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ИСТ0Р1Я

ОД НОЙ волости
О ч е р к и  и з ъ  ж и з н и  п р и в о л ж с к а г о  з а х о л у с т ь я .

I .

Н е д а в н я я  с т а р и н а .

Задумавъ разсказать исторш одной волости, въ которой я про- 
жилъ полъ-жизни, изо-дня въ день сталкиваясь съ сельскимъ 
людомъ и наблюдая его прошлое и настоящее экономическое 
положеше, я твердо решился не отступать отъ действительности, 
какъ бы ни была она неприглядна, а главное, забыть все, что 
писалось и пишется о деревенскомъ быте, все, чему такъ охотно 
верилось и такъ хотелось бы верить. — Что же делать, если 
большая часть преувеличенныхъ ожиданш и пленительныхъ 
иллюз1й безвозвратно погибли, а на место ихъ остались от
части уже забытые, или готовые забыться факты —  на которыхъ 
мы и желали бы остановить внимание читателя, безъ всякой пре- 
тензш на обпце выводы и заключешя.

Вместе съ темъ, задавшись мыслью разсказать то, что я ви- 
делъ и наблюдалъ своими глазами, какъ отражались въ глухомъ 
углу разнообразный веяшя, блапя начинатя и меропргяття, 
какъ уживалось старое съ новымъ, я въ то же время ясно 
сознаю, что наблюдения, относящаяся къ известной местности 
нашего громаднаго отечества, при всей ихъ искренности и не
сомненной правдивости, могутъ иметь лишь относительную цену,
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могутъ только служить матерталомъ для людей, пм1>ющихъ воз
можность обсудить дело, съ точки зреш я более общей, способ- 
ныхъ отрешиться отъ всякихъ местныхъ случайностей и особен
ностей— а главное, для людей, на которыхъ своеобразная глушь 
не наложила отпечатка, крайняго, часто переходящаго границы 
пессимизма, отъ котораго, по нашему наблюденш , не въ силахъ 
уберечься и спастись никто изъ провинщальныхъ обывателей и 
деятелей, обреченныхъ на более или менее продолжительное 
пребываше въ захолустье.

Местность, о которой идетъ речь, находится въ 6 0  верстахъ 
отъ губернскаго города, основаннаго въ 1 6 4 8  году и обязан- 
наго своимъ существо вашемъ мысли правительства провести 
черту, или укрепленную лишю отъ реки Волги до реки Суры 
и далее, къ прежде устроенной тамбовской черте, для охране- 
Н1я русскихъ границъ отъ набеговъ крымскихъ и ногайскихъ 
татаръ. Вся эта местность въ настоящее время представляетъ 
плоскую ширь, разбитую на хозяйственный десятины, и только 
съ одной стороны безмерно распахнувшагося горизонта, вы
сится непрерывная цепь горъ, покрытыхъ чернолесьемъ. —  Изъ 
этихъ синеющихъ вдали горъ бежвтъ ничтожный ключъ; все 
увеличиваясь, онъ, наконецъ, превращается въ небольшую речку 
Пайдурку, десятки разъ перехваченную навозными плотинами 
съ обмелевшими, илистыми прудами и торопливо шумящими 
мельницами.

Подъ самымъ лесомъ у истока благодетельной речки, пр1ю- 
тились три деревушки: Елизаветино, Софьевка и Аделевка, а 
также небольшое село Васильевка, съ старой каменной цер
ковью и ежегодной ярмаркой, представлявшей событье въ захо- 
л}стной жизни. Самыя названия деревушекъ свидетельствуютъ, 
что они носили ихъ въ честь размножавшихся потомковъ местныхъ 
ДЕорянскихъ семействъ, въ болыпомъ количестве населявшихъ 
не только данн} ю местность, но и всю губерш ю, къ которой она 
принадлежала.

Въ Ельзаветине ооитала бойкая вдова, порядочно жестокая 
съ крестьянами и приторно ласковая съ соседями, воспитавшая 
ц лое покол т е  исправниковъ, покончившихъ свою деятельность 
}головнымъ судомъ и ссылкой. Чуждая всякой застенчивости, 
т в о п н ьт м  К0ЛебаН1Й и С0МН'ЬН1Й, неутешная вдовица, съ непри-
ната о тпУМИЛ6теМЪ И беЗЪ мал4йшаго зазрентя совести вспоми
нала о томъ, какъ перебивалась на 2 4 -х ъ  душахъ до т-ехъ

" Г  “ 0К0ЙОВ,‘1 не бн“  опекуном* « . ъ  .вувя
вн*шямв, в „ак* потом* овъ полу,ваг м4сто у С а г о  вспЦвнвва.
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Бедность и нищенскш видъ Елизаветина представлялъ контраста 
съ привлекательнымъ видомъ Софьевки и Аделевки, находив
шихся въ женскомъ, но далеко более мягкомъ управленш; 
между темь, какъ въ зажиточномъ селе Васильевк'Ь благоду- 
шествовалъ старый недоросль изъ дворянъ, кое-какъ получивппй 
НерВЫЙ ЧИНЪ И ПОСВЯТИВШ1Й всю свою жизнь вечной ВОЗН'Ь съ 
цйлымъ рядомъ кр4постныхъ фей и съ своей, крайне эмансипи
рованной по тому времени, супругой, то прилетавшей въ объятхя 
супруга, то неожиданно ускользавшей изъ его объятш, съ новой 
дарственной записью въ рукахъ.

Далее, по р. Пайдурк'Ь, тянулся целый рядъ въ то время 
маленькихъ деревушекъ и поселковъ, лепившихся то на пра- 
вомъ, то на лёвомъ крутомъ берегу ея, съ верху до низу за- 
валенномъ навозомъ. Тута находилась деревушка Баевка, съ 
помощикомъ Баевымъ, только что покинувшимъ Кавказъ и 
известнымъ своей безумной отвагой; а за Баевкой, уселись на 
навозныхъ кучахъ, другъ противъ друга, неболышя поселки 
Глебовка и Шитовка, изъ коихъ первая состояла изъ трехъ, а 
вторая изъ пяти дворовъ населенныхъ общиной дворянъ Глебо- 
выхъ и Шитовыхъ, то-есть бывшихъ когда-то дворянъ, мало-по
малу обратившихся въ однодворцевъ, а потомъ въ крестьянъ. 
Начало этихъ общинъ относится къ царствованш царя Алексея 
Михайловича, и между актами 1 6 7 1  — 16 7 6  г. встречаются 
челобитные Данилы Шитова и Григорья Глебова «о пожало- 
ваши имъ въ поместье за службишку улишной земли по р. 
Пайдурке».

Глебовы и Шитовы обладали достаточнымъ количествомъ 
земли, а ихъ просторныя избы, ш ироте подвавесы, на т о л с т ы х ъ  

дубовыхъ столбахъ, съ бродившими въ ихъ темныхъ и прохлад- 
ныхъ закоулкахъ косматыми конями, выставленные въ лугахъ, 
около ветелъ, ряды ульевъ,— все это служило предметомъ зависти 
и удивдешя соседнихъ крестьянъ.

Далее, на правомъ берегу речки вытянулась въ струну 
весело глядевшая деревня Тепловка, противъ которой, изъ гу- 
стыхъ липъ стараго сада, выступала красная крыша барскаго 
дома, съ двумя белыми трубами.— Въ этомъ уютномъ, но очень 
похожемъ на ящикъ доме, обитала престарелая девица Марья 
Митрофановна, замечательная въ своемъ роде женщина. Она 
уже лета сорокъ безвыездно жила въ своей Тепловке, не знаясь 
съ соседями, чуждая сплетенъ, и наслаждаясь жизнью по своему. 
Она страстно любила цветы, свой старый садъ, своихъ мужи- 
ковъ, возилась съ ихъ детьми, наслаждалась хороводными и
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свадебными песнями, радовалась малейшему признаку зажиточ
ности своихъ крестьянъ, и вовсе не потому, что это доставляло 
ей деньги, а потому, что крестьяне заменяли ей семью и со
ставляли единственный предметъ в^чныхъ заботъ и даже неко
торой гордости. Она рыдала въ три ручья, провожая рекрута, 
а если не находила виноватаго, то-есть въ чемъ-нибудь про- 
винившагося мужика, то на последшя деньги покупала чело
века въ другихъ имешяхъ, такъ какъ въ то время находились 
охотники для подобныхъ сделокъ. Даже теперь, въ 88-мъ году, 
каждый мужикъ д. Тепловки, при одномъ имени Марьи Митро
фановны, непременно скажетъ: «да, теперь хорош о, а тогда, 
при Марье Митрофановне, было еще лучше», что, впрочемъ, 
нисколько не помешало темъ же самымъ мужикамъ забыть о 
существоваши самой могилы ихъ благодетельницы, очутившейся 
на выгоне и заросшей крапивой и бурьяномъ.

Далее, на высоконъ холме, отделенномъ отъ соседнихъ де- 
ревушекъ двумя крупными оврагами, проживалъ бывпйй дворя- 
нинъ Журавлевъ или Журавленокъ, какъ называли его сосед- 
ше мужики; семья его состояла изъ бойкой и умной жены, 
трехъ дочерей красавицъ и сына, разбитаго параличемъ идшта, 
не покидавшаго полатей. Летъ двадцать тому назадъ, еще живо 
было воспоминаше о рыжемъ маюре, дедуш ке Журавленка, 
державшемъ себя, по выражешю крестьянъ, «на дворянской 
аканцш» и слывшемъ заб1якой первой руки; но внукъ ничемъ 
не походилъ на деда и, не взирая на 15 0  десятинъ крепостной 
земли, работалъ за пятерыхъ, считаясь первымъ хозяиномъ и 
первымъ пьяницей во всемъ околотке. —  А  между темъ, 
въ 1 6 7 6  году, одинъ изъ предковъ этого Журавленка, выпра
шивая у государя Алексея Михайловича участокъ земли, на 
речке Пайдурке, въ своей челобитной напоминалъ великому 
государю, «что онъ его царскш холопъ Журавлевъ исполнялъ 
ВСЯК1Я службы ЗИМШЯ И летН1Я въ польекихъ, литовскихъ, въ 
немецкихъ и черкассквхъ городахъ, на многихъ бояхъ и при- 
ступахъ былъ, а какъ ходилъ изъ Смоленска за польскими 
людьми, то его холопа царсше люди въ полонъ взяли и мучили 
много времени». — И вотъ, после многихъ ратныхъ подвиговъ 
и повышенШ въ чинахъ, Журавлевы, когда-то вышедппе изъ 
крестьянъ, снова возвратились въ народъ, что представляетъ 
весьма типичную подробность для исторш нашего дворянства.

