, то звали и насъ
принять въ ней участіе, безъ çàçð?í³ÿ ñîâ?ñòè припрашивали
îð?øÅÎâú, пряничЕОвъ, денежеЕЪ, и даже водеи, Еоторую пили
очень исправно. Если стыдливость и СЕромность есть yspa-
шеніе женщины, то это уЕраіпеніе çä?ñü, Еавъ видно, давно
уже утрачено; напротивъ, новеденіе í?ÅÎòîðûõú ä?âîåú отли-
чалось даже наглостью. Многія изъ нихъ но сеЕрету просили у
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насъ денегъ и, когда нодуяали, умоляли не сказывать про-
япмъ, óâ?ðÿÿ, ято, если узнаютъ прочія о полученномъ ими
ïîäàðê?, то отнимутъ у нихъ. Все это какъ-то напомина.то
отчасти цыганскій таборъ. Я не могу не только поэтизиро-
вать, нодаже сколько-нибудь оправдывать или назвать инымъ
именемъ это ненриличное, наглое веселье, это постыдное, хотя
бы и простодушное отсутствіе стщливости и естественнаго,
прирожденнаго приличія, но въ то же время совершенно
óá?æäåíú, что распущенность нравовъ çä?ñü есть явленіе на-
носное, результатъ ложной цивилизаціи, проникающей въ
край дутемъ торговли".

Ïîò?õèíó съ самаго начала дорогъ, напротивъ, каждый
исконный народный обычай, нерушимо сохраненный отъ ста-
рины. Во второй ïîëîâèí? нятидесятыхъ годовъ онъ èì?ëú
случай ещерасширить наблюденіе народной жизни, благодаря
участію въ экспедиціи, снаряженной въ ö?ëÿõú этнографи-
ческаго изученія разныхъ ì?ñòíîñòåé Россіи. Въ ñòàòü?
Ловъ красногі рыбы въ саратовскогі губернги (1857 г.) онъ
îòì?÷àåòú поэтическій, старинный обычай „ловецкаго гуля-
нья" въ Троицынъ денъ. Сочувственно описавъ обычай, онъ
къ этому прибавляетъ: я къ ñîæàë?í³þ, съ каждымъ годомъ
этотъ ловепкій праздникъ теряетъ свой старинный характеръ,
и въ иныхъ ì?ñòàõú рыбакъ номнитъ только то, что въ Трои-
цынъ день онъ долженъ ногулять, т. е. напиться до-пьяна".

Въ ñòàòü? Ð?êà Керэюенецъ (1857 г.) A. А. Ïîò?-
хинъ разсказываетъ: „Çä?ñü только, въ семеновскомъ ó?çä?,
узналъ я объ этомъ особенномъ, трогательномъ îáû÷à? рус-
скаго ÷åëîâ?êà и не óì?þ сказать: есть ли онъ ãä? въ дру-
гихъ ì?ñòàõú нашего отечества, въ чемъ конечно нельзя со-
ìí?âàòüñÿ, какъ и въ томъ, что этотъ обычай великой древно-
сти. Тамъ, ãä? ïåðåñ?êàþòñÿ äâ? дороги, на каждомъ пере-
êðåñòê? русскій ÷åëîâ?êú привыкъ налагать на себя крестное
знаменіе, и íåð?äêî на перекресткахъ большихъ дорогъ вы
видите часовенки или просто деревянные кресты, какъ напо-



миновеніе этого святого хржстіанскаго и стариннаго русскаго
обытая".

Этнографъ, съ такой любовью останавливающійся надъ
сохранившимися ñë?äàìè стараго народнаго обычая, ñêîð?å
всякаго другого пойметъ и особую красоту и значитедьность
въ вещественныхъ памятникахъ родной старины. Онъ всегда
немножко археологъ, не въ томъ ñìûñë? археологъ, что все
на его взглядъ ñâ?òëî и чисто въ далекой нашей ñòàðèí?, a
въ томъ ñìûñë?, что ñóì?åòú онъ почувствовать въ каждомъ
ïàìÿòíèê? старины ту жизнь, которая въ старину его оду-
хотворяла.

„Когда то давно, вспоминаетъ A. А. Ïîò?õèíú, во
времена моего ä?òñòâà, я èì?ëú случай быть въ скромномъ
äâîðö?, или лучше свазать, келіи Михаила ?åîäîðîâè÷à и до
сихъ поръ не могу забыть того глубокаго âïå÷àòë?í³ÿ, кото-
рое произвелъ онъ на меня. Съ особеннымъ участіемъ îá?-
галъ я эти маленькія, уютныя комнатки съ изразцовыми изу-
крашенными печами, останавливался и внимательно разсмат-
ривалъ старинныя, весьма не пышныя, съ высокою снинеою
кресла, стоявшія въ одной изъ комнатъ дворца, и воображеніе
мое, тогда еще такъ пылкое, рисовадо ìí? величавый образъ
царственнаго юноши, голосомъ всей Россіи призываемаго на
царство, и любящее лицо матери, уступающей сына ïîëüç?
отечества".

И родной городокъ нашего писателя не чуждъ былъ та-
кихъ историческихъ воспоминаній. А. А. Ïîò?õèíú разска-
зываетъ, что на площади города Кинешмы сохранилась ча-
совня, воздвигнутая надъ прахомъ горожанъ, „избіенныхъ"
во время разоренья города въ 1609 году паномъ Лисовскимъ.
„Часовня, ноставленная надъ ò?ëàìè убитыхъ, добавляетъ
Ïîò?õèíú, составляетъ для жителей ì?ñòî особеннаго бла-
ãîãîâ?í³ÿ. Ни одинъ изъ нихъ, отправляясь въ нуть или воз-
вращаясь изъ него, не ïðî?çæàåòú мимо часовни, чтобы не
зайти въ нее и не прочитать свою молитву, просьбы или
благодарности предъ древнимъ массивнымъ распятіемъ".
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Наконецъ, и для заклкненіи о современной жизни и
народныхъ тияахъ и самъ городъ Кинешма, и его окрестно-
сти предоставляли молодому наблюдателю большой просторъ и
великое разнообразіе.

„Çä?ñü есть гостинница, разсказываетъ, íàïðèì?ðú, о
Êèíåï³ì? ея знаменитый уроженецъ, гостинница съ âûâ?ñ-
кой ; на которой написано: вновь открытая гостинница, хотя
открыта она безъ малаго пятнадцать ë?òú назадъ. Главные
ïîñ?òèòåëè этого трактира: какой-нибудь закутившійся гос-
подинъ, â?÷íî пьяный мастеровой, охотникъ позабавиться
чайкомъ лавочникъ, получившій на чай, и любитель хорошей
коішаніи ямщикъ".

Что это, какъ не матеріалъ для будущихъ художествен-
ныхъ изображеній? Въ частаости, „любителя хорошей ком-
паніи ямщика" мы въ самомъ ä?ë? âñòð?òèìú потомъ^ въ ху-
дожественной ïåðåðàáîòê?, въ одной изъ народныхъ драмъ
Ïîò?õèíà.

Особенно оживлялась жизнь третьестепеннаго. захолуст-
наго городка съ наступленіемъ ярмарки. „Тогда, разсказыва-
етъ А. А. Ïîò?õèíú, „въ городъ ñú?çæàåòñÿ большая часть
ïîì?ùèêîâú; иные изъ нихъ оставляютъ свои усадьбы на все
время ярмарки и поселяются въ ãîðîä?. Тогда-то въ одной
ö?ëîé и оживлениой êàðòèí? вы можете ïîäì?òèòü особен-
ности ïîì?ùè÷üåé жизни, изучить ее въ оригинальности язы-
ка, наружностя, экипажей и костюмовъ''.

Къ ÿðìàðê? ïîäú?çæàëè и окрестные крестьяне. „Весе-
ло, беззаботно гуляетъ русскій мужичокъ, пишетъ A. А. По-
ò?õèíú объ этихъ гостяхъ Кинешемской ярмарки, любитъ
онъ веселую пировню подъ открытымъ небомъ, любитъ шум-
ную ð?÷ü, нолюбовную въ самой ññîð?. Всю суму свою вы-
трясетъ онъ на ãóëÿíü?, ничего не оставитъ за душою, да
â?äü за то и на äóø?-òî у него í?òú ни одной задней мыс-
ли: все открыто и чисто".

Если въ Кинешемской ÿðìàðê? открывалась нашему на-
блюдателю веселая, разгульная сторона русскаго народнаго
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типа, то ïîçäí?å, въ саратовскомъ путешествіи А. А. Ïîò?-
хинъ могъ познакомиться съ серьезными и высокими прояв-
леиіями того же типа. Въ Öàðèöûí? âñòð?òèëú онъ старика-лов-
ца, ÷åëîâ?êà ë?òú шестидесяти, спасшаго во время страшной
волжской бури восьмерыхъ утопавшихъ. И рядомъ съ этимъ
героемъ изъ иарода какъ ничтожны и мелки кажутся í?êî-
торые изъ спасенныхъ, íàïðèì?ðú вотъ эти. „Вотъ приста-
ли мы къ берегу, разсвазывалъ старикъ, привелъ я ихъ въ
шалашишко свой, развелъ имъ теплину. Такъ тутъ двое не
то, чтобы îòîãð?âàòüñÿ, а перво вытащили деньги, да приня-
³?ñü сушить, по всему шалашу разложили мокрыя бумажки.
Таково денегъ много, таково много, что я и не видывалъ".

