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ВСТУПЛЕНИЕ

Далекий, студеный север избяной матушки-Руси.
Широким разливом сквозь непроходимые лесные дебри 

вливается в Белое море многорукавая Северная Двина. Х м у 
рые облака давят на темные хвойные леса, на низкие забо
лоченные берега многоводной реки. Дальше, за морем — ни
кем в ту пору неизведанная ледяная земля и далекий Гру- 
мант, богатый рыбой и зверем.

Когда-то Двинская земля была дикой и безлюдной. 
В глубине веков этим лесным, приморским краем владели 
племена заволоцкой чуди. А  потом с  Волхова, с Ильменя, 
но речным перекатам, по таёжным озерам и звериным тро 
пам пробирались вольные новгородцы в низовья Северной 
Двины и на Беломорское побережье. Они несли на север 
свою  предприимчивость, удаль и культуру древнего Н о в 
города. П о берегам Кубины и Сухоны, Двины и Мезени, 
Онеги и Ваги вырастали поселки новгородцев.

Н о еще до прихода новгородцев легенды о здешнем 
крае дошли до заморской Скандинавии и там были запечат
лены в народных сказаниях — сагах.

А  еще раньше древний римский историк Тацит вспоминал 
далекую северную страну охоты, страну особенных людей, ко
торы е „ушли в безопасность от богов и достигли самого 
трудного — отсутствия желаний".

Летописец Нестор в „П овести временных лет", составлен
ной в начале XII века, донес до  нас ранние известия о борьбе 
н овгородского  боярства за богатства двинского севера.
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Центром древнего Заволочья были Х олм огоры . Более 
тысячи лет тому назад сюда заглядывали норманны и у в о 
зили к себе  на родину моржовые клыки и тюленьи шкуры. 
В одиннадцатом веке здесь , на Двинской земле, сложил свою  
голову  новгородский князь Глеб Святославович.

Спустя  столетие восставшие двиняне перебили новго
р од ск у ю  рать.

В тринадцатом веке упрямые новгородцы вновь со б р а 
лись с силой, овладели Холмогорами и утвердили на севере 
боя р ск ое  посадничество. Двинские поселяне долго  жили 
в постоянных раздорах с  владетельными боярами и князьями 
и не раз принимали то  ту, то  другую  сторону  в борьбе 
между Великим Н овгородом  и московскими князьями за 
двинские земли.

В пятнадцатом веке, при Иване Третьем, закованная 
в панцыри четырехтысячная московская рать, подошла 
к Холмогорам. Двенадцать тысяч новгородцев и двинян 
с  топорами и рогатинами встретили армию московского  князя. 
Целые сутки рубились на берегах реки Шиленги. И несдоб
ровать бы тогда москвичам, если бы сами двинские жители 
не захотели испытать чья власть лучше: новгородских бояр 
или м осковского  князя? Двиняне изменили новгородским 
владетелям, и Х олм огоры  перешли под власть Москвы. 
С  новгородской боярщиной было покончено, ее заменил тяг
ловый царский удел.

В Х олм огорах и по всей округе на лучших землях, в с а 
мых живописных местах севера, нашло себе  прочный приют 
черное духовенство. На мужицких костях вырастали крепкие 
монастырские стены — оплот русского  самодержавия. Сюда, 
в места весьма отдаленные, со  времен Бориса Годунова ста
ли высылать людей опасных, крамольных. Неподалеку от  
Х олм огор , в застенках Сийского монастыря, томился недруг 
Годунова, будущий московский патриарх Филарет, отец 
первого царя из династии Романовых.

В годы польской интервенции начала XVII века Х ол 
могорам угрожали банды поляков. Надменные и наглые 
паны шли грабить русских северян и сжигать их селения. 
П од  Холмогорами поляков изрубили. Их трупы двиняне бро
сали с  угорья в зыбучее болото . На том месте, в память 
победы над ляхами, построена деревня и дано имя ей Бро- 
сачиха...

В ожидании новых бед и напастей людный торговый го 
род  Холм огоры  горожане заботливо окружили высокой бре
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венчатой оградой. Глубокий ров преграждал подступы к хол
могорским стенам. Остроконечные башни с амбразурами для 
стрельцов возвышались на опорных углах городской стены. 

По речным разливам вблизи Х олм огор  и на взморье сно
вали сотни рыбацких парусников. На глубокой просторной 
реке корма к корме покачивались трехмачтовые корабли. 
Торг России с  заграницей начинался здесь , позднее — в А р 
хангельске. В летнюю пору из Х олм огор  уходили в „немет
чину" суда с русскими товарами. И тогда уже охочая до 
чужого добра, королевская Англия мечтала обрести себе  на 
русском севере вторую Индию.