Тотчасъ же за оврагомъ прижалась наводящая уныше де
ревня Бачмановка, поражавшая покачнувшимися и почернев
шими избами, обвалившимися трубами и тусклыми окнами, тоск-
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ливо глядУвшими изъ-подъ косматыхъ, насквозь прогнившихъ 
соломенныхъ крышъ. ЗдУсь безгранично властвовалъ бывапй 
капитанъ Бачыановъ, перенесшш въ глухую деревушку вгУ 
ротные порядки того безпощаднаго времени, вмУстУ съ страстью 
къ экзекущямъ, иснолнеше коихъ никому безъ себя не довУрялъ. 
Виновныхъ приводили на барскШ дворъ, выходилъ капитанъ въ 
засаленномъ бухарскомъ халатУ и татарской ермолкУ, усажи
вался на крыльцУ и, попивая чай и потягивая изъ длиннаго 
чубука, съ видомъ знатока приступалъ къ экзекущи, ни на ми
нуту не переставая поучать и наставлять, благимъ матомъ во- 
пившаго мужика.—  «Слава тебУ Творцу Небесному, какъ вышла 
воля, такъ и пУсни на Бачмановскомъ дворУ порушились»— съ 
добродушнымъ смУхомъ вспоминали потомъ обыватели окрестныхъ 
поселешй, только-что не ежедневно наслаждавпиеся даровыми 
концертами.

Противъ Журавлевки и Бачмановки, на противуположномъ 
берегу р. Пайдурки, на широкой, зеленой площади, съ бУлой 
церковью по серединУ, точно городокъ, раскинулось село Ни
кольское, съ примыкавшей къ нему деревней Большой-Карцовкой. 
Тутъ же на площади красовались потемнУвпйе отъ времени 
барсше хоромы, съ высокой крышей, покрытой мохомъ и громад- 
нымъ, давно уж е запущеннымъ садомъ, превратившимся въ гра- 
чевникъ, а въ небольшомъ пристроУ, прилУпившемся къ ветхимъ 
хоромамъ, помУщался управлявший Никольскаго, Степанъ Са- 
вельевичъ Малеевъ, человУкъ очень солидный, мягкШ и вообще 
порядочный на видъ. Онъ былъ отпущенникомъ сосУдней по- 
мУщицы, когда-то обучался живописи, потомъ находился при 
городскомъ архитектору, затУмъ отданъ былъ на выучку къ 
пьявицУ землемУру, а въ заключенье сдУлался управляющимъ 
значительнаго имУтя и исполнялъ свое дУло, если не лучше, 
то и не хуже другихъ управляющихъ, довольствуясь крайне 
скромнымъ вознаграждешемъ. —  Изъ своего прошлаго, Степанъ 
Савельевичъ вынесъ кучу поверхностныхъ свУденш, носился съ 
этимъ хламомъ, какъ съ какой-нибудь драгоцУнностью и свы
сока взиралъ не только на невУжественаыхъ крестьянъ, но и на 
столь же невУжественныхъ меткопомУстныхъ дворянъ. Единствен- 
нымъ лицомъ, передъ которымъ видимо робУлъ и терялся, полный 
чувства собственнаго достоинства, Степанъ Савельевичъ, былъ 
владУлецъ с. Никольскаго, гвардщ полковникъ Алхазовъ, изрУдка 
наУзжавшш въ свою вотчину. Это былъ невообразимо величавый, 
гордый и пунктуальный баричъ, съ выставленной впередъ грудью 
и закинутой назадъ головой. Баринъ, привыкппй повелУвать,
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не терп,Ьвш1й и не допускавшш возраженш, но въ то же время 
чуждый всякой несправедливости, всякаго прат'Ьснешя или вы
могательства, и горой стоявппй за своихъ мужиковъ, известныхъ 
въ окрестности своимъ благосостояшемъ. Особеннымъ же доволь- 
ствомъ отличался такъ называемый «красный порядокъ», вы- 
строивпййся противъ церкви и населенный первыми богачами 
въ селенш, даже въ то время державшимися особнякомъ въ 
отношенш своихъ односельцевъ.

Такой же, тотчасъ же бросавшейся въ глаза, зажиточ
ностью отличалась и примыкавшая къ с. Никольскому деревня 
Болыпая-Карцовка, уже более 3 0  летъ находившаяся въ управ- 
ленш бурмистра, большого дипломата, тучнаго старика, не забы- 
вавшагЬ ни себя, ни барина, но при всемъ этомъ управлявшаго 
по-божески.

Въ трехъ верстахъ отъ Большой-Карцовки, находилась де
ревня Малая-Карцовка, состоявшая изъ 8 0  душъ и находившаяся 
подъ управлетемъ того же дипломата - бурмистра. Вдоль глубо- 
каго оврага съ ничтожнымъ, мутныыъ ключкомъ на его дне, по 
одной стороне вытянулись крепые амбары; по другой— несколько 
более двадцати исправныхъ сосновыхъ избъ, изъ числа коихъ 
были и двухъ-этажныя, съ разукрашенными крылечками и оби
тыми жестью воротами.— Тотчасъ же за избами зеленели коно- 
плянники, а за ними высилась такая сплошная, никогда не 
убывавшая, масса желтыхъ, серыхъ и уже почерневшихъ отъ 
времени хлебныхъ копенъ, что ихъ и пересчитать было трудно. — 
Такимъ образомъ, Малая - Карцовка, даже и въ то привольное 
время, выступала изъ ряда вонъ по своей зажиточности, что ж е  
касается до такъ-называемыхъ «деревенскихъ богачей» по боль
шей части раскольниковъ, то о ихъ капиталахъ, тщательно скры- 
ваемыхъ и далеко запрятанныхъ, ходили самые невероятные и 
преувеличенные слухи.

Старый вдовецъ Карцовъ, обладатель Большой и Малой К ар
цовки, былъ въ полномъ смысле забубенный помещикъ, прожи- 
валъ въ соседнемъ уезд е  и только осенью наезжалъ въ име- 
ш е, чтобы разбудить мертвую степь звуками охотничьихъ роговъ 
и на всю зиму оставить въ глухомъ углу воспоминашя и раз
говоры о его лихихъ охотникахъ и первыхъ въ губерши бор- 
зыхъ и гончихъ собакахъ.

Пожилой, но вечно юный, вдовецъ, здалъ на руки своей 
сестры, старой восторженной девицы, единственнаго сына, чув- 
ствительнаго мальчика уже двенадцати летъ, проливавшаго 
слезы надъ <Фрегатомъ Надежды» Марлинскаго, а самъ, развер-
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нувшись во всю ширь, задавалъ пиры на целый уЬздъ, держалъ 
музыкантовъ, шутовъ, п’Ьсенниковъ и каждую зиму улеталъ въ 
Москву, чтобы наслаждаться игрой Мочалова и провожать его 
за-границу. А между темъ, при неодолимой наклонности закла
дывать и перезакладывать свои им'Ьшя, при страсти къ мотов
ству и кутежу, забубенный баринъ всю свою жизнь оставался 
идеально хорошимъ пом’Ьщикомъ и съ крайней щепетильностью 
относился къ крестьянамъ и ихъ собственности.

Громадный оврагъ, о которомъ мы упомянули выше, отд4- 
лялъ Малую - Карцовку отъ небольшой деревушки бывшаго 
уд4льнаго ведомства «Колодцы», на половину населенной рус
скими и новокрещенными въ православ1е татарами, никогда не 
бывавшими въ церкви и спещально занимавшимися конокрад- 
ствомъ. Наконецъ въ силу давности сосЬди до такой степени 
привыкли къ першдическимъ тревогамъ и къ тому, что мимо ихъ 
дворовъ, время отъ времени, проносились татары, съ только-что 
украденными лошадьми, что никто уж е не обращалъ на это ни 
мал4йшаго внимашя, гЬмъ более, что конокрады никогда не 
обижали ближайшихъ соеЬдей.

Возникало дело, пр^зж адъ  судебный следователь, наводилъ 
справки о поведенш татаръ, и убедившись, что поведеше ихъ 
безукоризненно, уезжалъ обратно, ясно сознавая, что вся окрест
ность запугана и никто не решится сказать правду — каждый 
себя бережетъ, трепещетъ за своихъ лошадей, за свое имуще
ство. Такимъ образомъ, вследсш е укоренившейся привычки, или 
особенностей русскаго характера, отношешя между конокрадами 
и мужиками, а также мелкими помещиками, ихъ ближайшими 
соседями, представляли примеръ невообразимой, въ наши дни, 
патр1ардальности. Татаринъ-конокрадъ былъ первымъ гостемъ на 
престольныхъ праздникахъ, а его откровенные разсказы о кра- 
жахъ и смелыхъ наездахъ слушались съ особымъ наслаждешемъ 
и сопровождались общимъ, только-что не одобрительнымъ сме- 
хомъ.

Въ очень близкомъ соседстве съ селомъ Никольскимъ, на
ходилась деревня Волковка, почти сплошь населенная расколь
никами въ то время, такъ же какъ и въ наши дни, представ
лявшими вечную заботу для Никольскаго священника, совершав- 
шаго всегда неудачныя покушешя возвратить заблудшихся овецъ 
въ свое стадо. Номещикъ Волковъ (владелецъ дер. Волковки) 
принадлежалъ къ самымъ виднымъ, до конца жизни молодымъ 
московскимъ кавалерамъ. Онъ изредка показывался въ именш 
и только для того, чтобы предаваться амурнымъ похождешямъ



12 В 'ВС Т Н Й К Ъ  Е В Р О П Ы .

и срывать полевые цветки, къ которыми пигалъ особенную склон
ность, между темъ, какъ все управлеше довольно большимъ 
им4шемъ сосредоточивалось въ рукахъ его бывшаго камердинера, 
женатаго на одной изъ десятка крепости ихъ фаворитокъ и очень 
ловко и старательно копировавшего своего патрона. Аркад1й 
Ивановичъ, такъ звали управителя, крестьянъ не пригЬснялъ, 
держалъ себя ни дать ни взять, какъ провинщальный актеръ, 
исполняюпцй роли великосв’Ьтскихъ людей, почитывали романы 
Сю и Дюма, но более всего былъ занять своими пестрыми пан
талонами въ клетку и своей тройкой, съ невероятно завивав
шимися пристяжными. Ко всему сказанному остается добавить, 
что крестьяне деревни Волковки отличались особенной домови
тостью и выдающейся зажиточностью.