Хороша и фраза, съ которою одинъ изъ спасенныхъ
протянулъ спасителю одну десятирублевую изъ всего этого
„таково много" денегъ: „Возьми, старикъ: это я òåá? отъ
своей доброй душй жертвую".

Невольно припоминается упомянутое раныпе çàì?÷àí³å
нашего писателя объ искаженіи русскаго народнаго типа
подъ вліяніемъ ложной цивилизаціи, проникающей въ народъ
путемъ торговли.

Характерные образчики и русскаго всенароднаго „авось"
доводилось своими глазами âèä?òü А. А. Ïîò?õèíó во время
своихъ странствованій.

На Ååðæåíö? нашъ писателъ отправился съ ямщикомъ
вдвоемъ изъ деревни на рубку ë?ñà.

„Сначала дорога шла полемъ, ãä? ямщикъ искалъ все
поворота направо въ ë?ñú (какъ ему было сказано въ дерев-
í?), потомъ ä?éñòâèòåëüíî поворотилъ направо; но, ïðî?õàâ-
ши версты äâ? ë?ñîìú, объявилъ, что врядъ-ли туда ?äåìú,
и всетаки ?õàëú впередъ, не останавливаясь.

— Такъ çà÷?ìú же ты ?äåøü, коли не туда? лучше
воротиться назадъ, да взять проводника.

— Да вишь ты, тутъ была сосна на самомъ ïîâîðîò?,
такая еще ðàçâ?ñèñòàÿ; я все и ñìîòð?ëú ее, да í?òú сосны-
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то, видно срубили что-іи... A я все ее-то и ñûîòð?ëú и ви-
жу, что не тутъ ?äåìú.

— Ну, такъ нечего и: ?õàòü: ворочайся назадъ въ де-
ревню. Ямщикъ неохотно повиновался и, пока мы ?õàëè до
деревни, все осматривался вругомъ и искалъ пропавшей сос-
ны".

Это то-же характерно—отличающее русскій народный
типъ „авось". которое на Âîëã? заставляетъ ловцовъ пус-
ваться ñì?ëî вдаль подъ дурно-засмоденной крышей лодки и,
когда опа дастъ себя знать при первомъ äîæä?, пытаться
остановить ливень—кто чапіЕОй, кто ложкой, кто стаканомъ,
а кто такъ и узкогорлой бутылкой {Путь no Âîëã? въ 1851
г.). To же „авось", которое сказывается здоровымъ толчкомъ
двухъ суденъ, пущенныхъ по ð?ê? въ темную ночь „въ нп-
ê?ìú не управляемомъ движеніи". To же „авось", во имя
котораго мужикъ ïîñë? ярмарки „заломитъ свою шапку,
бросится въ òåë?ãó, запоетъ ï?ñíþ, потомъ всхрапнетъ, a
лошадка ужъ знаетъ свое ä?ëî и привезетъ хозяина прямо
къ его дому". To же, наконецъ, „авось", которое íåèçì?ííî
направляетъ всю лшзнь такихъ, ïàïðïì?ðú, талантливыхъ,
по неустановившихся русскихъ людей.

„Этотъ ÷åëîâ?êú, разсказываетъ Ïîò?õèíú объ одномъ
ñòàðîâ?ð?, былъ въ молодости такимъ искуснымъ борцомъ,
что однажды поборолъ одиого за другимъ 117 ÷åëîâ?êú бур-
лаковъ, чему, ðàçóì?åòñÿ, приводилъ ñâèä?òåëåé; въ возмужа-
ломъ âîçðàñò? онъ óì?ëú истратитъ 200 тысячъ руб. асс,—
все свое достояніе, на отыскиваніе золотоі руды, которой,
ðàçóì?åòñÿ, не нашелъ; èì?ëü какой-то заводъ, который сго-
ð?ëú -, въ настоящее время онъ бодрый, êð?íê³é, коренастый
старикъ, промыніляющій неченьемъ á?äûõú õë?áîâú и буб-
ликовъ".

Въ ÷èñë? нодобиыхъ покловниковъ понулярнаго нашего
національнаго приаципа: „авось да небось" âñòð?÷àëèñü По-
ò?õïíó люди съ самыми серьезными дарованіями.
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„Я зналъ, разсказываетъ онъ, въ ñåë? Золотомъ, Са-
ратовской губерніи, одного крестьянина, которыи придумалъ
какое-то немаловажное упрощеніе въ ìåõàíèçì? пароходовъ;

и на что же онъ употребилъ результатъ своей мозговой рабо-
ты? Онъ ñä?ëàëú своими руками маленькій, аршинный паро-
ходъ, на который пошли въ ä?ëî и труба изъ самовара, и
ì?äíûé кранъ отъ него,—ñä?ëàëú— и нускаетъ этотъ паро-
ходъ но праздникамъ на Волгу для ïîò?õè ребятипіекъ и
взрослыхъ, которые смотрятъ, удивляются, ñì?þòñÿ и гово-
рятъ: „Вотъ выдумалъ! Припіло же въ голову! нечего òåá?
ä?ëàòü то"!

Въ такихъ людяхъ можно âèä?òü оченъ распространен-
ный и сдожный русскій народный типъ: серьезныя возможно-
сти и комично—малыя проявленія, большое самородное даро-
ваніе и ðàçì?íú его но пустякамъ.

Я нарочно остановился съ í?êîòîðîþ подробностыо на
âñ?õú этихъ еще не художественныхъ, а только этнографи-
ческихъ наблюденіяхъ А. А. Ïîò?õèíà. Ничто такъ прочно
и êð?ïêî не çàñ?äàåòú въ ÷åëîâ?ê?, какъ такія первоначаль-
ныя, молодыя âïå÷àòë?í³ÿ. Они постененно и íåçàì?òíî об-
разуютъ то внутреннее содержаніе нравственной личности
÷åëîâ?êà, которое потомъ уже неискоренимо никакими обстоя-
тельствами и случайностями жизни. И уже по приведеннымъ
даннымъ можно предугадать, къ какимъ явленіямъ жизни обра-
тился съ особеннымъ вниманіемъ нашъ писатель, когда ñîçð?â-
шій талантъ подсказалъ ему, что его время припіло, что пора не
только наблюдать, но и объединять îòä?ëüíûÿ наблюденія въ
ö?ëüíûÿ картины, не только понимать самому, но и разъ-
яснять другимъ художественпыми образами явленія текущей
ä?éñòâèòåëüíîñòè.

IL

Общественное значеніе писателя îïðåä?ëÿåòñÿ ò?ìú вре-
менемъ, когда онъ живетъ и ä?éñòâóåòú, ò?ìè главными на-
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правленіями, no которымъ устремляется современная обще-
ственная жизнь, той степенью вниманія къ событіямъ и по-
ниманія ихъ, какую онъ проявляетъ въ своихъ произведе-
ніяхъ.

Литературная ä?ÿòåëüíîñòü Àëåêñ?ÿ Антиповича Ïîò?-
хина начиналасъ и развивалась въ теченіе í?ñêîëüêèõú очень
крунныхъ эпохъ русской общественной жизни. Писатель былъ
очевидцемъ русской деревни до освобожденія и ïîñë? осво-
божденія крестъянъ. Писатель былъ очевидцемъ русской об-
щественной жизни до Ерыма и ïîñë? Крыма, до начала все-
стороннихъ реформъ нашей общественности и по совершеніи
этихъ реформъ. Ерупныя темы, подсказываемыя самою жизныо,
íàì?÷àëèñü сами собою.

Êð?ïîñòíîå крестьянствопредставлено A. А. Ïîò?õè-
нымъ въ í?ñêîëüêèõú произведеніяхъ въ самомъ трагическомъ
и ð?øèòåëüíîìú для тогдашняго крестьянина ìîìåíò?,—во
время рекрутскаго набора. „Самъ ты â?äàåøü, самъ крестья-
нинъ, говоритъ въ ðîìàí? „Á?äíûå дворяне" барская вольно-
отпущенная мужику: сегодня ты торговлей занялся, а завтра
тебя на барщину, либо лобъ забрили; а въ рекруты не хо-
чешь,—такъ поди къ начальству откупись, либо наймиста
купи за себя, а тутъ òåá? и разоренье".

Еще зажиточнымъ мужикамъ это сходило съ рукъ легко.
Въ ðàçñêàç? Ïîò?õèíà Дра охотнша (1864 г.) воснроиз-
ведена такая сцена между зажиточнымъ мужикомъ и его гос-
подиномъ:

„Ну, что, Порфиръ, â?äü по всему ñë?äóåòú твоего от-
давать?