Царь Петр Первый три раза приезжал на Север и каж
дый раз посещал Холмогоры. Здесь , в деревушке Вавчуге, 
купцы Баженины начали судостроение.

Колыбель русского  торгового  и военного морского  фло
т а —  около Холмогор.

Петр закрепил за холмогорской епархией своего  любимца 
епископа Афанасия, т о го  самого, которому старообрядец 
Никита П устосвят  во время спора о религии вырвал с ко
жей клок бороды. Петр позволил епископу бриться и нака
зал ему, чтобы в Х олмогорах было заведено церковное и 
светское  книгописание и чтобы он, Афанасий, заставил ло
дырей монахов учить грамоте и детей и взрослых. Так в 
Х олм огорах  появились книги и грамотность.

Н о П етру сразу  же приглянулся другой город  —  А рхан
гельск. Город  этот ближе к Еыходу в море. Русло двинское 
здесь  глубже и берега удобны для защиты и стоянки многих 
кораблей. Архангельск быстро обстраивался русскими куп
цами. Здесь  же поспешно вырастала немецкая слободка, 
с уютными, раскрашенными домами И факториями. Шла бой
кая торговля. Торговали рыбой: зубаткой, треской, пикшей, 
семгой и сельдью, навагой и палтусом, продавались м орж о
вые клыки, рыбий жир и тюленьи шкуры. Устюжане приво
зили сю да мыло, ваганы — деготь; с Вычегды везли пуш
нину и соль; из Вятки — парусину... Одни трудились, д р у 
гие торговали. Одни богатели, другие жили в нужде и обиде 
и про себя в шутку говорили:

— Живем богато, со  двора покато, чего ни хватись, за 
всем в люди катись...

Много зажиточней других северян жили поморы — р ы б о 
ловы, зверобои. Они населяли громадную Х ол м огорск ую  
округу и успешно промышляли на Зимнем и Летнем бе р е 
гах Белого моря.



... Шли годы. Из холмогорской Денисовки со своим отцом 
яа  просмоленном рыбацком суденышке спускался в море за 
добычей будущий великий ученый Михайло Л ом оносов . Что 
побудило рыбацкого отрока оставить отцовские мрежи и 
дойти с „благородной упрямкой" до мировой славы? Сказа
лись в нем вольный дух новгородских предков, независимость 
о т  помещичьей кабалы и стремление быть полезным слугой 
св оем у  народу.

Путем великого русского  ученого Л омоносова пошел из 
этих мест в люди и другой холмогорец, черносошный тягло
вый пахарь, искусный костерез — Ф ед от  Шубной.

О  нем и будет наше повествование.

Г Л А В А  П Е Р В А Я

Приземистая харчевня целовальника Башкирцева, срублен
ная из кондовых, восьмивершковой толщины бревен, стояла 
на краю Х олм огор. Подслеповатые тулошные оконницы — 
слюда вместо стекол — глядели на весенний, густо  унавожен
ный тракт. П о  нему возвращались из Москвы и Петербурга 
последние обозы , ходившие с мороженой сельдью в тысяче
верстный путь.

О кол о  харчевни толпились бородатые мужики в длинно- 
полых кафтанах. Одни выпрягали, другие запрягали низко
рослых выносливых мезенских лошадей, увязывали поплот
ней возы  столичных товаров, набивали рогожные кошели 
сеном и поили коней из деревянных ведер.

В харчевне на широких, до желтизны вымытых лавках, 
распоясавшись, сидели куростровские бывалые поморы и ма- 
стера-костерезы. Они пили не спеша из больших глиняных 
кружек хмельную брагу, закусывали соленой семгой и, ка
залось, нисколько не пьянели.

Стемнело. В сумрачные оконца донесся унылый звон 
колокола. Звонили к вечерне. Хозяин харчевни набожно пе
рекрестился левой рукой, ибо правая у него давно отнялась 
и висела, как плеть, неподвижно. О бращ аясь к мужикам, 
Башкирцев вытянул вперед нижнюю гу б у  и, часто моргая 
мутными глазами, заговорил:

—  Н е пора ли, братцы, к домам? Хватит, попили. Н е б у 
дем бога гневить, скоро соборный поп вечерню станет служить.