Выше Волковки, на пригорке белела каменная церковь села Ра- 
китова, замечательна го стройностью и опрятностью барской усадьбы, 
а также благообразностью въ нитку выровненныхъ и бодро гля- 
девшихъ крестьянскихъ избъ. Каждые три года наезжалъ въ 
село Ракитово помещикъ Ракитовъ, проживавши или въ столи- 
цахъ, или за-границей. Отношения его къ и м етю , къ управи
телю имешя, ссыльному поляку, и вообще къ провинциальной 
жизни, были особенный. Онъ искалъ полнаго уединешя, и никто 
кроме управителя, съ которымъ Ракитовъ находился въ самыхъ 
дружескихъ отношешяхъ, не проникалъ въ его заваленный кни
гами кабинетъ. Такимъ образомъ, Ракитовъ всегда оставался за
гадкой для соседей, не одобрявшихъ его таивственнаго образа 
жизни и решительно не знавшихъ, какъ определить и даже 
назвать завяпя, которымъ онъ отдавался чуть ли не со школь
ной скамьи. Въ этомъ недоуменш не было ничего удивительнаго, 
такъ какъ литераторъ того времени, особенно въ захолустье, 
считался не то ученымъ, не то сумасшедшимъ, не то челове- 
комъ опаснымъ и подозрительнымъ, не то шутомъ Гороховымъ. 
Полнымъ хозяиномъ Ракитова, съ его широкими, какъ море, 
полями, лугами и кудрявыми дубовыми рощами, съ незапамнт- 
ныхъ временъ былъ управлявший имешя, плотный старикъ съ 
поседевшей бородой во всю грудь, съ орлинымъ носомъ и про- 
ницательнымъ, умнымъ взоромъ изъ-подъ нависшихъ бровей. 
Францъ Антоновичъ, тотъ часъ же переименованный мужиками 
въ Франта Антоновича, полякъ, давнымъ давно сосланный на 
Цриволжье, при некоторыхъ слабостяхъ, свойственныхъ полякамъ, 
обладалъ выдающимся, близко знакомыми каждому непредубеж
денному человеку качествомъ польскаго характера, и именно 
несокрушимы мъ, неизменнымъ « гонор >мъ» въ самомъ благород-
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номъ и возвышенномъ смысле этого слова. Такое редкое каче
ство привлекало вебхъ окружающихъ, и можно съ уверенностью 
сказать, что въ течение десятковъ летъ, въ данной местности, 
не было человека более популярнаго и уважаемаго, какъ Раки- 
говск1Й управляющш. Соседше помещики наперерывъ знако
мились съ нимъ, а мужики и близкие, и дальн1е, давнымъ-давно 
решили, что Франтъ Антоновичи справедливый человекъ, и что 
сказалъ, то свято.

Параллельно съ речкой Пайдуркой, протекала речка Кара- 
баевка, такая же узенькая, мелкая и столь же драгоценная въ 
безводной степи. На этой речке, въ четырехъ верстахъ отъ 
села Никольскаго, высились развалины бывшей суконной фаб
рики, и тутъ же въ ветхомъ, покосившемся домике влачилъ 
свои дни ея основатель, помешавпййся на обогащенш и въ 
конецъ разорившийся помещикъ Кочкарниковъ; а не вдалеке 
отъ бывшей фабрики въ полномъ смысле благодушествовала 
оброчная деревушка Дубенка. Затемъ несколько выше, по тече
нию речки, точно громадный складъ дровъ, чернело невзрачное 
село Хапковка, принадлежавшее бывшему становому приставу 
Клочкову, женатому на помещице Хапковой и вместе съ женой 
и двумя ея сестрами только-что выпущенному изъ тюремнаго 
замка, где содержался по подозренш  въ отравлети недоросля 
Хапкова. Три сестры, превосходивппя другъ друга въ безобразш, 
души не чаяли въ Клочкове, завоевавшемъ сердца ихъ своими 
курчавыми, густо напомаженными кудрями, небольшими, заплыв
шими жиромъ, но страстными глазами, а главнымъ образомъ— 
гитарой и удалыми цыганскими песнями, то-и-дело оглашав
шими неуклюжш барскш домъ и со всехъ сторонъ обступивппй 
его темный садъ.

Узенькая дорожка вела изъ села Хапковки къ лесу, о кото- 
ромъ мы говорили выше... Еще две, три версты, и вдругъ точно 
изъ земли выростала высокая колокольня села Лихачевки, а 
напротивъ горделиво высился и аялъ свежей окраской, большой 
барскШ домъ, светло-розовый, съ белыми колоннами, вычурными 
фронтонами и балконами, съ флигелями, оранжереями, безко- 
нечными заборами и целымъ лесомъ липъ и акацш, смотрев
шихся въ светлыхъ прудахъ. А на другомъ конце селешя еще 
громадная, красивая крыша барскаго дома, съ такой же широ
кой и привольной обстановкой. Улица направо, улица налево, 
отъ околицы еще улица, самая широкая и длинная въ селенш, 
ведущая къ церкви и барскому дому. Тесно прижавшись другъ 
къ другу стоятъ вереницы опрятныхъ избъ, разукрашенныхъ
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резными коньками и расписными ставнями, а позади ихъ тя
нутся непрерывные ряды хлЪбныхъ копенъ.

Братья Лихачевы, владельцы села Лихачевки, родовитые 
помещики, постоянно проводили л4то въ деревне, а въ глубо
кую осень неизменно возвращались въ городъ, где у  нихъ име
лись собственные дома, на Дворянской улице, съ такими же 
вычурными фронтонами, колоннами и балконами, какъ и въ 
деревне, Лихачевы жили по старинному, кормили на-убой зва- 
ныхъ и не званыхъ, славились знаменитыми поварами и куче
рами, но еще более красивыми горничными. Хозяйство мъ они 
почти не занимались, крестьянамъ благодетельствовали, въ ихъ 
М1рск1я дела не мешались, и только съ каждымъ годомъ плоди
лись и множились, увеличивая и безъ того безчисленное мно
жество кормилицъ, нянекъ, экономокъ, крестниковъ, крестницъ, 
фаворитовъ, фаворитокъ и всякой дворовой челяди, тесными, 
почти родственными узами связанной съ ихъ семействами. Добро
душное, несколько распущенное отношеше Лихачевыхъ къ крестья
намъ перешло отчасти и къ ихъ управляющимъ, такимъ же 
благодушнымъ, цветущимъ, ограниченнымъ и безпечнымъ, какими 
были господа. Съ своей стороны, мужики, громко прославляя 
добродетель Лихачевыхъ, десятки летъ привыкали къ тому, чтобы 
съ каждой нуждой обращаться къ господамъ и получать желае
мое, а также безъ зазрешя совести ставить коней къ бар
скому овсу, во время сева, травить барсшя озими и развозить 
по домамъ большую часть барской соломы и колоса, во время 
зимней, ручной молотьбы, тянувшейся не менее пяти месяцевъ.

Тутъ же, около самой Лихачевки, точно игла торчалъ мина- 
ретъ старой мечети, около которой, какъ попало, скучилась 
татарская деревушка Цыльна, все богатство коей заключалось 
въ множестве самоваровъ, перинъ и подушекъ; а далее, на 
небольшой возвышенности, выплывало чувашское село Аркаши, 
которое издали можно было принять за сплошное, необъятное 
гумно, съ кое-где затерявшимися между хлебными копнами, 
маленькими неряшливыми на видъ избенками.

Аркашинсие чуваши, въ то время еще мало сближавгшеся 
съ русскими крестьянами, своими ближайшими соседями, пользо
вались известностью самыхъ хлебныхъ и трудолюбивыхъ крестьянъ 
и въ то же время играли какую-то особенную роль во всей 
этой местности. Съ одной стороны, неприглядный, только-что не 
идютсшй видъ чувашъ вызывалъ постоянный насмешки со сто
роны русскаго населешя, но съ другой, те же самые чуваши были 
предметомъ не только зависти, но даже какого-то страннаго
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поклоненья русскихъ крестьянъ. Между последними, какъ въ то 
время, такъ и теперь, только и слышится: чуваши говорить, что 
будетъ урожай; или: въ чувашахъ толкуютъ, что овсы будутъ 
не прорезные, а ржи не будетъ; или же: чуваши сказываютъ, 
что кто позже посеетъ, тотъ будетъ съ хлебомъ, а кто поспе
шить, у того будетъ одна лебеда и т. д. Однимъ словомъ, все 
хозяйственный предсказанья и предостереженья шли всегда отъ 
чувашъ, и имъ безусловно верили.

Далее, за Аркашами, точно море, разлилась необозримая 
степь, почти сплошь населенная чувашами... Это было настоящее 
чувашское царство, молчаливое, безжизненное и въ то же время 
кропотливое, какъ муравейникъ. Ни возвышенности, ни деревца, 
ничего выступающаго, яркаго, красиваго, и какая-то странная 
тревога невольнымъ образомъ охватывала человека, при одномъ 
взгляде на весь этотъ невыразимый, подавляющей избытокъ 
простора.

Только-что описанная нами местность, еще въ 60-хъ  годахъ, 
то-есть накануне великаго дня освобожденья, слыла подъ име
немъ «золотого дна> и возбуждала зависть помещиковъ сосед- 
нихъ уездовъ.—  <Вамъ хорошо говорить: знаемъ мы ваши кара- 
баевскья земли»,— говорили они обладателямъ этихъ земель. И  
действительно, «золотое дно» отличалось редкимъ, глубочайшимъ 
черноземомъ, хотя въ то же время и страдало отсутствьемъ всякаго 
ландшафта, грандьозности, или разнообразья. Глазъ виделъ одни 
поля, разбитыя на квадраты и хозяйственный десятины, смотря 
по времени года, то черныя, то зеленыя, то желтыя... И только 
белыя, едва замётныя пятна церквей отмечали затерявшьяся въ 
туманной дали селенья, да старые, по большей части запущен
ные сады, не разлучные съ помещичьими усадьбами, смотрели 
камими-то оазисами среди однообразной равнины, между темъ 
какъ неуклюжья, деревянныя барскья хоромы, съ мезонинами и 
красными крышами, разыгрывали роль феодальныхъ замковъ, 
поражая мужиковъ своей убогой роскошью и аляповатыми укра
шеньями, придуманными крепостными плотниками. За исключе- 
ньемъ Елизаветина, Бачмановки, отчасти Хапковки и татарской 
Цыльны, все только-что перечисленныя нами села и деревни 
могли бы соперничать между собой количествомъ хлебныхъ 
копенъ, широкимъ кольцемъ окружавшихъ каждое поселенье,—  
хотя въ то же время большинство крестьянскихъ избъ топилось 
«по черному», и никакого внешняго различья между богатыми и 
бедными не существовало, такъ какъ те и другье носили оди
наковый синья рубахи и черные кафтаны домашняго изделья,
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на ногахъ у  веЬхъ были одни и гЬ же лапти, а «богачи*, то- 
есть более зажиточные крестьяне, имевпйе залежныя, запрятан
ный за половицу деньги, прежде всего заботились о томъ, чтобы 
какъ можно менее тратить на себя, на свое платье и на удоб
ства жизни.

Во веЬхъ девятнадцати, только что перечисленныхъ поселкахъ, 
не было ни одного кабака, а самый ближайший кабакъ нахо
дился въ 17-ти верстахъ, въ заштатномъ городкЬ Г ае, по этому 
случаю, разыгрывавшему роль какъ-то Содома въ патрдархаль- 
ной жизни описанной нами местности. Не было кабаковъ, но 
не было и школъ... и можно было пересчитать по пальцамъ 
веЬхъ до единаго грамотныхъ пом4щиковъ, пом4щицъ, священ- 
никовъ (грамотныхъ <матушекъ> въ то время почти не встреча
лось), управляющихъ и конторщиковъ, во веЬхъ 19-ти поселкахъ.

Большинство крупныхъ помещиковъ находилось въ отсутствш, 
изредка наезжая въ свои вотчины, продавая, по крайне дешевой 
цене, громадное количество хлеба, который улетучивался въ 
<Питеръ», или къ немцамъ и англичанамъ, между темъ какъ 
креетьянскш хлебъ, изъ года въ годъ, копился на гумнахъ и 
только отчасти употреблялся на свое продовольствде и выкармли 
ваше замечательно хорошихъ и рослыхъ коней, размножавшихся 
благодаря безчисленнымъ конскимъ заводамъ помещиковъ. Луговъ 
было много, и вокругъ каждаго поселка зеленели обширные вы
пуски, на которыхъ ходилъ мдрской скотъ.