— Помилосердуйте, батюшка, я ли вамъ не слуга, живу
своимъ домомъ справно, художествъ, али чего прочаго за
моими ребятами í?òú, недоимка за мной отродясь не стояла,
и вашей милости, и ä?òêàìú вашимъ, и внукамъ, и правну-
камъ слуги â?÷ïûå...

— Такъ то такъ: я тебя люблю, и ìí? трогать твою
семью жалко: люди вы хорошіе, богобоязненные, господамъ
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своимъ слуги покорные". Финалъ этой трогательной въ сво-
емъ ðîä? сцены ïðåäâèä?òú нетрудно. Такія сцены всегда
оканчивались между добрымъ господиноиъ и усерднымъ слу-
гой продолжительнымъ áîë?å или ìåí?å торгомъ:

„×?ìú же ты ìí? послужишь? Â?äü, какъ никакъ, a
все мужикъ то у меня уйдетъ изъ—за твоего сына; все я
долженъ потерять изъ-за тебя или оброчника, или барщин-
ника...

— Да что, áëàãîä?òåëü, отецъ родной, время нынче тя-
желое, самъ изволишь â?äàòü: возьяи сто рублнковъ: ïîñë?ä-
ніе отдамъ.

— Ну, если ты ìí? станешь говорить: ïîñë?äíãå, такъ
я съ тебя тысячу возьму. Ты забылъ мои милости, забылъ,
что я за Петрушку êîí?éêè съ тебя не взялъ, даромъ òåá?
его подарилъ, а сколько онъ òåá? съ ò?õú поръ наработадъ:
сто рублей что-ли?... Такъ этакъ то ты помниіиь мои мило-
сти...

— Ну, кормилецъ, ну, инъ ладно; возьми что угодно
твоей милости, ты самъ мужицкой крови пить не захочешь...
Èçâ?ñòíî, ìí? не замолить за тебя.

— То-то!... этакъ-то лучше... ну, триста рублей прине-
си"...

Гораздо хуже оказывалось въвиду рекрутства положеніе
êð?ïîñòíûõú, обремененныхъ разными „художествами", и
особенао недоимками. Таковъ въ ðàçñêàç? Бурміістръ кузнецъ
?åäîðú, ÷åëîâ?êú кроткій и мягкік, но безсильный подняться
изъ нищеты. И добрая барыня—ïîì?ùèöà, въ понятной за-
ботливости о снравныхъ и êð?ïêèõú мужикахъ, ñï?øèòú от-
дать распоряженіе о ñäà÷? въ солдаты, âì?ñòî парня богата-
го дома, áåçîòâ?òíàãî и миогосемейнаго ?åäîðà. Но çä?ñü
является ему защитникъ, въ ëèö? уважаемаго и мужиками,
и барыней бурмистра, но которому названъ и весь разсказъ.
Это идеальный типъ русскаго êð?èîñòíîãî крестьянина до—
освободительной эпохи.
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Бурмистръ „À?èíîãåíú Дормидонычъ былъ áëàãîä?òå-
лемъ для всего околотка: онъ былъ богатъ и удивительная
щедрость его не èì?ëà границъ. Сгоритъ-ли деревня—À?è-
ногенъ Дормидонычъ îä?ëÿëú каждый домъ, каждое семейство.
Нуждался ли мужикъ въ õë?á?, онъ ñì?ëî шелъ еъ нему и
получалъ, сколько быдо нужно, а нищіе никогда не уходили
отъ него съ пустыми руками. Хотя Матрена ?îìèíèøíà
(барская экономка) и говорила, что онъ Филаретъ и Антропій,
то есть филантропъ, но À?èíîãåíú Дормидонычъ вовсе не
былъ имъ, онъ ä?ëàëú добро безъ всякой задней мысли, не
no разсчету, не no логическому выводу, а единственно no
побужденію своего добраго сердца. Правда, онъ былъ í?-
сколько резонеръ и любилъ побранить за ë?íü, íåðàä?í³å и
незаботливссть о самомъ ñåá?, но нри всемъ томъ ä?ëàëú
добро щедрою рукою всякому просящему".

. „Бурмистра любили и уважали, ибо, хотя íîñë?äøé
былъ и строгъ и взыскателенъ, но всегда справедливъ, a рус-
скій ÷åëîâ?êú, хотя и почесываетъ затылокъ, когда его на-
казываютъ за ä?ëî, и недоброжелательно смотритъ на без-
нристрастнаго судыо, осуждающаго его, йо внутренно со-
знаетъ свою вину, уважаетъ правду и ея â?ðíàãî служителя".

Бурмистръ спасаетъ ?åäîðà отъ красной шапки заявде-
ніемъ, что, въ ñëó÷à? если ?åäîðà повезутъ въ солдаты, онъ
самъ поставитъ въ нервую очередь собственнаго сына. А та-
кой формы вознагражденія старика за долгую и â?ðíóþ слу-
жбу даже для доброй барыни показалось сдишкомъ.

Особенный и самый непріятный îòä?ëú êð?ïîñòíûõú
крестьянъ нредставляли ïîì?ùè÷üè дворовые люди. На нихъ
А. А. Ïîò?õèíú останавливается съ особеннымъ вниманіемъ,
справедливо видя и изображая въ нихъ искаженіе коренного
крестьянскаго типа подъ вліяніемъ близости къ легкой, обез-
печенной безъ собственнаго труда, ïîì?ùè÷üåé жизни. Таковъ
„Титъ Софроновъ Козонокъ", герой Íîò?õèíñêîé ïîâ?ñòè
того-же названія. Онъ родился и выросъ во äâîð? „ïîì?ùè-
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ва весьма экономнаго, большого хозяина", считавшаго необ-
ходимостью „èì?òü при óñàäüá? всякаго рода ремесленниЕОвъ,
какъ то: сапожниковъ, башмачнивовъ, плотниковъ, столяровъ,
каменыциЕОвъ, ювелировъ, даже часовыхъ ä?ëú мастеровъ и
пр." '„Впрочемъ, художники íàðàâí? съ прочими дворовыми
и çàä?ëüíûìè крестьянами, пахали господсвое поле, еосили
барской лугъ, за то, снова возвращаясь еъ своимъ обычнымъ
занятіямъ, они и въ нихъ оказывались неисправными, но той
ïðè÷èí?, говорили они, что можно-ли заниматься тонкой ра-
ботой ïîñä? мужицваго ä?ëà".

Родителемъ Тита Софронова былъ барсЕІй кучеръ, и за-
ì?÷àòåëüíûé необыкновеннымъ глубоЕомысліемъ, разсудитель-
ностью и любовью еъ лошадямъ".

Судьба ð?øèëà, что, вавъ разъ еъ тому времени, Еавъ
подросъ Титъ, господинъ его лишился одного изъ выдающих-
ся своихъ Åð?íîñòíûõú художниЕовъ. „Умеръ у ïîì?ùèÅà
часовыхъ ä?ëú мастеръ, Еоторый èì?ëú необыЕновенную охо-
ту еъ вулачнымъ боямъ и любилъ не тольео починивать часы,
но и разруіпать ÷åëîâ?÷åñê³ÿ ребра, не тольео вставлять
âì?ñòî иснорченныхъ новыя Еолеса, но и исторгать совершен-
но Åð?íÅ²å и здоровые зубы". Неосторожная и не ñîâñ?ìú
дружесвая âñòð?÷à съ семинаристомъ изъ ñîñ?äíÿãî села,
„весьма нанраЕТИЕОваннымъ въ ä?ä? руЕобитія", ЕаЕЪ онъ
самъ выражался, усЕорила Еончину злополучнаго артиста. Въ
его преемники барсЕая воля íàì?òèëà Тита.

Веселая и сравнительно свободная столичная жизнь въ
Ìîñåâ?, ãä? Титъ былъ въ обученіи у í?ìöà часовщива, от-
учила его совершенно отъ условій двороваго, подневолънаго
существованія. Мало того, она ðàçí?æèëà его, обратила его
мечты еъ далеЕимъ, лучезарнымъ горизонтамъ: „смотришь, и
жену бы завелъ ñåá? не то, что ЕаЕую мужичЕу, али ä?âêó
дворовую, что въ äåðåâí? живетъ, ступить не óì?åòú, a
нодхватилъ что ни на есть изъ перваго изъ французскаго ма-
газина—съ Кузнецкаго, что îä?âàåòñÿ, Еавъ барыня, себя ве-
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детъ, и повадка во всемъ господсвая, что не бросится еъ
òåá? на шею сама первая, а ðàçâ? только глазкомъ поведетъ,
да улыбкой дастъ знать, что, дескать, можете искать, а впро-
чемъ не забывайтесь и рукамъ воли не давайте".