— Н у и пусть, а нам какое дело, надо и в моленье меру 
знать, а то сегодня свеча да завтра свеча, поглядишь —
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и шуба долой с плеча... — возразил Иван Ш убной. — Мы 
ещ е попьем, погуторим, поставим на ребро последний алтын 
и еще попьем. Сам господь  в Кане Галилейской из воды 
вино делал для того, чтобы люди угощались. Да он и сам 
пил и нам велел. Винолюбец был, зато не любил он ябед
ников и не жаловал крючкотворцев, а судьям же сказал: „не 
судите да несудимы будете, какою мерою мерите, такою 
и вам отмерится".

Мужики молча переглянулись. Ш убной с  хитрой усмеш 
кой покосился на Башкирцева и, вытерев рукавом кафтана 
мокрые усы, добавил:

— Будем пить, иэо  знают чудотворцы, что мы не б о г о 
мольцы. Чем итти к вечерне, так лучше посидеть в харчев
не, — и снова жадно приложился к увесистой глиняной по
судине.

Башкирцев сплюнул себе  под ноги, нахмурился, однако 
поставил на стойку еще ведро браги и вышел через узкую 
раскрашенную дверь в жилую избу. Видно было, что речи 
Ш у бн ого  ему не по нутру. Намек Ш убн ого  был прям и п о
нятен. Башкирцев ранее служил в архангелогородской кан
целярии, умело стряпал доносы , брал мзду и, говорят, даже 
продал двух самоедов голландскому посланнику напоказ 
в его держабе. Разбогател Башкирцев и харчевню завел 
не от трудов праведных; из городской канцелярии он ни
почем и не ушел бы, если бы не отнялась у вего правая 
рука.

Как только Башкирцев удалился, Иван Ш убной тотчас 
бережно снял со  стойки ведро с  брагой и торжественно во 
друзил на стол, около которого  сидели сыновья его Кузьма 
да Яков и вернувшийся с обозом  из П етербурга  куростров- 
ский сосед  — Васька Редькин. Лицо Васьки за долгий путь 
сильно обветрилось, загорело и обросл о  круглой пышной 
бородкой . О т  обильного угощения Редькин повеселел и 
беспрестанно ухмылялся, показывая ровные крепкие зубы .

Иван Ш убной усердно подливал в его кружку пенистую 
бр агу  и нетерпеливо дергая его  за холщевый рукав рубахи, 
упрашивал:

— Ну, Васюк, расскажи про него, как живет, помнит ли 
•он нас? Ведь я его начал в люди выводить! Чтению обучил, 
и письму, и пению... — Ш убной ударил себя кулаком по 
.широкой груди и с гордостью  добавил: — Первой я, первой 
приметил в Михаиле и счастье и талант. Прилежен к гра
м оте  был и памятью крепок... Да, брат, давненько, дав



ненько это  было. Эх, взглянуть бы на него хоть одним глаз
ком! Да ты чего молчишь-то, леший, ну, рассказывай!

Редькин за единый дух опорожнил кружку браги, обвел 
соседей повеселевшими глазами и не спеша, степенно загов о 
рил:

— Был я в Питере. Ну, и к нашему земляку Михайле 
Л ом оносову  наведался. За  морош ку сушеную, за семгу сол е
ную и за мерзлую сельдь велел он вам передать поклон 
и сказать спасибо... Теперь сказать вам — как живет он? Ну, 
как живет?.. Дай бог всякому так-то. А  работяга он, ох, ра
ботяга, мастер на все руки, зато ему от князей и господ  
большой почет! Слыхать, у  самой царицы Лизаветы Петровны 
на обеде бывает! Вот, братцы, до  чего наш Михайло дошел! 
Всякие премудрости своим умом постиг. Учился в Москве, 
в Питере, да и в неметчину катался. А  жонка у него тол
стенная, отъелась на питерских-то харчах. Гуторит с ней 
Михайло на чужом языке, будто ругается. А  я слушал и мол
чал, как дурень. Ни в пень-колоду не пойму!

— Не зазнается, своих-то не избегает? — тихонько сп р о 
сил Ш убной. — Тебя-то сразу признал?

— Сразу , как родного принял, — усмехнулся Васюк. — 
Х оть  и в бархате он, а мужицкий-то дух в нашем Михайле 
еще крепко держится! Нет, не горделивец он, говорной, про 
всех вас, стариков, выспрашивал, всех вспомнил. Только 
вот, говорит, разных дел и выдумок очень много, никак нет 
времени Х олм огоры  навестить...

— А  какие же такие у  него дела и выдумки, не сказы
вал он, случаем? — полюбопытствовал Яков, старший сын 
Ш у бн ого , рослый и весьма смышлёный костерез.