Исправно получая свои довольно скудные доходы, исправно 
проживая ихъ в считая какъ бы своей священной обязанностью 
закладывать и перезакладывать свои и м етя  въ опекунскомъ со
вете, крупные помещики очень мало вмешивались въ крестьян
ское самоуправлеше, и благодаря такому равводуппю къ мтрскимъ 
деламъ, въ подневольной жизни крестьянъ все еще, такъ или 
иначе, отражалось излюбленное прошлое, когда община и мдръ 
были полноправными распорядителями въ волостяхъ и селахъ. 
Нетъ и никогда не было въ данной местности никакихъ фабрикъ, 
заводовъ, кустарныхъ или отхожихъ промысловъ, нетъ ни л е-  
совъ, ни болынихъ рекъ, или озеръ, доставлявшихъ заработки, 
а потому все населеше ничего не знало, не могло и не хотело 
знать, кроме своихъ, казалось, вечно неистощимыхъ и изобиль 
ныхъ полей. Такимъ образомъ, крестьяне данной местности, за 
исключешемъ татаръ, перебивавшихся мелкой торговлей, были 
настоящее, коренные земледельцы, живупце только землей и 
помышлявпйе только о земле. Каждый былъ при своемъ месте, 
при своемъ клочке земли, при своей сохе Объ отдаче круговъ
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въ обработку, о найме годовыхъ батраковъ или л'Ьтниковъ не 
было и помину, никакихъ условий на работы не заключалось, 
и самая сдача земли встречалась вакъ редкое исключен1е, не 
поднимаясь выше 15 рублей за круга,, то-есть, 10 руб. за паро
вую и 5 руб. за яровую десятину, между темъ, самая лучшая 
земля, и только въ хлебородной местности, продавалась по 4 0  руб. 
за казенную десятину. Но при всемъ видимомъ довольстве и 
изобилш всякихъ злаковъ, какая - то апапя и мертвенность 
чувствовалась и царила въ этомъ глухомъ, словно застывшемъ, 
отрезанномъ отъ всего м1ра углу, где привольно жилось только 
какому-нибудь одичавшему помещику, да мужику, давно уже 
примирившемуся съ своей судьбой-мачихой. Какъ будто въ 
целомъ населенш навсегда пропала и вымерла всякая способ
ность чего-нибудь желать, надеяться, ожидать, чему-нибудь удив
ляться, чемъ-нибудь возмущаться. Никто не замечалъ еамоотвер- 
жешя и добродетели Марьи Митрофановны, никто не порицалъ 
<концертовъ>, то-и-дело повторявшихся на дворе капитана Бач- 
манова, не возмущался безчеловечной жестокостью вдовы-исправ
ницы, никому дела не было ни до татаръ-конокрадовъ, ни до 
безпутной жизни помещика Клочкова, ни до полицейскихъ чинов- 
никовъ, проживавшихъ въ уезде на положенш какихъ-то за
воевателей, собиравшихъ дань съ побежденныхъ, ни до не
истовства кавказскаго героя Баева, среди белаго дня носившагося 
изъ одной деревушки въ другую, съ папахой на затылке, съ 
пистолетомъ за поясомъ, и крестившаго плетью кого попало, на
право и на-лево, праваго и виноватаго.

Невозможно даже вообразить себе такое беззаконное, даже 
преступное деяш е, которое было бы въ состоянш хотя на ми
нуту разшевелить а разбудить сонное царство, каждому было 
только до себя, до своихъ грошовыхъ интересовъ, каждый зевая 
и протирая глаза повторялъ мудрую пословицу: <моя хата съ 
краю— ничего не знаю>, и тотчасъ ж е засыпалъ богатырскимъ 
сномъ... Никто не хотелъ знать и слышать, что тутъ же, ря- 
домъ съ нимъ, его ближшй, его соседъ страдаетъ, стонетъ, во
пить о помощи или взываетъ къ закону и справедливости.

Такимъ образомъ, изо-дня въ день, сотни летъ жилось въ 
темномъ и сытомъ углу, вплоть до самой зимы памятнаго 
1861 года, —  отличавшейся особенной суровостью и лютостью. 
Все пропало и исчезло подъ снежными заносами, и только 
синеватые столбы дыма свидетельствовали о существовании 
седъ и деревень; но уже не спалось местному населенш  
подъ белымъ ^плошнымъ покровомъ, такъ же крепко и
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безпробудно, какъ въ былые годы, и изъ деревни въ де
ревню, изъ избы въ другую, изъ устъ въ уста пгопотомъ 
передавалась весть о близости великаго дня освобожденья. Боя
лись верить, а недов4рять еще пуще боялись... ВеЬмъ и каж
дому хотелось отдаться необузданной радости, хотелось бы про
кричать на всю окрестность: <конецъ барщ ине,— конецъ произ
волу! > но все сдерживали порывы восторга и готовый хлынуть 
слезы благодарности.

Въ свою очередь притихли и помещики, и помещицы, съ 
ихъ управляющими, бурмистрами и старостами, съ лихорадоч- 
нымъ нетерп'Ьшемъ поджидая, что будетъ? А  по уЬзду разъ'Ьз- 
жалъ одинъ родовитый князь, изъ татарскихъ мурзъ, известный 
враль и пустомеля, вдругъ, ни съ того, ни съ сего, выступивппй непро- 
шеннымъ защитникомъ сословныхъ интересовъ. Князь целый м’Ьсяцъ 
не выл'Ьзалъ изъ дорожнаго возка и, вместе съ капптаномъ Бачма- 
новымъ, собиралъ подписку для поднесен ья какого-то таинствен- 
наго, сочиненнаго въ Петербурге проекта, долженствовавшаго 
облагодетельствовать какъ пом'Ьщиковъ, такъ и крестьянъ. устрой- 
ствомъ какихъ-то полувр4постныхъ отношеньй между первыми и 
последними.

Путешествье князя живо напоминало странствоваше Чичи
кова, и въ рйдкомъ барскомъ доме, средней руки, не разыгры
валась известная сцена Чичикова съ Коробочкой. Князь горячился, 
настаивалъ на необходимости подписи, убеждалъ, угрожалъ, но 
въ большинстве случаевъ встречалъ недоверье, недоуменье или 
испугъ. Ропотъ, недовольство или напрасныя попытки составить 
партью «недовольныхъ», встречались только между немногими круп 
ными землевладельцами, столпившимися въ столицахъ, между 
темъ какъ помещики и помещицы средней руки, коренные оби
татели захолустья, очень мало интересовались ходатайствомъ 
большинства губернскаго комитета (состоявшаго изъ местной 
аристократии) о вознагражденш помещиковъ за уничтоженье лич- 
наго крепостного права и решительно не въ состояньи были 
оценить прелесть вотчиннаго' права и фермерскаго хозяйства, 
долженствовавшаго заменить крестьянское. Въ большинстве же 
случаевъ они относились къ ожидаемому съ часу на часъ пере
вороту, или съ свойственной русскому человеку безпечностью, 
или ж е съ покорностью людей, привыкшихъ безпрекословно 
исполнять волю начальства.
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II.

М е д о в ы е  м е с я ц ы .

Ранняя весна 1861  года вступила въ свои права... Сильно 
пригр'Ъваетъ солнышко, хотя по голубому, словно итальянскому 
небу, все еще бежали обрывки б'Ьлыхъ снйжныхъ тучъ, живо 
напомивавшихъ зиму и морозы. Местами открылись и точно 
дымились озими, а надъ ними въ недосягаемой вышине зали
лись жаворонки. Журчатъ и шумно б4гутъ ручьи, мигомъ пре- 
вративъ убоия степныя речки въ широше потоки, гордо несу- 
пце свои волны.

ВесеннШ воздухъ переполненъ колокольнымъ звономъ, доно
сившимся изъ соеЬднихъ седетй , а на площади села Николь
скаго толпится народъ и вне себя отъ волнеегя и восторга при
слушивается къ звону, то тутъ, то тамъ гудевшему въ туманной 
дали и громко возвещавшему появлеше станового пристава, 
переезжавшаго изъ одного села въ другое съ манифестомъ о 
воле. Нетъ силъ, нетъ возможности описать торжественность и 
прелесть этой минуты, переполнявшей душу радостными ожи
даньями.

Дошла очередь и до Никольскаго,— громче, радостнее, чемъ 
когда бы то ни было, грянулъ церковный колоколъ, а въ конце 
площади показался, съ ногъ до головы забрызганный грязью, 
становой, верхомъ, въ сопровождении целой свиты конныхъ про- 
вожатыхъ.

Настежъ распахнулись двери храма, тотчасъ же перепол- 
неннаго тулупами и зипунами, но не долго длилась торжествен
ная, давно ожидаемая минута: растерявшийся священникъ, то и 
дело сбиваясь и путаясь, быстро прочелъ дрожавший въ рукахъ 
его манифестъ, а потомъ выдвинулся въ конецъ измученный 
становой, и грозно поводя усами, проговорилъ: <два года по ста
рому»; не проронивъ более ни одного слова, онъ поспешилъ вонъ 
изъ церкви, чтобы тотчасъ же сесть на свежую лошадь и ска
кать далее.

Все остались на своихъ местахъ, все точно остолбенели, 
такъ какъ въ тайне ожидали отъ воли чего-то другого, чего-то 
более привлекательнаго, но минутное недоумеше вскоре сме
нилось порывомъ опьяняющей радости. Целый день и всю ночь 
на пролетъ песни и ликовашя не умолкали на площади, а на 
следующий день все уже пошло по старому, по будничному:

2*
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мужики покорно и весело спешили на работ}7, и при самыхъ 
старательныхъ наблюденьяхъ невозможно было бы заметить ни 
т4ни антагонизма, ни мал§йшаго признака мести въ отноше- 
ньяхъ крестьянъ къ ихъ господамъ. Марья Митрофановна устроила 
пиръ на весь мьръ, выставила бочку вина, горы пироговъ, 
радуясь и восхищаясь едва ли не более самихъ крестьянъ; со
лидный Степанъ Савельевичъ вииевато и пространно объяснялъ 
никольскимъ мужикамъ, <что теперича (это было его любимое 
словцо) на ихъ совести лежитъ обязанность показать, какъ они 
ц'Ьвятъ щедроты и милости монарха и т. д ., и т. д.; необуз
данно пылкьй и горячьй Франтъ Антоновичъ петушился и 
кричалъ громче обыкновеннаго: <а вогь я посмотрю, кто бу
детъ ослушникомъ! я посмотрю! посмотрю!» Но мужики сми
ренно, безъ шапокъ, выслушивали честнаго старика и торо
пились исполнять его приказашя. Шипели и терзались въ без- 
сильной злобе: вдова-исправница, тотчасъ же почувствовавшая 
свои руки связанными; бывшьй становой Клочковъ, на другой же 
день после объявленья воли, преврати вшьйся изъ самовластнаго 
барина въ проходимца, не иыЬвшаго ничего общаго ни съ 
крестьянствомъ, ни съ барствомъ; кавказский джигитъ Баевъ, 
почувствовавшьй необходимость перейти съ военнаго на мирное 
положенье, да любитель вечернихъ «концертовъ», капиганъ Бачма- 
новъ, ежеминутно ожидавшьй чуть ли не революцьи и за н и 
сколько дней до объявленья воли перебравшьйся въ губернскш  
городъ, гд'Ь проживаете и до нашихъ дней въ посгоянномъ и 
напрасномъ ожиданьи поджоговъ, грабежей и вообще возмездья 
со стороны крестьянъ.