Конечно, счастливыя мечты художника Тита были со-
кращены въ самомъ íà÷àë?. Баринъ вызвалъ его по оконча-
ніи обученія въ деревню и поручилъ его надзору âñ? свои
многочисленные часы.

Къ счастію для художника, въ это время пожаловалъ
въ свою вотчину бариновъ сынъ, офицеръ, и выпросилъ та-
лантливаго êð?íîñòíàãî въ свои äîâ?ðåííûå слуги. Съ этихъ
поръ у молодого барина съ пронырливымъ лакеемъ все стало
общее—и кошелекъ, и похожденія. И это окончателъно до-
вершило нравственную порчу Тита. Онъ кончилъ ò?ìú, чего
можно было ожидать отъ всего строя его безпутной жизни:
въ пьяной äðàê? убилъ ÷åëîâ?êà.

Еще ìåí?å симпатичными оказываются въ изображеніи
А. А. Ïîò?õèíà дворовыя женщиньг. Въ ðîìàí? Ерушгт-
скігі выводится, между прочимъ, старая барская нянька Гла-
фира, женщина ë?òú пятидесяти и необыкновенный талантъ
по части óì?íüà íîää?ëàòúñÿ къ каждому ÷åëîâ?êó и распо-
ложить его въ свою пользу; женщина, готовая, если ей что
понадобится узнать, „носомъ въ дверяхъ дыру íðîâåðò?òü 1',
по непочтительному выраженію одного деньщика.

Что всего ïå÷àëüí?å, теряя самыя желательныя черты
общекрестьянскаго типа и усваивая самыя нежелательныя
господскія, дворовые пріучались въ êîíö? концовъ и на все
взирать глазами господъ. Въ этомъ отношеніи оченъ харак-
терна удавшаяся нисателю фигура ïîì?ùè÷üåé вольноотпу-
щенной Прасковьи ?åäîðîâíû въ лучшемъ ðîìàí? Ïîò?õèíà:
Â?äíûå дворяне. Съ дворянствомъ и íîì?ùèêàìè Прасковья
?åäîðîâíà новелась уже давно: еще въ êð?ïîñòíûõú у своей
ïîì?ùèöû, она ностоянно находилась въ великой милости у
барыни. Эта милость и ласка èçì?íèëè Ïðàñêîâü? только

2
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единственный равъ въ жизни, когда, по двадцать восьмому
году, служа уже въ ключницахъ, она безъ мужа родила дочь.
„Прасковья ?åäîðîâíà никогда никому объ этомъ не говорила,
хотя íåð?äêî, въ í?êîòîðûõú случаяхъ, и намекала, что, мо-
Í?âòú быть, ж въ ея Êàòåðèí? течетъ не одна рабская кровь,
а, можетъ статься, есть и барсЕая".

Но особенно барскими âîççð?í³ÿæè преисполнилась Прас-
ковья ?åäîðîâíà, когда ей удалось выдать дочь за дворяни-
на, правда, однодворца, жившаго не лучше мужика, и чело-
â?êà тупого. а все „самого ñåá? господина". Съ этихъ поръ
задушевной мечтой Прасковьи ?åäîðîâíû стало желаніе сбли-
зить зятя и его семыо съ господами.

„×?ìú áîë?å çàì?÷àëà она въ äîì? зятя довольства и
достатка, ò?ìú áîë?å сознавала необходимость ïðîñâ?òèòü его
и ñä?ëàòü хоть сколько-нибудь похожимъ на барина, если не
для него самого, такъ хоть для ä?òåé, чтобы они ïîñë? не
стыдились, смотря на отца. Ïîñë?äíèõú Прасковья ?åäîðîâ-
на íåïðåì?ííî õîò?ëà воспитать по-дворянски и, качая въ
колыбели новорожденнаго впука, уже теперь же мечтала, какъ
онъ будетъ служить въ полку, вслухъ разсказывала ему, ка-
кой онъ будетъ хороіпій въ ìóíäèð? и при эполетахъ".

„Ну, Еолинька, женишься на богатой, ïðèï?âàëà í?æ-
ная бабушка, агу, души возьмешь! агу!.. батюшка мой! A то
землю пахать!... станетъ ли онъ землго пахать!"..

Въ радужныхъ мечтахъ своихъ Прасковья ?åäîðîâíà
еще больше „позабывала собственное происхожденіе", ÷?ìú
когда величала дворовыхъ халуями, хамовымъ племенемъ.

Заботливая теща сама озаботилась „ввести въ ñâ?òú" непо-
воротливаго зятя, сама взялась поруководить его въ ïîì?-
щичьихъ домахъ, потому она „хоть и не дворянскаго рода,
а дворянскіе порядки âñ?çíàëà". Но âñ? эти хлопоты и уси-
ліяпривели къ одному: „á?äíûé дворянинъ", отставъ отъ чест-
наго мужицкаго труда, не присталъ âïîëí? и къ братьямъ
дворянамъ. Онъ сталъ только добровольнымъ шутомъ, при-
хлебателемъ въ í?ñêîëüêèõú ïîì?ùè÷üèõú домахъ, выпраши-



— 19 —

вателемъ ð?äêèõú ж небрежно бросаемыхъ подачекъ, â?÷íîé
жертвой èçä?âàòåëüñòâú и для господъ, и для дворни.

„ Слуги въ господскихъ домахъ всегда питаютъ какую-то
безпричинную, инстинктивную ненависть ко âñ?ìú á?äíûìú,
малоуважаемымъ гостямъ своего барина; всякій, кто позволяетъ
барину ïîñì?ÿòüñÿ, пошутить на свой счетъ, подвергается
злобному гоненію слуги. Подъ вліяніемъ этого чувства, слуги
Рыбчинскаго отвели вчера á?äíàãî и пьянаго Никиту (имя
„á?äíàãî дворянина") въ пустую, нежилую, и âñë?äñòâ³å это-
го нетопленую комнату, и íåðàçä?òàãî бросили на диванъ, безъ
подушки и îä?ÿëà".

Подъ ладъ äâîðí? оказывались и господа ïîì?ùèêè. He
то, чтобъ это были всегда грубые тираны и ïðèò?ñíèòåëè,—
напротивъ. Посмотрите, въ какія мягкія, почти идиллическія
формы складываласъ иногда жизнь нашего ïîì?ñòíàãî дворян-
ства: „Аглаида Марковна Финикова (такъ называли ïîì?ùè-
цу) была уже старупгка. Во âñ?õú чертахъ ея лица, во всей
ея ôèãóð? проглядывали добродушіе, ëåãêîâ?ð³å, покойная,
безмятежная жизнь, не знавшая ни глубокой мысли, ни силь-
наго чувства, а ò?ìú áîë?å никакого труда или горя. И въ
самомъ ä?ë? жизнь Аглаиды Марковны есть не что иное,
какъ рядъ самыхъ обыкновенныхъ, самыхъ простыхъ случаевъ
жизни, какъ галлерея картинъ, въ которыхъ âåçä? видны
ñâ?òëîå небо, прозрачная, голубая, снокойная вода, яркое
солнце, ароматная тихая ночь, сельскіе виды со сверкающими
вдали главами церквей городскихъ, семейная, уютная жизнь,
полная мира, любви и спокойствія" 1).

Къ ñîæàë?í³þ, эта благодушная и счастливая старушка
находилась подъ â?ä?í³åìú своей домоправительницы, çë?é-
шаго и íåóäîâëåòâîðåíí?éøàãî въ ì³ð? существа, которая
въ силу своего психологическаго дара óì?ëà властвовать надъ
своей властительницей. Îòñåä? добро, къ которому естественно

') Очень отзывается Гончаровскимъ «сноиъ Облоиова».

2*
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тянуло Аглаиду Марковну но самымъ условіямъ ея жизни и
лиэному харавтеру, волею управительницы превращалось въ
зло, и въ крупное зло. Это та самая барыня, которая, æàë?ÿ
богатыхъ мужиковъ, сдавала въ солдаты многосемейныхъ
á?äíÿêîâú.

Такая и нодобная „барыня очень любила" при этомъ,
„чтобы âñ? ея шдданные дюбили и хвалили ее за доброту,
милосердіе и снисходительность; и когда, бывало, дойдетъ до
нея сдухъ, что барщина, забывая великія милости, ропщетъ
на нее ва какую-нибудь излишнюю работу, или не съ полною
готовностію и радостію старается исполнить ея приказаніе,
госпожа очень этимъ огорчалась и горько жаловалась ключ-
íèö? на неблагодарность людей".

Беремъ еще одинъ изъ самыхъ безобидныхъ ïîì?ùè÷üèõú
типовъ у Ïîò?õèíà,—ïîì?ùèêà Еомкова въ Á?äíûõú дво-
рянъ. Онъ самъ характеризуетъ себя: „í?òú, братъ, не
äîáðîä?òåëü, а ë?íü велика... Ìí? бы только сналось, да
?ëîñü—вотъ вся моя äîáðîä?òåëü... А заняться íè÷?ìú не
хочется, да и не стоитъ, и не для кого... Ä?òåé у меня
í?òú... Есть, правда, ну да ò?ìú не много нужно"...