Редькин, не мешкая, ответил:
—  Всех выдумок и дел его  я не упомнил, а так, про 

между прочим, слышал, что и книги сочинил многие. И за- 
место бычьих пузырей и слюды придумал ставить в окна 
стекла чище чистого льда. И еще видел я, как он своими 
руками патрет царя Петра сотворил из разных каменьев 
и стекляшек, а обличье вышло будто  живое, писаное. И на
до  вам сказать, — понизив гол ос  продолжал Редькин, — 
с  господом -то  богом  наш Михайло, кажись, не в ладу живет. 
Рассказывал я ему то да се про наше житье-бытье и говорю  
ему — лониоь летом в грозу  от божьей милости у  нас храм 
святого  Дмитрия загорелся, где ты бывало на клиросе певал, 
да кое-как мы потушили... Михайло же на это  усмехнулся 
и сказал: „В от  если бы у нас на Руси поменьше было церк

10



вей да кабаков, да побольше громоотводов, тогда и божья 
милость не страшила бы р усск ого  мужика". И пояснил он 
мне, что гром оотвод  это такая выдумка — шест с  проволокой 
сверху донизу и что гром  и молния при таком гром оотводе  
не в силе поджечь никакое строение. Книг всяких у  Михаилы 
Л омоносова, как вам сказать, в десять раз больше, чем 
у холм огорского  архиерея...

Д олго  и много еще рассказывал Редькин о встрече со  
своим земляком, а Ш убны е, с интересом слушая его, не 
спеша, кружка за кружкой черпали брагу из ведра.

Поздно вечером, уплатив Башкирцеву за выпитое четыре 
алтына и три деньги, приятели вышли из харчевни и трону
лись к себе  в Денисовку. Ш ли они вдоль Х олм огор , мимо 
рыбных рядов, возле баженинских складов, потом свернули 
за соборную  ограду, оттуда к бывшему архиерейскому двору, 
окруженному высоким тыном.

В вечернем полумраке тускло сверкали огоньки в узких 
оконцах холмогорских изб. Свистел ветер на кладбище, 
мрачно высился над город ом  старинный собор  и еще мрач
нее казался недоступный, огороженный, как острог, архиерей
ский двор. Он бдительно охранялся стражей, вооруженной 
тесаками, кремневыми ружьями и пищалями. Д обрым людям 
было невдомек — кого тут вот уже пятнадцатый год стерегут  
строгие офицеры и молчаливые, суровы е солдаты. Сейчас 
лишь, проходя мимо эт о го  таинственного острога, Редькин 
вспомнил подслушанный им разговор на постоялом дворе 
в пути, где-то около Ш лиссельбурга, и поведал соседям:

— А  я теперь разумею, кто тут живет, только, чур, мол
чок...

— Могила, — отрезал Иван Ш убной. — Сказывай, чего  
слышал?

— Не пикнем, — поддержали отца Яков и Кузьма.
Редькин шел, покачиваясь, и тихенько рассказывал:
— Едучи домой из Питера, свернул я как-то вместе с м у 

жиками нашими за Ладогой в придорожный кабак. В каморке 
за перегородкой сидели два военных чина, выпивали и раз
говор  тихий вели. Из ихних речей я и распознал, что они из 
военной охраны, раньше служили где-то в крепости, потом 
в Рязани, а сейчас у нас в Холмогорах. Охраняют они тут 
не кого-нибудь, а близкую родню прежней управительницы 
Анны Леопольдовны. Такой указ царицы: пусть подохнут, на 
волю же принцевых ублюдков не пускать, дабы они на ее 
царство не сели.
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Редькин еще раз попросил соседей  об  этом молчать и ска- 
.зал •

— Давайте-ка, братцы, свернем к ограде, послушаем, м о 
жет чего там и услышим...

Они осторож но, стараясь не шуметь, пошли гуськом по 
вязкому весеннему снегу. Н о часовой с угловой башенки, 
свисавшей над высоким бревенчатым тыном, заметив их, окрик
нул:

—  Эй, вы! Ярыжки!.. Кто тут бродит?.. Палить стану!
Только и расслышали подвыпившие любознательные му

жики. Пришлось по снегу выходить на д ор огу  и без оглядки 
шагать в Денисовку.

Г Л А В А  В Т О Р А Я

Ивану Афанасьевичу Ш убн ом у  шел седьмой десяток, но 
это  был еще крепкий, не знавший болезней старик, выгля
девший гораздо моложе своих лет. Загорелый, широкоплечий, 
с  длинными сильными руками, покрытыми рыжеватой порослью, 
Ш убной мало чем отличался от других артельщиков-покрут- 
чиков, проводивших д обр ую  половину жизни на ледовых 
просторах Белого моря.