Наступили дни и месяцы, которые безъ всякаго преувели
чения можно назвать медовыми. Миллюны только-что освобожден- 
ныхъ людей, на некоторое время, остались какъ будто, безъ всякаго 
управленья и власти; исправники превратились чуть не въ сизокры- 
лыхъ голубей и ворковали о м4рахъ кротости. Пристава возвращали 
въ полнейшей неприкосновенности присылаемыхъ къ нимъ для вну
шенья дворовыхъ людей, ссылаясь на циркуляръ начальника гу- 
берньи, строго воспрещавшей розгу; въ редакцьонную коммиссью, 
былъ вызванъ челов’Ькъ, еще вчера считавшьйся отъявленнымъ 
якобинцемъ и только-что накануне 19-го февраля ни за что 
ни про что высланный начальникомъ губерньи изъ города, на 
безвыездное проживайте въ деревне; наконецъ, тотъ же самый 
якобинецъ всталъ потомъ во главе главнаго учрежденья по 
крестьянскимъ деламъ въ губерньи, и не было ни одной устав
ной грамоты, которая бы миновала его рукъ— и при всемъ
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этомъ, кругомъ царило невозмутимое спокойствёе, не дававшее 
ни мал’Ьйшаго повода предполагать каше бы то ни было без- 
порядки и волненхя.

Да, это были настоящее медовые месяцы, даже по той не
вероятной, въ наши дни, безпечноети, съ которой админисгра- 
щя, дворянство и крестьянство, однимъ словомъ, все вообще от
носились къ будущему!— Никто ни на минуту не задумывался 
надъ гЬмъ, что совершившШся переворота затрогивалъ не только 
вс4 стороны сельскаго быта, но и все стороны русской жизни, 
что никакихъ приспособлен^ къ новымъ условхямъ не суще
ствовало, что судъ и власть, до сихъ поръ находившееся въ ве- 
денёи дворянства, должны были перейти въ руки крестьянскаго 
самоуправлешя и сельской полицёи, а мало-мальски способныхъ 
людей не было, и подготовить ихъ было некогда.

Все делалось въ попыхахъ, на скорую руку и, нужно ска
зать, на первый разъ выходило необыкновенно гладко и удачно. 
Изъ бывшихъ крепостниковъ выбрали мировыхъ посредниковъ, 
но и пзъ этого, казалось бы, крайне рискованнаго шага, вышло 
совсемъ не то, чего возможно было ожидать въ настоящемъ 
случае, главнымъ образомъ, благодаря общественному насгроенхю, 
весьма благопрёятно отразившемуся на первыхъ деятеляхъ, взва- 
лившихъ на свои плеча невероятно трудную задачу устройства 
поземельныхъ отношенёй между помещиками и крестьянами.— 
Не только богатые люди, увлекшееся новой должностью, отчасти 
благодаря моде, отчасти подчиняясь искреннему, вдругъ охва
тившему стремленёю послужить народному дел у ,— но даже господа 
средней руки, прежде всего обратившее вниманёе на приличное 
вознагражденёе, и те вели себя безукоризненно-честно и тотчасъ 
же встали на сторону крестьянъ и ихъ интересовъ. Точно иначе 
и не могло быть, точно отыскалась пропавшая совесть и громко 
заговорила въ каждомъ изъ посредниковъ. Если же и встре
чались исключенёя, то-есть одностороннее и не-безукоризненные 
люди, то деятельность ихъ, по нашему наблюденёю, отражалась 
веблагопрёятнымъ образомъ на помещикахъ, а не на крестья- 
нахъ, и не редко объяснялась желанёемъ насолить соседу, или 
свести старые забытые счеты. Такъ, напримеръ, только-что за
баллотированный предводитель дворянства, попавши въ посред
ники, прежде всего позаботился о томъ, чтобы выместить не
удачу на своихъ бывшихъ антагонистахъ. Другой, давно перессо
рившейся съ соседями, посредникъ тотчасъ же распустилъ по 
домамъ всехъ служащихъ изъ крестьянъ, и такимъ образомъ 
оставйлъ большую часть помещиковъ безъ всякой прислуги,
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такъ что какому-то отставному штабсъ-ротмистру пришлось во
зить воду для своего дома...

Новое волнеше въ селе Никол ьскомъ. Весь народъ высы- 
палъ на площадь и ждетъ не дождется мирового посредника.

—  Ъдетъ! гЬдетъ!— раздается по селенш  и точно на пожаръ 
скачетъ тройка, а лихой ямщикъ въ дикомъ восторге съ ожесто- 
чешемъ накаливаетъ пристяжную и только чудомъ какимъ-то не 
давитъ народъ, безъ шапокъ бегугцШ впереди и позади экипажа.

Тарантасъ остановился возле избы карцовскаго бурмистра, 
а изъ него выпрыгиваетъ легкш, какъ перышко, юноша, съ ярко 
блестевшей цепью на груди. За нимъ выдезаетъ письмоводитель, 
мрачный, лысый господинъ, съ плутовскими, изподлобья глядев
шими глазами.

Юный посредникъ, местный аристократа, только-что поки- 
нувшш университета, принадлежалъ къ разряду добрыхъ, чест- 
ныхъ и способныхъ малыхъ, въ одинаковой степени готовыхъ 
увлекаться какъ гражданскими подвигами, такъ и кутежомъ, какъ 
полезнымъ деломъ, такъ и полнымъ безде.льемъ. Съ неистощи- 
мымъ остроум1емъ на устахъ, потешавшимъ губернскихъ дамъ, 
онъ шутя достигалъ хорошихъ результатовъ, неизменно оставаясь 
на стороне крестьянъ и ихъ интересовъ. До глубокой ночи про
возился юноша въ селе Никольскомъ и, наконецъ, после массы 
непривычваго труда, положилъ основаше Никольской волости, 
въ составь коей вошли все селы и деревни, только что пере
численный нами въ первой главе.

Новый поводъ для ликовашя, и въ нарядной, шумной толпе 
впервые послышались толки о волостномъ старшине, м1рскомъ 
старосте, о выборахъ, о томъ, что у такого-то «завесило двумя 
шарами», а у другого однимъ шаромъ меньше и т. д.; но 
не взирая на невообразимую путаницу, выбрана была масса вся- 
кихъ сельскихъ властей, тотчасъ же снабженныхъ разнообраз
ными знаками и приглашенныхъ въ правлеше, для выслушашя 
статей и иеструкщй, до нашихъ дней не заученныхъ какъ сле- 
дуетъ волостными старшинами и старостами.

Такимъ образомъ совершилось открыпе никольскаго волост
ного правлен1я, занявшаго одну изъ лучшихъ сельскихъ избъ, 
въ которой немедленно поселился старшш писарь въ образе 
отставного чиновника, въ халате и теплыхъ валенкахъ, 
всегда на-веселе и полнаго презрела къ невежественному му
жику. Искать и выбирать было некогда, а потому волостныхъ 
писарей хватали где попало, лишь бы наполнить необходимый 
комплекта. Тотчасъ же заскрипели перьи, запахло сургучемъ,
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два подручныхъ писаря работали, не разгибая спины, между 
гЬмъ какъ старппй, забравшись на полати, распоряжался пись- 
моводствомъ и безграмотнымъ старшиной, и спускался съ верху 
только для п р и н я т  добровольныхъ приношетй, одновременно съ 
нвмъ водворившихся въ правленш. Н е прошло и месяца, какъ все 
уже пришло въ должный порядокъ, то-есть вошло въ канцеляр
скую колею, а первый никольскШ старшина, еще недавно умный 
и работящШ мужикъ, набравшись важности, понесъ непонятную 
галиматью въ такомъ роде: «перво-наперво войди прошешемъ 
къ посреднику, на что посредникъ положить резолюцию и сей- 
часъ дастъ предпнсате въ волость, а волость занесетъ въ жур- 
налъ, и предпишетъ сельскому старосте, а сельскш отлепортуетъ... 
а впрочемъ, лучше всего обратись къ старшему писарю, онъ 
все знаетъ!..» обыкновенно добавлялъ старшина, указывая недоуме
вающему просителю на торчавппя съ полатей валенки чиновника.

Между темъ, вся деятельность юнаго посредника обратилась 
на введете уставныхъ грамотъ, въ большинстве случаевъ напи- 
санныхъ его письмоводителемъ, такъ какъ только немнопе изъ 
помещиковъ могли справиться съ такимъ мудренымъ деломъ. 
Прямо съ бала, кутежа или охоты, мчался юный деятель въ 
свой участокъ и тотчасъ же всякими правдами и неправдами 
принимался ублажать и соглашать помещиковъ и помещиць съ 
ихъ бывшими крестьянами. На однихъ онъ действовалъ неието- 
щимымъ остроумьемъ, на другихъ любезностью, третьихъ запу- 
гивалъ опекой.

—  Это за что! — восклицала какая-нибудь неподатливая и 
въ то же время крайне трусливая Коробочка.

—  А вотъ за то, что не исполняете высочайшую волю...— 
полу-шутя, полу-серьезно, отвечалъ юноша, и струсившая по
мещица спешила подписать грамоту.

Нашлась такая барыня, что ни подъ какимъ видомъ не со
глашалась уступить крестьянамъ небольшой лесокъ, въ которомъ 
съ самаго детства привыкла пить чай въ летнее время; но на
ходчивый юноша присягалъ и клялся всеми святыми, что ника- 
кихъ препятствий со стороны мужиковъ не будетъ, и все улажи
валось къ обоюдному согдасш.

Несокрушимое упорство встречалось только въ редкихъ слу- 
чаяхъ, вызывая продолжительную ожесточенную борьбу, въ конецъ 
утомлявшую какъ посредника, такъ и помещика съ крестьянами. 
Посредникъ пр1езжалъ по нескольку разъ и едва успевалъ войти 
въ барскш домъ, какъ тотчасъ же завязывались утомительныя 
претя  въ такомъ роде.
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—  Пожалейте и насъ— умоляли мужики.
—  НЬтъ, вы меня пожалейте... — въ свою очередь умолялъ 

помЬщикъ.
—  Не для насъ, такъ для дЬтей нашихъ... — взывали мужики 

и разомъ, всЬмъ обществомъ, опускались на колени.
—  Что вы этимъ хотите доказать... Я  то же умЬю— и къ 

удивленш посредника и крестьянъ, упорный пом'Ьщикъ такъ же 
преклонилъ колЬни.

—  Какъ уже и дышать-то намъ, безъ шишовской пустоши... 
— продолжали мужики, послЬ того, какъ посреднику удалось 
прекратить трогательную сцену съ колЬнопреклонешями.

—  А я отвожу гору...— уже храбрился помЬщикъ.
—  Это неподходящее дЬло, мы должны брать землю, кото

рая стоитъ полтину за десятину.
—  Нужно просить... просите...— подбавилъ юноша, указы

вая на помЬщика, успЬвшаго вскочить на даванъ и продолжав
шего отстаивать свои интересы.