И эти типы íè÷?ìú не занимающихся ïîì?ùèêîâú еще
были самые симпатичные изъ своихъ собратьевъ. „Занимаю-
щіеся" оказывались много хуже. Тогда получался предводитель
дворянства Рыбчинскій, „заслужившш" ñåá? состояніе такимъ
неразборчивымъ средствомъ: „Долгихъ три года, въ этомъ
самомъ êàáèíåò?, томился онъ около иостели больного род-
ственника, ожидаа его смерти, былъ при немъ áåçñì?ííîé
ñèä?ëêîé, дышалъ тяжелымъ воздухомъ душной комнаты
больного, читалъ вслухъ мистическія книги, которыми были
полны іпкапы этого кабинета, выстаивалъ длинныя всенощ-
ныя, которыя часто служились по желанію больного, клалъ
на показъ земные поклоны передъ образами, которыми были
óâ?øàíû ñò?íû кабинета, и ко всему этому переносилъ муки
íåèçâ?ñòíîñòè, потому что íåäîâ?ð÷èâûé, скупой и подозри-
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тельный старикъ толъко за íåä?ëþ до смерти написадъ за-
â?ùàí³å въ пользу Рыбчинскаго".

Еогда наконецъ старикъ умеръ, Рыбчинскій своими га-
ремами, своими собаками и прочими çàò?ÿìè показалъ, на
что способенъ русскій ïîì?ùèêú, сразу ñä?ëàâï³èñü „изъ
нищаго богачомъ".

Или еще одинъ интересный старо—èîì?ùè÷³é типикъ:
дворянинъ Паленовъ, якобы принцишальный, на ä?ë? изъ
литаои зависти врагъ нредыдущаго: либералъ и мыслитель,
писатель и педагогъ, отчаянный гуманистъ на словахъ,—и
въ поступкахъ—до èçâ?ñòíîé степени тоже. Его характеръ,
весь сложенный изъ ïðîòèâîð?÷³é, особенно хорошо выясня-
ется сценкой его урока съ á?äíûìú дворянскимъ мальчикомъ,
взятымъ имъ въ домъ для подготовки къ гимназіи. Паленовъ,
только что поучавшій учителя мальчика (изъ своихъ êð?-
постныхъ конторщиковъ) обязательности высокой гуманности
къ воспитаннику, вспыливъ изъ-за непонятливости мальчика,
кончаетъ свою гуманную ïðîèîâ?äü „моментнымъ ä?éñòâ³åìú"
саиой высокой ïîì?ùè÷³.åé пробы. „Все-бы одному драться,
а другіе не ñì?é!"—мастерски îïðåä?ëÿåòú óá?æäåí³ÿ своего
барина êð?ïîñòíîé дворовый ÷åëîâ?êú.

Положеніе русскаго крестьянина ïîñë? освобожденія
А. А. Ïîò?õïíú изображаетъ въ ö?ëîìú ðÿä? разсказовъ и
ïîâ?ñòåé сборника Ïîñë? освобожденія, И çä?ñü дворовые
ліоди представляютъ или самые несчастные, или íàèáîë?å
негодные экземпляры.

Изба, въ которую ведетъ насъ мастерское перо автора
въ ïîâ?ñòè Хворая, населена большой, á?äíîé и недруж-
ной семьей. Главная сила въ ñåìü? принадлежитъ бойкой и
зубастой ñòàðóõ?, матери хозяина. Это неутомимая работни-
ца, и отъ другихъ членовъ семьи требующая неустаннаго
труда. На á?äó, сноха ей попалась неподходящая, „леда-
щая", что говорится. Въ ä?âêàõú, живши во äâîð? у гос-
подъ, „хворая" непривычной оказалась къ тяжелой полевой
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ðàáîò?; а тутъ еще ш немочь къ ней привязалась скоро по-
ñë? брака. Надобно çàì?òèòü, свекровь упорно и упрямо не
â?ðèòú этой áîë?çíè, не â?ðèòõ, что можно хворать и въ
тоже время „тасЕать" ä?òåé чуть не ежегодно. Къ тому же
старуха давно сердита на сноху; выбирая ее для сына, оиа
топъко ж íàä?ÿëàñü на ея сундуки, на одежу, на накоплен-
ное на барскомъ äâîð?; надежды обманули старуху. И вотъ
наконецъ, пользуясь мертвой неподвижностыо мужа „хворой",
своего сына, бойкая старуха гонитъ больную вонъ изъ дома,
вонъ отъ ея ребятъ и всего хозяйства.

„Хворая" идетъ искать справедливости и помощи у на-
чальства. Это путешествіе новаго Чичикова по мертвымъ ду-
шамъ даетъ автору поводъ къ ряду живыхъ, характерныхъ,
интересныхъ эпизодовъ. Âåëèêîë?ïåíú деревенскій „абло-
катъ" ?èðñû÷ú, изъ изгнанныхъ за разныя художества подья-
ячихъ, ä?ëàþù³é все за водку и подъ вліяніемъ водки, въ
непреложномъ óá?æäåí³è, что „кабы не водка, и жить неза-
÷?ìú". Съ тонкимъ юморомъ рисуются отношенія между
двумя деревенскими властями, тогдашнимъ иосредникомъ и
тодько что вводимымъ въ то время мировымъ. Вотъ и интел-
лигентные представители деревенской власти, а та же между
ними, ñîâñ?ìú не къ ïîëüç? и не къ авторитетности ихъ
ä?ëà въ глазахъ крестьянъ, та же jalousie de metier, что и
между знахаркой и знахаремъ въ äåðåâí?, въ первой äðàì?
А. А. Ïîò?õèíà: Судъ людской не Бооюігі.

Çàì?÷àòåëüíû полной реальностъю и ñâ?æèìú юморомъ
картины крестъянской „помочи" на батюшкиномъ ïîë?. Этотъ
батюпіка, отъ котораго только и можно чего нибудь добиться,
когда онъ í?ñêîëüêî „развеселится"; матушка, боящаяся до-
â?ðèòü ðàáîòíèö? бутыль съ водкой, не потому толъко, что
работнида ö?ëüíîé бутыли не донесетъ, но потому еще, что
батюшка и самъ не промахъ по этой части; заштатный дъя-
чокъ, приглашенный наблюдать за работой, со своими харак-
терными словечками и характерными взглядами „въсторону",



———— 23232323 ————

когда начияаютъ ра8.іивать водку,—все это жегвыя и ö?äü-
ныя лица, живо и ясно встающія передъ читателемъ.

Изъ двороваго класса получалиеь ïîñë? освобожденія и
новые господа деревни. Вотъ управляющій большимъ èì?-
ньемъ, происхожденіемъ изъ барскихъ камердинеровъ, и по
всегдапгаему отсутствію госяодъ изъ ïîì?ñòüÿ разыгрывающій
ñîâñ?ìú барина (Ïîâ?ñòü Иват да Марья). Что же онъ
видитъ въ своихъ ä?òÿõú? Сынъ, развратный и пьяный, толь-
ко и ä?ëàåòú, что гуляетъ по кабакамъ и трактирамъ. Дочь
влюбляется въ простого мужика, какъ ни íàä?ÿëèñü выдать
ее за „акцизнаго" въ городъ, а мужикъ, ä?ëàþù³éñÿ ея му-
жемъ, больше, ÷?ìú ее, „уважаетъ" ея капиталъ или, хотя
бы, надежды на капиталъ. И что это будетъ супружество
несчастное, видно съ первыхъ шаговъ брачной жизни.

Около денегъ разыгрывается драматическая завязка и
другого романа Ïîò?õèíà, изображающаго, какъ и предщу-
щее произведеніе, разложеніе крестьянской жизни въ усло-
віяхъ новаго быта. Въ болыпомъ фабричномъ ñåë? благоче-
стивая старая ä?âóøêà, дочь зажиточнаго торгующаго крестья-
нина, увлекается вкрадчивыми ð?÷àìè и красивой наруж-
ностью женатаго мужика. Вкравшись въ äîâ?ð³å и любовь
богатой íàñë?äíèöû, ловкій мужичокъ уговариваетъ ее вы-
красть для него капиталъ у отца, îá?ùàÿ çàò?ìú бросить
жену и á?æàòü съ возлюбленной далеко. Но какъ нужны ему
деньги, а не старая âäàä?ëèöà денегъ, то капиталъ онъ вели-
кодушно принимаетъ и, толкнувъ ä?âóøêó съ òåë?ãè, вскачь
пускается отъ нея, чтобы не вернуться назадъ.

Въ pendant къ роману „Около денегъ" можно упомя-
нуть интересную и èçâ?ñòíóþ íîâ?ñòü Ïîò?õèíà: Хай ä?â-
ка. Героиня, которую прозвали этимъ именемъ, бойкая и
балованная дочка зажиточнаго крестьянина, связавшаяся съ
разухабистымъ краснобаемъ—питерцемъ, да еще женатымъ
÷åëîâ?êîìú. Какъ и въ драмахъ Ïîò?õèíà, это изображеніе
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бойкой, разгульной стороны народной жизни писателю осо-
бенно удается.