—  Батюшка! отецъ! — снова приступали мужики.
—  Нельзя, нельзя, невозможно!— уже изъ сосЬдней комнаты 

упавшимъ голосомъ отвЬчалъ помЬщикъ.
—  Отецъ, тебЬ все можно, никто какъ ты... — настойчиво 

молили мужики, отирая градомъ кативппйся потъ.
—  И толковать нечего... и слушать не хочу,— уже изъ тре

тьей комнаты слышался все болЬе и болЬе ослабЬвавппй голосъ.
Но проходилъ часъ, другой, помЬщикъ не выдерживалъ, 

желайте развернуться, показать, что онъ не какой-нибудь скаредъ, 
не Плюшкинъ (прозвище болЬе всего страшное для русскаго 
человЬка) — пересиливало хозяйственные разсчеты, и онъ не только 
отдаетъ гаишовскую пустошь, но неожиданно для себя самого, 
даритъ крестьявамъ какой-то лЬсокъ съ лугами.

Борьба заключалась трогательной сценой: всЬ обнимаются, 
плачутъ, крестятся, а взволнованный и уже жестоко раскаявппйся 
въ своей уступчивости помЬщикъ уводитъ юношу и усаживаетъ 
за простывший обЬдъ.

Но и медовые мЬсяцы, съ ихъ праздничвымъ настроешемъ, 
не обошлись безъ шиповъ для Никольской волости. Такъ, на- 
иримЬръ, въ селЬ РакитовЬ появилось что-то въ родЬ броженгя, 
разумЬется, самаго невиннаго свойства. Единственный сельскш 
грамотЬй Константинъ Ивановъ, до того времени игравшш весьма 
жалкую роль между своими односельцами, вдругъ сдЬлался пер
вымъ человЬкомъ въ вотчинЬ, вошелъ въ славу и принялся 
вкривь и вкось объяснять и толковать совершенно непонятное
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для крестьянъ полож ейе... Но ч'Ьмъ более росла слава Кон
стантина Иванова, гЬмъ более неистовствовалъ Францъ Антоно
вичъ, поджидая только удобнаго случая, чтобы обрушиться на 
несчастнаго чтеца. Такой случай скоро представился. Въ сосЬд- 
немъ съ Никольской волостью у езд е  мужики отказались при
нять над’Ьлъ и не хотели исполнять издольной повинности, по- 
сл,Ьдств1емъ чего была довольно крутая экзекущя, на место коей 
были вызваны крестьяне сос4днихъ волостей, зам^ченныхъ въ 
излишнемъ любопытстве и въ избытке фантазш,

Прочитавъ такой приказъ исправника, Францъ Антоновичъ, 
тотчасъ же вызвалъ Константина Иванова и между ними прои- 
зошелъ сл’ЬдующШ разговоръ:

—  Есть у насъ въ Ракитов'Ь умные люди?— спросилъ управ
лявший.

—  Какъ не быть умныхъ людей, въ такой вотчине,— отвЪ- 
чалъ ничего не подозревавшей грамотей.

—  Такъ вотъ же тебе приказъ начальства: изъ веЬхъ умныхъ 
людей выбери ты троихъ самыхъ умн'Ьйшихъ и завтра чуть 
св4тъ выезжай съ ними въ Репьевку.

. Умный челов§къ просёялъ отъ восторга и со веЬхъ ногъ 
бросился отыскивать товарищей...

—  Некогда! не время!— отв’Ьчаетъ онъ на разспросы соседей  
и, задыхаясь отъ волнешя, б'Ьжитъ по селу и разыскиваетъ умныхъ 
людей.

Наконецъ, умные люди были отысканы и съ величайшимъ 
почетомъ выпровожены изъ Ракитова.

Возвращеше умныхъ людей было самое плачевное; охая и 
почесывая спину, разбрелись они по домамъ, проклиная Кон
стантина Иванова съ его затеями.

Похождешя умныхъ людей долгое время забавляли обита
телей Никольской волости, всегда вызывая общш, единодушный 
см4хъ. Покатывался со смеху, до педантизма честный, Францъ 
Антоновичъ, ни сколько не подозревая отталкивающаго свойства 
своей выдумки; ему дружно вторили помещики, помещицы, 
управители, управительши, батюшки и матушки, мужики и бабы, 
а въ скоромъ времени къ нимъ присоединились и сами потер- 
певпйе, то-есть ни за что, ни про что наказанные исправникомъ 
умные люди...

Такое было время, не даромъ же его зовутъ старымъ, доб- 
рымъ временемъ.
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III.

С ч а с т л и в о е  л е с я т и л т п е .

Десятил'Ьйе. следовавшее за открытхемъ Никольской волости 
(съ 61 — 71 годъ) по справедливости можетъ быть названо более, 
или менее счастливымъ. Эго были годы непрерывныхъ урожаевъ, 
поднявшхе на ноги многихъ, въ конецъ разореныхъ помещиковъ, 
и значительно увеличивппе благосостоянхе работящихъ и трезвыхъ 
крестьянъ.

Уставный грамоты вводились, а соглашения и отношенья 
между временно обязанными и ихъ бывшими владельцами такъ 
или иначе улаживались.

Самыми податливыми въ волости оказались крестьяне деревни 
Болыпой-Карцовки, тотчасъ же составивппе приговоръ, кото
рымъ предоставляли своему бывшему помещику составить устав
ную грамоту по его личному усмотрешю и уполномочивали до- 
веренныхъ для ея подписи. Разсчетъ оказался какъ нельзя более 
вернымъ: восхищенный Карцевъ не только составилъ грамоту, 
весьма выгодную для крестьянъ, но вместе съ темъ подаридъ 
обществу ценные луга, о которыхъ крестьяне и не мечтали. Н е 
такъ гладко пошло дело съ крестьянами Малой-Карцовки, какъ 
мы уже сказали выше, на половину состоявшей изъ раскольни
ковъ— и «богачей», то-есть очень зажиточныхъ мужиковъ. Они 
выжидали, что будетъ, разсчитывая на избытокъ земли, а главнымъ 
образомъ, на зеленую степь удедьнаго ведомства, примыкавшую 
къ ихъ гумнамъ. Крестьяне деревни Тепловки получили полный, 
даровой наделъ, по завещанию Марьи Митрофановны, скончав
шейся вскоре после объявления воли. Ракитово, Лихачевка, Вол- 
ковка и Хапковка пожелали полный наделъ и, получивъ его, 
остались на издельной повинности, — такъ же какъ и беднейнне 
въ целой волости крестьяне деревни Бачмановки, поспешившхе 
разделаться съ своимъ владедьцемъ и отойти отъ греха.

Дошла очередь и до с. Никольскаго, а всЬ окрестный, по 
большей части мелкхя деревушки, только и ждали, какъ поде
лаются никольскхе мужики, чтобы тотчасъ же последовать ихъ 
примеру. Полковникъ гвардш Алхазовъ, какимъ-то чудомъ по- 
павшхй въ число пяти, такъ называемыхъ «красныхъ», соста- 
влявшихъ меньшинство губернскаго комитета, выступившаго съ 
проектомъ, въ свое время признаннымъ «первымъ отраднымъ 
явлешемъ и прхятнымъ отзывомъ дворянства на призывъ прави
тельства въ деле освобожденхя крестьянъ»,— проектомъ, сохраняв-
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шимъ для крестьянъ ихъ наделъ и довольно умеренный, то-есть 
сходныя съ существующими въ губернш ц'Ьны на землю, —  этотъ 
полковникъ, поневоле попавппй въ разрядъ «красныхъ», давно 
уже трудился надъ составлешемъ во веЬхъ отношешяхъ выгодной 
для крестьянъ уставной грамоты и, покончивъ, наконецъ, свою 
работу, прг^халъ въ село Никольское, заранее разсчитывая на 
благодарность и признательность крестьянъ.

Дело приняло нисколько торжественный видъ (полковникъ 
шагу не могъ ступить безъ некоторой торжественности и помпы). 
Толпа крестьянъ, значительно увеличенная депутатами отъ мел
кихъ деревушекъ, долженствовавшихъ тотчасъ же известить 
своихъ односельцевъ о р’Ьтенщ дела, съ ранняго утра окружала 
барсюй домъ. Появился полковникъ, въ сопровожденш посред
ника, старшины и управителя — и, обращаясь къ народу, началъ 
такъ: «исполняя священную волю монарха и считая своей обязан
ностью выполнить эту волю по долгу и совести» и т. д. и т. д.; 
но онъ не успЬлъ еще развернуться какъ сл'Ьдуетъ и описать 
выгоды назначеннаго имъ надела, какъ изъ заднихъ рядовъ гу
стой толпы уже раздались настойчивые голоса: на одну десятину! 
желаемъ на одну десятину! на царскую десятину! на даровую!.. 
Въ одинъ мигъ полный хаосъ заступилъ место торжественности: 
полковникъ горячился, посредникъ, старшина и управитель на- 
перерывъ убеждали крестьянъ выкинуть изъ головы вздорную 
мысль, но тЬ продолжали просить и настаивать на своемъ. За- 
т'Ьмъ, какъ и всегда въ подобныхъ случаяхъ, поднялся такой 
шумъ и гвадтъ, что не было уже возможности что-нибудь по
нять, или разобрать... ВсЬ присутствуюпце, начиная съ величе- 
ственнаго полковника, казалось, только о томъ и думали, чтобы, 
во чтобы то ни стало, перекричать другъ друга и заглушить 
остальные голоса. Наконецъ, полковникъ потерявъ голосъ и 
выбившись изъ силъ, безнадежно махнулъ рукой, скрылся въ 
своемъ кабинете и тотчасъ же въ сотый разъ, съ замирашемъ 
сердца, принялся поверять списокъ своихъ долговъ, которые раз- 
считывалъ уплатить выкупными свидетельствами.

А между гЬмъ толпа мужаковъ безъ шапокъ продолжала 
стоять вокругъ барскаго дома и еще съ большей настойчивостью 
просить одну десятину.— Уже стемнело, когда потерявший голову 
полковникъ вышелъ къ народу и, выразивъ свое негодоваше въ 
весьма крепкихъ и выразительныхъ словахъ, изъявилъ свое со
гласье.— Уставная грамота была тотчасъ же написана и подпи
сана, довольные и торжествующее мужики разошлись по домамъ, 
а депутаты соседи ихъ деревушекъ стремглавъ понеслись во свояси,
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— чтобы скорее сообщить своимъ односельцамъ о томъ, какъ 
отбились Никольские мужики отъ надела и поставили на своемъ, 
то-есть получили дарственную десятину.

Примерь никольскихъ крестьянъ заразптельнымъ образомъ 
повльялъ на всю ближайшую окрестность и въ самомъ непродол- 
жительномъ времени село Васильевка, деревни Елизаветино, 
Софьевка, Аделевка, Баевка, часть Хапковки и Малая-Кар- 
довка. къ большому смущенью ихъ влад'Ьльцевъ, заявили несо
крушимое желание получить одну, то-есть дарственную десятину.