Таковы îòä?ëüíûå народные характеры ïîñë?—освобо-
дитедьной эпохи, íàì?÷àþù³åñÿ въ произведеніяхъ A. А. По-
ò?õèíà. Что Еасается Ерестьянскаго самоуправленія, то яэса-
ель не скрываетъ, что „въ äåðåâí?, какъ и въ ãîðîä?,
скромность ð?äêî îö?íèâàåòñÿ: и на ñõîäê? міромъ больше
тотъ ворочаетъ, у кого глотка шире, да за словомъ, хоть и
не больно умнымъ, въ карманъ не ïîë?çåòú".

Ò?ìú не ìåí?å истинный смыслъ крестьянской общины
должна открыть, новидимому, ïîâ?ñòü Ïîò?õèíà: Ва міру,
и въ особенности идеальный ея герой—образцовый старшина
крестьянской общины. Въ общемъ, это лицо напоминаетъ
îòì?÷åííàãî ðàí?å идеальнаго „бурмистра" до — освободитель-
наго времени. У старшины родной сынъ, благодаря баловству
матери, участвуетъ въ разгульныхъ ночныхъ сходкахъ моло-
дежи у ö?ëîâàëüíèêà. Еакъ ни старается старшина испра-
вить сына, все напрасно. Потомъ Кирюха, сынъ старшины,
попадается въ âîðîâñòâ?, и не у кого другого, а у родного
гестя. Потомъ, ïîäîçð?âàÿ двухъ мужиковъ въ äîíîñ? на во-
ра, онъ ихъ поджигаетъ и, думая сналить личныхъ недруговъ,
палитъ полдеревни. Старшина беретъ на себя исправить по-
ступокъ сына, îá?ùàåòñÿ построить новыя избы ïîãîð?ëüöàìú.

Переходя къ произведеніямъ А. А. Ïîò?õèíà изъ город-
ского быта, остановимся прежде всего на большомъ ðîìàí?:
Ерушинскггі. Въ герои романа взятъ почтеннымъ нисате-
лемъ представитель того нашего сословія, которое давало и
продолжаетъ давать нашей общественной жизни немало та-
лантливыхъ и одушевленныхъ ä?ÿòåëåé. Крушинскій—сынъ
дьячка, съ трудомъ выбившійся изъ нищеты, и ïîñë? семи-
наріи ушедшій на медицинскій факультетъ университета. Въ
ðîìàí? представлена борьба стараго ïîêîë?í³ÿ съ новыыъ,
старыхъ óá?æäåí³é съ современными. Гордый дичными до-
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стоинствами, полковой ë?êàðü Крушинскій не думаетъ âñòð?-
тить препятствія къ созданію своего личнаго счастья въ
ñåìü? стариннаго дворянина, богатаго ïîì?ùèêà. Онъ любитъ
дочь ïîì?ùèêà, она любитъ его. На свои природныя пре-
имущества онъ íàä?åòñÿ êð?ïêî. Онъ молодъ и силенъ. Онъ
всего добьется, все завоюетъ въ жизни. Но онъ забылъ одну
силу, въ îáùåñòâ? властную,—силу общественнаго предраз-
судка.

„Всякій понимаетъ вещи такъ, какъ его учили пони-
мать ихъ, всякій живетъ съ ò?ìè óá?æäåí³ÿìè, которыя даны
ему воспитаніемъ и жизнью, и считаетъ себя правымъ, по-
ступая согласно съ общественнымъ ìí?í³åìú, хотя бы ä?-
лалъ вопіющую песправедливость передъ судомъ разума, сво-
боднаго отъ предразсудковъ, и ñîâ?ñòè, способпой возвысить-
ся надъ ïðåäóá?æäåí³ÿìè. И потому нельзя судить очень
строго ?åäîðà Иваныча (имя ïîì?ùèêà) за то, что онъ хо-
ò?ëú разорвать любовь между дочерью и докторомъ, которая
казалась ему пятномъ для его и ея чести, которая не мог.іа
бы дать, по его óá?æäåí³ÿìú, ни ей счастья, ни ему óò?øå-
нія и радости".

Ерупшнскій погибъ. Но онъ былъ только предшествен-
никомъ ö?ëàãî ïîêîä?í³ÿ лучше вооруженныхъ людей, въ ко-
торыхъ стала уже нуждаться сама жизнь въ новыхъ усло-
віяхъ общественнаго быта.

Для широкихъ, всесторопнихъ реформъ русской жизни,
предпринятыхъ Императоромъ Александромъ II, потребова-
лись и ñîîòâ?òñòâåííûå новые ä?ÿòåëè. Ñòàðîçàâ?òíûå чинов-
ники, люди ñîâñ?ìú иныхъ óá?æäåí³é и нравственнаго скла-
да, оказались въ данномъ ñëó÷à? не у ì?ñòà. Ñâ?æ³å, новые
ä?ÿòåëè явились. Но какъ направленія, разъ усвоенныя жиз-
нью, не могутъ èçì?íèòüñÿ сразу и отъ одного добраго же-
ланія, то и въ новой формаціи ä?ÿòåëåé оказалось не одно
чистое золото: оказались и люди, подобные Владимиру Ва-
сильевичу Пустозерову въ коиедіи Ïîò?õèíà Мишура, Это
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тотъ же старинный чиновникъ, только въ формахъ áîë?å
изящныхъ, утонченныхъ, áîë?å âí?øíå-îáëàãîðîæåííûõú. Пу-
стозеровъ уже не терпитъ „ денегъ, полученныхъ не изъ рукъ
казначея", какъ уклончиво выражается одно ä?éñòâóþùåå
лицо „Мишуры". Но эта âí?øíÿÿ тестность не сливается у
молодого чиновника съ внутренней, истинной честью. Быстро
идя въ гору по äîðîã? почестей и служебныхъ óñï?õîâú,
онъ не хочетъ иризнать своихъ старинныхъ áëàãîä?òåëåé,
своихъ воспитателей, потому что это люди глубоко провин-
ціадьные п простые. Ихъ патріархальное появленіе въ его
êâàðòèð? настолько выбиваетъ Пустозерова изъ позиціи, что
онъ даже уступаетъ незаконному желанію откупщика Зодо-
тарева, лишь только тотъ îá?ùàåòú, что эти родственники
Пустозерова останутся для âñ?õú тайной. Пустозеровъ—чело-
â?êú чести, но чести, образованной исключительно на книж-
ныхъ образцахъ, и потому глубоко безилодной и безсильной.
Онъ быстро и ð?çêî ïîð?øàåòú съ мудреными и сложными
вонросами жизни, мыслитъ и выражается коротко и безан-
пеляціонно, точно аксіомами мудреца. Книга втолковала ему,
что брать взятки нечестно, и вотъ онъ заявляетъ ð?øèòåëüíî:
я гораздо лучше оставить своихъ ä?òåé неучами, нежели об-
разовывать на незаконно нажитыя деньги". Ñë?äîìú за кни-
гой, книжнымъ, не простымъ языкомъ мечтаетъ онъ вслухъ:
„когда же образуется наша Русь православная?" Но тамъ,
ãä? нужна честь и честность не книжная, а прОстая жизнен-
ная, золото быстро òóñêí?åòú, на нашихъ гдазахъ превра-
щается въ „мишуру". Гремя противъ взяточниковъ, Пустозе-
ровъ тернитъ около себя подчиненнаго стариннаго взяточника,
за дочерью котораго óñï?øíî ухаживаетъ. Твердя о чести и
ïðàâä?. онъ óñï?âàåòú влюбить въ себя эту ä?âóøêó, не пе-
реставая въ то же время ухаживать за пожилой петербург-
ской вдовой, или за ея деньгами. Онъ знаетъ только деньги,
полученныя изъ рукъ казначея, но, какъ говоритъ его воспи-
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тательница, „съ чужихъ не беретъ, а родныхъ хочетъ гра-
бить". Онъ не мараетъ рукъ взятками, но нолучаетъ въ Пе-
òåðáóðã? выгодное ì?ñòî тольео но рекомендаціи откупщика.

„Отчего же это только нынче эти безкорыстные чинов-
ники завелись?" соЕрушенно разсуждаютъ между собою от-
тираемые молодежъю чиновники добраго стараго времени.

„Отчего, отъ самолюбія" íîð?øàþòú они, и въ этомъ
ä³àëîã? не одна неправда.