Долее другихъ помещиковъ не сдавался старикъ Карцевъ. 
Онъ нисколько разъ прьезжалъ въ Малую-Карцевку, убЪждалъ, 
умолялъ, снималъ со стены образъ, но ничто не помогло. К ре
стьяне были непреклонны, и всЬ предположешя старика, отно
сительно выкупныхъ, разсЬялись какъ дымъ.— Не зная, какъ 
взяться за д'Ьло, что делать съ землей и долгами, терзаясь мыслью 
о будущности сына, въ которомъ уже вид'Ьлъ пролетарья и ни- 
щаго, бывшш забубенный пом'Ьщикъ окончательно надломился, 
разомъ рухнуло, казалось, богатырское здоровье, и онъ безвре
менно сошелъ въ могилу.

Такимъ образомъ, несчастная статья о даровомъ надел е, по 
какому-то странному недоразуменью попавшая въ положенье и 
находящаяся въ полн4йшемъ противореча съ духомъ означен- 
наго законодательнаго акта, эта статья получила самое широкое 
примЬненье въ Никольской волости. — Что побудило крестьянъ 
съ такимъ упорствомъ настаивать на полученш дарственной де
сятины, это вопросъ такъ же трудно разрешимый, какъ и все  
вопросы сельскаго быта и хозяйства. Само собою разумеется, 
что всякое затрудненье тотчасъ же устраняется, если допустить, 
что сами помещики заманивали крестьянъ на такъ называемый 
«нищенскьй наделъ», но такая афера могла родиться только 
вноследствьи времени, такъ какъ въ памяти каждаго изъ насъ 
еще живо сохранилось воспоминанье о настроенья помещиковъ 
того времени, вынужденныхъ подарить одну десятину на душу 
и положительно не знавшихъ куда деваться съ остальной землей, 
на которую, къ довершенью отчаянья, тотчасъ же переходилъ 
долгъ опекунскому совету. Въ эту критическую минуту, каждый 
помышлялъ только о завтрашнемъ дне, о своихъ домахъ, о бу
дущности детей, о невозможности продолжать хозяйство безъ 
гроша денегъ, и у большинства помещиковъ средней руки не 
было даже смутнаго представленья о земле, какъ объ известной 
ценности, способной рости и упрочить положенье владельца.—  
Значенье земли выросло и было сознано только впоследствьи
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времени, новыми, далеко более сметливыми и ловкими поколе- 
В1еми землевлад'Ьльцевъ, явившихся на смену своихи недально- 
видвыхи, простоватыхп и въ большинства случаевъ крайне без- 
печныхъ отцевъ.— Итакъ, мысль о дарственномъ наделе, для 
большинства помещиковъ въ первое время после освобожденья 
крестьянъ,— была равносильна мысли о полномъ разорены, гЬмъ 
более, что на всЬ уговоры и доводы мужики съ величайшей 
уверенностью и стойкостью возражали, что земли много, где 
хочу, тамъ и возьму.

Въ настоящее время, когда уже минуло более двадцати л^тъ 
съ рокового, для Никольской волости, дня, когда крестьяне, по- 
лучившье одну десятину, со страхомъ и трепетомъ помышляютъ 
о своемъ положевьи, посылая проклятья на своихъ вожаковъ, 
когда разговоры о прошломъ стали возможнее и откровеннее, 
нами не рази приходилось слышать отъ беднейшихъ крестьянъ 
села Никольскаго, что ихъ обездолили и посадили на одну де
сятину <богачи», между темъ какъ последнее, то-есть более за
житочные мужики, оправдывались темъ, что боялись денежнаго 
платежа, круговой поруки, а главное, ответственности за слабо- 
сальныхъ и неимущвхъ. Такимъ образомъ, если верить Николь
скими крестьянами, то желанье получить одну десятину можетъ 
быть объяснено ведоверьемъ состоятельныхъ крестьянъ къ бед
нейшими и нежелавьемъ первыхъ смешиваться съ последними. 
Такое предположенье можетъ быть подкреплено еще теми об- 
стоятельствомъ, что, по нашему собственному наблюдению, чемъ 
более имелось въ обществе «богачей» въ известномъ смысле 
этого слова, темъ охотнее рвалось оно на одну десятину и вместе 
съ темъ, чемъ либеральнее (въ тогдашнемъ смысле этого слова) 
былъ помещики, теми съ большей готовностью жертвовали онъ 
дарственную десятину.

Понятное дело, что все сказанное нами о даровомъ наделе, 
можетъ быть отнесено только къ первымъ сделками такого рода, 
последовавшими за объявлевьемъ воли, а вовсе не къ теми, ко
торый устраивались впоследствш времени, при иныхъ обстоятель- 
ствахъ и условьяхъ, такъ какъ въ первое время даровая десятина 
казалась жертвой, а впоследствш времени— выгодной спекулядьей, 
на которую охотно заманивали крестьянъ, и отъ которой они еще 
охотнее уклонялись.

Когда наконецъ въ Никольской волости были введены все 
уставныя грамоты, то самыми счастливыми и многоземельными 
оказались крестьяне деревни Тепловки, получившье полный на
дели по завещанью и тотчасъ же снявшье на десять летъ остав
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шуюся за над4ломъ землю; оброчные крестьяне деревни Дубенокъ, 
изъ числа коихъ десять дворовъ (изъ двадцати трехъ) купили 
у  своего бывшаго помещика всю остальную землю, съ разсрочкой 
уплаты на нисколько летъ; однодворцы, какъ собственники зна- 
чительнаго количества земли, и наконецъ крестьяне деревни К о
лодцы, бывшаго уд4льнаго ведомства, получившёе, благодаря 
случайному стеченёю обстоятельствъ, около 12  десятинъ на душу. 
Такой необычайный, въ описанной нами местности, наделъ, 
сложился после ссылки въ томскую губернш  новокрещенныхъ 
татаръ, составлявшихъ почти половинную часть населешя. Та
тары, и пос.тЬ 19-го февраля 1861 года продолжавшее заниматься 
своимъ спецёальнымъ д'Ьломъ, то-есть конокрадствомъ, не сообра
зили при этомъ, что времена переменились, а обновленная адми
нистрация жаждетъ деятельности и желаетъ отличиться передъ 
новымъ, только что вступившимъ въ должность начальникомъ 
губернш. Произошелъ невиданный погромъ, конокрады были 
жестоко высечены, а потомъ высланы изъ губернш, а остав
шееся на своихъ местахъ мужики сделались самыми многозе
мельными крестьянами въ целой волости.

Наступилъ конецъ всякой суеты, всякимъ волненёямъ, недо- 
разуменёямъ, спорамъ и тревожнымъ ожиданёямъ, — Дворянство 
средней руки вполне примирилось съ своимъ положенёемъ, ни 
мало не помышляя о возвращенш своей власти и обаянёя, и не 
имея ничего общаго съ англоманской теорёей, тотчасъ же после 
освобождения крестьянъ проявившейся въ среде крупныхъ земле- 
влазельцевъ, представителями коихъ были пять, много шесть 
человекъ въ целой губернёи. Никакихъ дворянскихъ стремленёй 
не существовало, никто не мечталъ о вотчинномъ праве... Въ 
большинстве именёй Никольской волости все пошло по просту, 
по божески, а вся земля, съ первой же весны разошлась исполу, 
и такимъ образомъ землевладельцы тотчасъ ж е прёобрели обя- 
зательныхъ рабочихъ, очень мало отличавшихся отъ бывшихъ 
крепостныхъ.

Съ 1863-го года, то-есть съ отменой откупа, затишье, вод
ворившееся въ Никольской волости, въ значительной степени 
поколебалось быстрымъ размноженёемъ пигейныхъ заведенёй въ 
буквальномъ смысле наводнившихъ Никольскую волость, и въ 
местности, сотни летъ не видавшей ни одного кабака, ’ разомъ 
водворилось двадцать три такихъ заведенёя, изъ числа коихъ три 
настоящихъ вертепа красовались на площади села Никольскаго... 
Разомъ поднялось неслыханное пьянство: пьянство отъ безделья, 
начинавшееся съ осени и тянувшееся вплоть до ярового сева]
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пьянство деловое, неразрывно связанное съ каждымъ судби- 
щемъ, или мьрскимъ д^ломъ, будничное, праздничное, дневное, 
ночное, пьянство легендарное, о которомъ до нашихъ дней со
хранилось между крестьянами самое живое воспоминанье, пьян
ство, оставившее въ наследство Никольской волости массу совер
шенно промотавшихся голышей и не имеющее ничего общаго 
съ пьянствомъ нашего времени, противъ котораго такъ горячо 
ополчается общество и правительство. Само собою разумеется, 
что это безшабашное и дикое пьянство, въ первое время вызван
ное новинкой, избыткомъ СЕободнаго времени и весьма понятной 
радостью, еще не остывшей после освобожденья, главнымъ обра
зомъ поддерживалось и развивалось, благодаря полнейшему рав- 
нодушш, если не поощренда со стороны лицъ, призванныхъ 
поучать народъ, или поставленныхъ наблюдать за порядкомъ и 
благоустройствомъ въ селеньяхъ. Волостныя правлешя и сельскья 
власти подавали только примеръ безобразнаго разгула и изо
дня въ день прьучали крестьянъ къ добровольнымъ приноше- 
шямъ водкой, между темъ какъ большинство сельскихъ пастырей 
Никольской волости, за ничтожнымъ исключешемъ, сами одержимы 
были несчастной слабостью, противъ которой должны бы были 
ратовать. Если же сообразить все это, то придется не только 
порицать, или злословить народъ, а скорее удивляться, что онъ 
окончательно не погибъ при такой невозможной, развращающей 
обстановке.

Здесь мы могли бы представить целый рядъ правдивыхъ кар- 
тинъ, относящихся къ тому разгульному времени, но, не желая 
вызывать отталкиваюьцья воспоминанья, мы ограничимся указа- 
шемъ на то, что последствьемъ дикаго разгула, охватившаго 
Никольскую волость, было распаденье населенья на две части, 
изъ коихъ первая и, разумеется, значительно большая, продол
жала свою трудовую жизнь, между темъ какъ сравнительно 
ничтожное меньшинство, состоявшее изъ какого-то, никогда прежде 
невиданнаго, безпардоннаго народа, какъ будто существовало для 
того только, чтобы удивлять своихъ односельцевъ небывалыми въ 
крестьянскомъ быту подвигами мотовства и разгула. Это былъ 
загулявьшй народъ, постепенно привыкавшш къ безпечной жизни, 
постепенно отстававшьй отъ земли и черной мужицкой работы, 
не имевшьй никакого определеннаго занятья кроме пьянства, не 
имевьшй гроша за душой и при всемъ этомъ всегда находив- 
шщ средство продолжать оргью, если не на свой, такъ на чужой 
счетъ.

Итакъ, одни стояли на томъ, чтобы удивлять своей удалью,
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а другте, состоявппе изъ коренныхъ хозяевъ, разыгрывали роль 
зрителей и все свободное время наполняли пересудами и тол
ками о подвигахъ какого-нибудь Андрюшки Косого, или Трошки 
Блошенкова.

Справедливость требуетъ сказать, что то же самое явлеше, 
хотя и въ другой форме, замечалось и въ среде землевладель- 
цевъ, совершенно отуманенныхъ и выбитыхъ изъ обычной колеи 
приливомъ никогда не бывшихъ въ рукахъ капиталовъ, полу- 
ченныхъ изъ выкупныхъ учреждены. Вдругъ, неизвестно откуда, 
явилась потребность роскоши и комфорта, явилась особаго рода 
любознательность. Каждому захотелось всюду побывать, все 
видеть и насладиться всеми благами лпра. Живо развернулись 
и преобразились провинщальныя барыни, на скорую руку сле- 
тавпйя въ Парижъ, между темъ какъ ихъ мужья и братья 
быстро усвоили себе приемы кавалеровъ С азто , Уа1епБпо, или 
С1о8епе <1е 1л1аз... Мигомъ народились и размножились въ глз'ши 
небывалые львы и львицы, спекуляторы, безстыднейшимъ обра
зомъ выетавлявппе свои аристократа чесшя фамилш на кабакахъ 
всего уезда, спекуляторши и великосветсшя Митрофаны, строго 
порицавшая распущенность нравовъ и въ тоже время всею душою  
преданным кабачной спевуляцы, музыканты и музыкантши, ли
тераторы и литераторши, замечательные певцы и певицы, даро- 
витейпие актеры и актрисы, отличавпаеся на вошедшихъ въ моду 
любительскихъ спектакляхъ; и вся эта, въ большинстве случаевъ 
разгульная, вомпашя, тотчасъ же завоевавшая городъ и по
жалованная въ губернскую аристократпо, скорее походила на 
веселый, безпечный артистическш кружокъ, нежели на общество 
землевладельцевъ, озабоченныхъ процветашемъ своихъ им еш й  
и преследующпхъ кашя-либо серьезныя цели. Но въ тоже время, 
какъ патр1архальный и чинный городъ, съ длинными улицами, 
сплошь застроенными деревянными барскими хоромами, превра
щался въ уголокъ Парижа, небольшая часть помещиковъ ста- 
раго завала засела въ своихъ деревняхъ и съ напряженнымъ 
внимашемъ следила за темъ, что совершалось въ Новомъ-Вави- 
лоне, хватая налету и быстро распространяя между соседями 
всякую новость и сплетню о такъ-называемой губернской ари
сток р ат .

Великш переворохъ, то-есть освобождеше крестьянъ, въ не
которой степени отразился и на внешнемъ виде Никольской 
волости: съ одной стороны, местность стала еще печальнее, такъ 
какъ мужики тотчасъ же истребили старые помещичьи сады, 
вошедппе въ составь ихъ наделовъ, но съ другой стороны, одно-
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образная равнина нисколько оживилась почти одновременными 
появлешемъ трехъ хуторовъ, или фермъ, какъ называли ихъ 
крестьяне.

Первымъ выселился въ поле ракитовскш управитель и на 
голой степи поставили избу, амбары и друпя хозяйственныя за- 
ведешя. Устроивая хуторъ и прилаживаясь къ новыми поряд
ками, неугомонный старики какъ будто не замечали, или не 
хотели знать упразднение крепостного права и такъ же точно, 
какъ въ старину, покрикивали на крестьянъ и неистовствовали 
при мал4йшемъ упущеши. Почти одновременно выселился изъ 
села Никольскаго и солидный Степанъ Савельевичъ, продолжав- 
ппй заведывать имешемъ уже скончавшагося полковника Алха- 
зова. Онъ прдатился около пруда и выстроили весьма пра
вильно, но некрасиво расположенную усадьбу, живо напоми
навшую хозяйственныя заведешя бывшихъ военныхъ поселешй. 
Водворившись на хуторе, Степанъ Савельевичъ тотчасъ же пере
неси туда и бывшие порядки. Каждый вечеръ въ контору являлся 
сельскш староста, получавши отъ имеш я две десятины въ поле, 
и вместе съ хозяйственными старостой ожидали приказашй... 
Въ известный часъ выходили пунктуальный Степанъ Савельевичъ 
и назначали работы, а сельсюй ходили по избамъ и наряжалъ 
на «барщину>. Вместе съ кончиной крутого полковника Алха- 
зова и переселешемъ на хуторъ, положенхе Степана Савельевича 
значительно изменилось къ лучшему. Наследница села Николь
скаго, дочь полковника, увеличила его содержите, а все свои 
отношешя къ нему ограничила теми, что однажды въ годъ при
сылала свой петербургски адресъ и въ краткихъ, но внуши- 
телъныхъ выражев1яхъ требовала немедленной высылки денегъ. 
Какъ рази въ это время соседн1е помещики и помещицы воз
мечтали о молотилкахъ и веялкахъ и, вспомнивши, что Степанъ 
Савельевичъ чему-то учился, то и дело обращались къ нему за 
советами. Слава его росла не по днямъ, а по часамъ, и въ 
самомъ непродолжительномъ времени у большинства соседей по
явились молотилки, устроенный доморощеннымъ механикомъ. Ма
шины пускаются въ ходъ, куски дерева или чугуна съ трескомъ 
летятъ въ голову рабочихъ, те обращаются въ бегство, но это 
нисколько не мешаетъ Степану Савельевичу считать себя вели- 
кимъ механикомъ-самоучкой. Онъ уж е выписываетъ земледель
ческую газету, толкуетъ о ращональномъ хозяйстве, въ тайне 
изменяетъ жнею-молотилку, получаетъ благодарственное письмо 
отъ агрономическаго общества за модель никуда негодной зерно
сушилки, вешаетъ его въ золотой раме на стене своего наби
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нета, Ездить по работамъ не иначе, какъ въ тарантасе тройкой, 
и въ концЬ-концовъ начинаетъ бол4е походить на барина, не
жели на скромного у правда ющаго.

Нисколько позднее выселился молодой помЬщикъ Карцевъ, 
заступивппй место своего покойнаго отца и вовсе не попавпйй, 
какъ ожидалъ несчастный отецъ, въ разрядъ пролетархевъ и 
нищихъ. Ц4лый рядъ необычайно урожайныхъ годовъ помогъ 
молодому хозяину расплатиться съ отцовскими долгами и осу
ществить свою заветную думу о хуторе: точао волшебствомъ 
какимъ, не более какъ въ два месяца, на голомъ пустыре, 
80304 повалившейся на бокъ мельницы, выросъ домикъ, съ одной 
стороны похожШ на швейцарское шалэ, съ другой— на ярослав
скую избу. Отъ домика вправо и влево потянулись заборы: на 
углу встала изба, за ней погреба, кладовыя и т. д. Противъ 
домика насажено несколько тощихъ березокъ и липъ, а вокругъ 
пруда и мельницы набиты ветловые колья, и пустырь пересталъ 
быть пустыремъ. Такая метаморфоза приводила въ восторгъ 
новаго владельца, насл4довавшаго отъ своей воспитательницы 
тетки переходящую черезъ край впечатлительность —  и когда 
ему случалось, въ ночное время подъезжать къ своему хутору, 
то онъ уже и не зналъ, чтб д4лать— торопить ли запоздавшаго 
ямщика, или остановить его и любоваться приветливо мигавшими 
огоньками только-что возникшаго поселешя.

Восторженное настроеше юнаго владельца тотчасъ же охла
дилось, какъ только пришлось искать годовыхъ работниковъ, такъ 
какъ, не смотря на хорошее жалованье— рабоч1е не находились.

—  Что же это значить?— приставалъ юноша въ своему при
казчику, изъ бывшихъ крепостныхъ.

—  У вс4хъ одна отговорка,— обыкновенно отв4чалъ крайне 
флегматичный и молчаливый Евламшй.

—  Какая же?
—  Скучно.
—  Почему же скучно?— допрашивалъ баринъ.
—  А кто ихъ знаетъ —  скучно, и кончено д4ло,— въ сотый 

разъ повторяетъ Евламшй.
Наконецъ, после долгихъ поисковъ Евламшю удалось оты

скать себе товарища въ образе 50-ти л4тняго вдовца, такого же 
молчаливаго, какимъ онъ былъ и самъ. По ночамъ забегали 
волки и, нередко усевшись противъ уединеннаго хутора, подни
мали такой концертъ, что благочестивый и робшй Евламшй 
засветивши лампаду, целую ночь проводилъ въ бденш  и мо
литве. Наступила зима, и одн4 только верхушки трубъ и крышъ
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облачала существовате возниктаго хутора, а молотильщика, 
ежедневно пргЬзжавпйе изъ деревни Большой-Цыльны, прежде 
чЬмъ приступить къ работЬ, должны были отрывать его обита
телей.

Что же касается до остальныхъ землевладЬдьцевъ Николь
ской волости, то они заметно прюбодрилаеь, благодаря посгоан- 
нымъ урожаямъ, большому спросу на испольную землю и воз- 
выгаенью цЬнъ на рожь и овесъ. ВеЬхъ находчивЬе и практач- 
нЬе оказались помЬщицы, сгруппировавпшся въ одномъ мЬстЬ, 
извЬстномъ подъ именемъ «бабьяго угла», да кавказский джигитъ 
Баевъ, въ одинъ мигъ превративппйся изъ героя и наЬзднака 
въ величайшаго афериста и кулака, уж е въ то время начинав- 
шаго всячески приспособляться къ мужицкому карману. Что же 
касается до капитана Бачманова, то онъ нродолжалъ оставаться 
въ городЬ, и все болЬе и болЬе входилъ въ роль неугоаимаго, 
озлобленнаго, хотя и бездарнаго обличителя и корреспондента 
одной изъ сЬренькихъ газетъ. Онъ рЬшительно и на долгое 
время взялъ нодъ присмотръ все мЬстное общество, и то самое 
наслажденье, которое получалъ и испыгывалъ при экзекуцьяхъ 
своихъ крестьянъ, замЬнилъ неусыпнымъ бичеватемъ своихъ со- 
гражданъ, а особенно такъ-называемыхъ либераловъ и красныхъ 
того времени. Мало измЬнилось положенье управителя деревни 
Волковки, продолжавшаго щеголять пристяжными, но въ то же 
время, въ тихомолку, начинавшаго пить горькую. Бывшьй ста
новой приставъ Хапковъ получилъ нЬсколько тысячъ выкупныхъ 
и съ радости, не зная что съ ними дЬлать, принялся покупать 
всяк1я ненужныя и дорогья вещи... Онъ покупалъ все, что по
падалось на глаза: ружье съ золотой насЬчкой, турецвье писто
леты, серебряный сервизъ, вЬнскую коляску, породистаго водо
лаза, кровнаго рысака и вскорЬ остался безъ гроша, въ то же 
время обладая массой ненужныхъ вещей. Такъ же быстро распо
рядились выкупными и братья Лихачевы: они устроили свое 
хлЬбосольство, вступили въ открытое соперничество съ аристокра
тией, вновь народившейся послЬ освобожденья крестьянъ, а весьма 
миловидная, но очень простоватая супруга одного изъ нихъ, мать 
многочисленнаго семейства, вихремъ слетала въ Парижъ за наря
дами, наповалъ убила царицу губернскихъ баловъ и въ течете  
цЬлаго сезона блистала на ея мЬстЬ.

В .  Н а з а р ь е в ъ .