Борьба между старымъ и новымъ, между прочио-укоре-
нившимися традиціями старины н молодыми порывами къ
ñâîáîä? и самостоятельности нереносится въ переходный мо-
ментъ, изображаемый драмами Ïîò?õèíà, и въ каждую от-
ä?ëúíóþ семыо. Ïîò?õèíú дюбитъ изображать ñâ?æóþ моло-
дую силу, идущую за â?ÿí³ÿìæ времени, нанерекоръ преда-
ніямъ и çàâ?òàìú старины. „Наіпе íîêîë?í³å,—говоритъ
одинъ изъ такихъ молодыхъ въ „Виноватой": наше íîêîë?-
ніе счастливо уже ò?ìú, что совнало свож недостатки, но-
чувствовало необходимость исправленія, выработало ñåá? онре-
ä?ëåííîå нравило—трудиться и идти ео благу, къ счастью:
но Еакъ? ЕаЕой дорогой? Оно еще не знаетъ. Будущее, сама
жизнь должяы научить насъ".

„Óò?øüñÿ, старое íîÅÎë?í³å!—нрибавляетъ другой мо-
лодой въ комедіи лВъ мутной âîä?": не âñ? выстаиваютъ
въ áîðüá?. Иные падаютъ, уннжаются, на åîë?íÿõú просятъ
нощады и со смиреніеиъ нринимаютъ твои мудрые уроЕи".

Òðóäí?å и òÿæåë?å всего дается молодому íîåîë?í³þ
борьба съ нредразсудЕОмъ, ваЕъ съ илодомъ прочной. старой
нрнвычЕи. Какъ таковой, предразсудоЕЪ не тольео ä?ëèòú
отца—Åð?ïîñòíèÅà съ сыномъ—лнбераломъ (комедія Отріь-
заиный ломоть), не тольео навсегда жсстео разлучаетъ дочъ
этого êð?ïîñòíèêà съ любимымъ ÷åëîâ?êîìú, которын ïì?åòú
несчастіе быть носредннЕомъ н на котораго папаіна ä?âóøÅí
тольео и óì?åòú ñìîòð?òü, какъ на носредниЕа. Предразсу-
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докъ, воспитанный долгой привычкой, поднимаетъ голову ж
въ нижнихъ слояхъ народа: старая барская нянька óá?æäåí-
но толкуетъ своему питоыцу—барченку: я да не то, что до
барина, а и до нашего сословія доведись... Неужто меня вотъ,
няньку, да и прировнять съ Акулькой, сЕОтницей, что за по-
росятамн ходитъ?.. Да я жива быть не хочу... Да ужъ эта
воля меня въ гробъ и уложитъ, ужъ уложитъ"! .. Такъ точно
старому барскому управляющему его сынъ не сразу ð?øàåòñÿ
признаться въ томъ, что полюбилъ крестьянскую ä?âóøêó:
„â?äü ужъ его нредразсудковъ не переломишь".

III.

Мало быть писателемъ образцово-внимательнымъ ко
âñ?ìú движеніяыъ общественной жизни и мысли, чтобы счи-
таться писателемъ—художникомъ. Можно даже сказать такъ:
÷?ìú áîë?å чутокъ нисатель къ явленіямъ текущей ä?éñòâè-
тельности, ò?ìú божыпая опасность предстоитъ художествен-
ности его произведеній. Нужно обладать громаднымъ запа-
сомъ художествеиной ì?ðû и такта, чтобы, схватывая для
изображенія современиыя явленія, не оскорбить эстетическаго
чувства читателя тенденціознымъ, преувеличеннымъ ихъ из-
ображеніемъ. Этой крайней опасности для художника не все-
гда счастливо èçá?ãàëú маститый Àëåêñ?é Антиновичъ По-
ò?õèíú.

Можетъ быть, отчасти полной еще предразсудковъ сре-
дой, въ которой появлялись нервыя Ерестьянскія драмы Ïîò?-
хина, объясняется и í?êîòîðàÿ теиденціозность этихъ пер-
выхъ его работъ. Писателю, близко знавшему народъ и де-
ревню, приходилось еще доказывать, какъ истину^ для мно-
гихъ только предположительную и сомнительную во всякомъ
ñëó÷à?, что у крестьянина „шуба овечья, дупіа ÷åëîâ?÷üÿ"
(какъ называется одна драма Ïîò?õèíà). Этими условіями
обстановки можно объяснить и подобныя тенденціозныя на-
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званія драмт., и внутреннюю тенденціозность, натянутость,
неестественность многихъ îòä?ëüíûõú сценъ и яоложеній.
Возьмите первую драму A. А. Ïîò?õèíà: „Судъ людской—
не Божій", закоиченную въ Êîñòðîì?, 21 сентября 1853 го-
да (времена, какъ видите, весьма далекія). Все въ ней, что
ностроено на непосредственномъ наблюденіи народной жизни,
ярко, красочно, но èñòèí? прекрасно. Хорошъ этотъ старый
солдатъ отечественной войны со своими геройскими разсказа-
ми, какъ онъ доманіними средствами справлядся съ францу-
зомъ: „да горячей-то кострюлей-то, да по затылку-то", и,
несмотря на все свое словесное геройство, истинно благого-
â?éíîå чувство внушающій, кажется, единственно своей же-
í?. Живы и полны естественности сцены ревнивыхъ схватокъ
обоихъ „ñâ?äóùèõú людей" глухой деревни: этого ïðîéäèñâ?-
та—солдата съ усвоеннымъ отъ ìè?è÷åñêàãî „турки" гада-
ньемъ но картамъ, и старухи—знахарки, ревнующей къ сла-
â? гадателя и знатока. Отлично удалась драматургу, и не
только çä?ñü, и фигура лихаго парня, питуха и гуляки, ба-
ловня ä?âîêú и грозы ихъ матерей. Но ñîâñ?ìú иное внечат-
ë?í³å оставляютъ ð?çêî-òåíäåíö³îçíûÿ сцены, ãä? авторъ ны-
тается создать ноложительный, идеальный образъ русскаго
крестьяннна. На сцену тогда выступаетъ русскій íîì?ùèêú.
не â?ðÿù³é äîáðîä?òåëè русскаго „мужичка" и фактически
въ оной óäîñòîâ?ðÿþù³éñÿ. Этому ?îì? не â?ðóþùåìó кре-
стьянскій парень чрезвычайно неестественно докладываетъ:
„А по òåá?: какое де у мужика сердце, какое де у него
чувствіе"?

Такъ точно и во второй äðàì? Ïîò?õèíà изъ народной
жизни авторъ уже слишкомъ откровенно старается оправдать
ея заглавіе: „шуба овечья—душа ÷åëîâ?÷üÿ". Äîáðîä?òåëüíûé
íîì?ùèêú Радугинъ, желающій, но стыдящійся быть рус-
скимъ, прямо поясняетъ: „Зосима (крестьянинъ) и Панибра-
товъ, Анна Ивановна (крестьянка) и Софья Павловна, лицо
и изнанка, добро и зло". Авторъ слишкомъ плохо рекомен-
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дуетъ собственное драматическое искусство, если полагаетъ,
что для разборки между положительными и отрицательными
типами драмы потребны такія вотъ âûâ?ñêè, рекламы въ ус-
тахъ самого ä?éñòâóþùàãî лица. Возможно, что справедли-
выя указанія критики на идеализацію è?êîòîðûõú героевъ
Ïîò?õèíà ïîñë?äí³é и èû?ëú въ виду, когда нисалъ въ
„Áóðìèñòð?": „пожалуи, еще назовете моего À?èíîãåíà иде-
алънымъ героеыъ, хотя я и óâ?ðåíú, что такихъ À?çíîãåíîâú
Дормидонычей много на святой Руси".

Насколько, во всякомъ ñëó÷à?, выше, проще, естествен-
í?å и õóäîæåñòâåíí?å ïîñë?äóþù³ÿ драмы Ïîò?õèíà изъ
народной жизни, хотя-бы „Чужое добро въ прокъ не идетъ",
-едва ли не самое ö?ëüíîå и удавшееся изъ драматическихъ
его произведеній. Какъ нолонъ истинно русскаго размаха,
безудержной широты и поэтическаго одушевленія своимъ ре-
месломъ этотъ русскій нарень, ямщикъ Михайла, поживив-
шійся „чужимъ добромъ" только çàò?èú, чтобы исказить въ
ñåá? коренныя, естественныя черты характера и кончить
чуть не убійствомъ отца. Какъ сказывается художественно
въ этомъ ñòàðèê?—îòö? іфовное родство съ Михайлой, ко-
тораго онъ и любитъ больше, ÷?ìú другого, смирнаго сына,
несмотря на всю гульбу Михайлы. Еакъ жутко и ì?òêî пред-
ставлена борьба между злыми и добрыми побужденіями въ
äó³ï? Михайлы, когда онъ крадется но тускло—îñâ?ùåííîé
ñöåí? къ спящему надъ деньгами отцу, когда его злой духъ,
скверный и развратный барскій камердииеръ Леонидъ, суетъ
ему въ руки топоръ, а онъ не можетъ, не ñì?åòú пододви-
нуться ближе: „â?äü отецъ... отецъ онъ!" Вотъ çä?ñü пере-
ходъ отъ разгула и неразборчиваго веселья къ áîä?å серьез-
нымъ настроеніямъ въ äóø? Михайлы обоснованъ и очень
драматически, и съ безукоризненной естественностью. Въ об-
щемъ, драма представляетъ сильную и выдержаннуіо вещь,
достойную стать наряду съ лучшими народными драмами
Островскаго.
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Какъ образецъ истинно художественной, ö?³üíîé и вы-
держанной ïîâ?ñòè, припоминается прежде всего превосход-
яый разсказъ Ïîò?õèíà Старьт покровскій дъяконъ, по-
ì?ùåííûé, увы!—въ серіи подъ общимъ заголовкомъ Дере-
венскіе ì³ðî?äû. Çä?ñü еще разъ, и съ полнымъ óñï?õîìú,
А. А. Ïîò?õèíú возвращается къ быту мелкаго сельскаго
духовенства, очевидно, ему хорошо èçâ?ñòíîìó и тронутому
уже имъ однажды въ îòä?ëüíîìú ýïèçîä? „Хворой". Въ но-
вомъ ðàçñêàç? передъ нами идеальпый скопидомъ духовяаго
чина. „Íè÷?ìú не брезговалъ онъ^ читаемъ въ этомъ худо-
жественно ö?³ãüíîìú ðàçñêàç?, чтобы áëàãîïð³îáð?ñòè и
увеличить свой достатокъ: при ñáîð? нови неотступно про-
силъ прибавки и спорилъ съ бабами изъ за каждаго лишня-
го яйца, ложки масла, ковша жита; придумывалъ, èçîáð?-
талъ и вводилъ новые поборы съ прихожанъ" и т. д. За то
и дочку онъ выдалъ на славу, ñóì?âú найти для нея, по
рекомендаціи своего родственника—профессора семинаріи,
перворазряднаго студента, съ усердіемъ и домовитостыо, не
уступавшими таковымъ-же качествамъ тестя. Полны спокой-
яаго народнаго юмора описанія того, какъ сестра дьякона,
Олимпіада, везла своей ïåðåçð?ëîé ïëåìÿííèö? ð?äêàãî же-
ниха изъ семинаріи. Ей нужно было, по ея разсчетамъ, про-
везти юношу такъ, чтобы никто его въ ñåë? не видалъ и
глазкомъ: „ни поповны, ни дьячихины, никто". Потому, при-
ближаясь къ селу, коварная тетушка придумала хитрость:
уложила жениха спать и прикрыла отъ любознательныхъ
взоровъ болыпимъ платкомъ. Отсюда и пошло по селу, что
„дьяконовы жениха подъ рогожкой провезли".

Мы понимаемъ, что способствуетъ художественпости
произведенія и въ томъ, и въ другомъ ñëó÷à?— и въ äðàì?,
и въ ðàçñêàç?. И тамъ, и çä?ñü взяты прочпыя, устаповив-
пгіяся формы жизни. И тамъ, и çä?ñü предметы ïîâ?ñòâîâà-
пія, какъ бы малы они ни были, представлены не въ слу-
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чайномъ îñâ?ùåí³è современности, а въ â?÷íîìú îñâ?ùåí³è
правды и жизни.

Äàë?å, разсуждая о художественности произведеній А.
А. Ïîò?õèíà, важно, я полагаю, принять въ разсчетъ двой-
ственность âÿ?øíåé формы этихъ произведеній. Ïîò?õèíú
вноситъ въ литературу беллетристическія ïîâ?ñòâîâàòåëüíûÿ
и драматическія произведенія. И хотя ïîñë?äíèõú у него
меныпе, ÷?ìú первыхъ, но, я полагаю, драматическая форма
изложенія íàèáîë?å сродна его таланту.

He забудемъ, что первая печатная статья A. А. Ïîò?-
хина была рецензіей о òåàòð?, что первая его драма изъ
народной жизни появилась въ очень молодыхъ годахъ автора.
Дальше, мы находимъ у почтеннаго писателя романы, пере-
ä?ëàííûå имъ-же въ драмы: романъ Ерестъяпка превращает-
ся А. А. Ïîò?õèíûìú въ драму Шуба овечья—дута чело-
â?÷üÿ; романъ Около денегъ даетъ матеріалъ для драматиче-
скаго произведенія того же названія.

Но все это призпаки âí?øí³å и, можетъ быть, слабо
óá?äèòåëüíûå. Посмотрите же въ такомъ ñëó÷à? на í?êîòî-
рыя сцены въ è?êîòîðûõú романахъ и ïîâ?ñòÿõú A. А. По-
ò?õèíà, и вы должны будете согласиться, что имъ недостаетъ
только огней рампы и подмостеовъ сцены, чтобы дать со-
верпіенно театральный эффектъ.

Въ ïîâ?ñòè Титъ Софроновъ Еозонокъ лошадь, на-
скучивъ стоять въ ë?ñó âîçë? ò?ëà убитаго хозяина, одна
возвращается къ знакомому двору.

„?åâëà дожидалась сына даже и тогда, какъ âñ? въ из-
á? улеглись спать. Но ï?òóõè уже í?ñêîëüêî разъ прини-
мались ï?òü, а Николай не ïð³?çæàëú. Наконецъ и ?åêëà
погасила огонь и легла на печку, но сонъ ея былъ чутокъ
и безпокоенъ. А потому она тотчасъ услышала, когда къ во-
ротамъ избы ïîäú?õàëà òåë?ãà.
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— Ну вотъ, слава—те Господи, ïð³?õàëú! почти вскри-
чала ?åêëà съ радостыо. Эй, Иванъ, поди-ео ïîñêîð?é, ото-
при ворота то", говорила она своему работнику, а сама ïîäá?-
жала къ окну и, отворивши его, кричала, предполагая, что
сынъ у воротъ и услышитъ ее: „сейчасъ, сейчасъ, Микола-
юшко, отопрутъ. Эхъ, родной, загулялся—перепугалъ âñ?õú! "

Въ ïîâ?ñòè На міру старшина возвращается изъ го-
рода домой, довольный устройствомъ âñ?õú ä?ëú, довольный
почетомъ, какимъ его окружали тамъ господа; возвращается,
и не íîäîçð?âàÿ âñ?õú á?äú, учиненныхъ дома сыномъ: во-
ровства, поджога, íîá?ãà. Вдругъ, въ попутной äåðåâí?, съ
заваленки подъ окномъ, какъ çëîâ?ùåå напоминаніе рока,
встаетъ передъ нимъ ветхіи, ветхій старикъ и говоритъ ему
какія-то непонятныя слова, — о какой то á?ä?, о äîì?, îñûí?,

Ïîâ?ñòü Хворая заверіпается мрачной ночной сценой.
Поздно вечеромъ подходитъ къ родной èçá? изгнанная стару-
хой „хворая", чтобы умереть подъ окномъ, такъ и не доис-
кавшись суда и правды, и бросаетъ передъ смертью камнемъ
въ окно, точно въ осужденіе жестокихъ людеі, лишившихъ
ее и въ ïîñë?äí³ÿ минуты жизни тенлой крыши надъ голо-
вой. Представьте картину: въ разбитое окно бьется ночной
â?òåðú, подъ окномъ трупъ сейчасъ умершей женщины,
видны огоньки, слыпшы тревожные шаги и шоиотъ ñá?ãà-
ющихся ñîñ?äåé... Совершенно заключительный финалъ для
ïîñë?äíÿãî акта драмы!

И вотъ это â?÷íîå òÿãîò?í³å писателя къ театру âñòð?-
чалосъ и â?÷íûìè цензурными затрудненіями. Потому ли,
'что обличенія звучатъ ñîñðåäîòî÷åíí?å и ñèëüí?å, когда зву-
чатъ со сцены театра, потому-ли, что русскій читатель,—не
въ обиду ему будь сказано^ —никогда не нроникнется урокомъ
книги такъ, какъ нагляднымъ обученіемъ сцены,—только теат-
ральная цензура всегда, кажется, отличалась у насъ гораздо
болыпей строгостыо, ÷?ìú цензура общая. Отсюда во мно-
гихъ разсказахъ и ïîâ?ñòÿõú А. А. Ïîò?õèíà мы въ íðàâ?
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âèä?òü невольную съ его стороны èçì?íó ліобимой ñöåí?,
въ виду тяжелыхъ условій, сопровождавпіихъ каждую носта-
новку каждой драмы въ òåàòð?.

Тогда намъ объяснится, аочему въ бедлетристическихъ
нроизведеніяхъ Ïîò?õèíà насъ остановитъ больше изобра-
женіе âí?øíÿãî быта, ÷?ìú народной психологіи, въ чемъ
и уирекали Ïîò?õèíà критики. Это âïîëí? естественно
въ àâòîð? для сцены, ãä? психологія ä?éñòâóþùèõú лицъ
выясняется самыми ихъ ð?÷àèè и ä?éñòâ³ÿìè, а не нодроб-
ными и тончайіпими объясненіями правящаго режиссера.

-♦►-♦►-♦►-♦►
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