У  Ивана Ш убн ого  было три сына: Яков, Кузьма и Ф едот . 
Последний родился в том году, когда холмогорская канцеля
рия объявила Михаилу Л омоносова обретающимся в б е 
гах, а в Денисовке за беглого  соседа мужики сообщ а 
собрали и заплатили первую подать — рубль двадцать ко
пеек.

Когда младшему сыну Ивана Ш убн ого  Ф е д о т у  минуло 
восемнадцать лет, из П етербурга в Архангельск пришла 
с черным орлом бумага, и Денисовку за беглого Михаилу 
Л омоносова  податями больше не тревожили...

Старшие братья Ф едота  давно уже были женаты. Жили 
они вместе с отцом и помогали ему на рыбной ловле в Двин
ском устье, на охоте, в домашних делах и в рбзьбе по кости.

В меньшом своем сыне Ф ед оте  Иван Афанасьевич приме
тил, как когда-то в Л омоносове, большие способности  ко 
всякому делу и поспешил отдать его  в учение в архангель
ск у ю  костерезную  мастерскую. З д есь  вместе с другими рез
чиками по кости и перламутру Ф ед от  Ш убной коротал зим
ние серые дни и при свете лучины за кропотливой работой 
просиживал долгие северные вечера и ночи.



М астерскую возглавлял старый мастер, с длинными,, 
свисающими до плеч волосами, в круглых очках, приобретен
ных в архангельской немецкой слободе. Мастер подчинялся 
епархиальному управлению. Руками способных резчиков тогда 
в мастерской выполнялись заказы холм огорского  епископа, 
С оловецкого  монастыря и московской Оружейной палаты. 
К старательным ученикам мастер применял добр ое  слово, 
а незадачливых, случалось, трепал за вихры и нередко из
бивал. Прилежный и смекалистый, Ф едот  Ш убной о б х о 
дился без побоев.

Мастер заставлял неопытных учеников на первых порах 
делать гребни, уховертки, указки, блохоловки и вошебойки. 
Таким, как Ф едот, он поручал более трудные заказы: кре
стики, узорчатые ларцы, иконки и архиерейские панагии. 
Подобные заказы приносили большой доход  епархиальному 
управлению.

По воскресным дням костерезы, сопровождаемые масте
ром шли к заутрене и обедне в архангелогородекую церковь 
и становились по четыре в ряд за левым клиросом. П осле 
обедни, если это было зимой, они до потемок катались за 
городом на оленях, гуляли с рослыми архангелогородскими 
девицами, распевая заунывные песни:

Сторона ли моя сторонка,
Н е знакома здешняя.
На тебе  ль, моя сторонка,
Н ету матери, отца.
Н ету братца, нет сестрички,
Н ету милого дружка.
Да я, младой, ночесь заснул 
Во горе-горьких слезах...

Песни и гульбища мало утешали Ф едота. У  себя, около 
Х олм огор , гулянки ему казались куда веселей и завлекатель
ней. В свободные часы он любопытства ради уходил на торж- 
ки в немецкую слободу и в гостиный двор и прислушивался 
там к непонятному чужестранному говору.

В Кузнечихе, на Смольном буяне, на Базарной улице, на 
Цеховой, на Смирной и Вагановской — всюду он подходил 
к приезжим мезенским, лешуконским мужикам и жонкам, 
подолгу  рассматривал на них узорчато вышитые кафтаны 
и кацавейки, дивился на расписные каргопольские сани, на 
замысловато вытканные красноборские кушаки и на все, 
что привлекало его внимание своей яркостью и самобыт
ностью.
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Иногда весь воскресный день он проводил на базаре, 
голкаясь среди торговок, разглядывая разукрашенные б е р е 
стяные туесы, деревянные ковши, рукомойники, куклы, 
домотканные ручники и узорчатые юбки. Он уносил в своей 
памяти не мало затейливых рисунков, которыми испокон 
веков богато рукоделие русского  Севера.

И сам Ф ед от  умел уже тогда  придумывать и вырезать 
тончайшие узоры на моржовой кости, на перламутре. Бывало, 
взяв морскую раковину, на выпуклой ее стороне он вычер
чивал резцом камбалу или обыкновенный лист, а внутри той 
же раковины изображал резцом распятого Иисуса  и около 
него плачущую Магдалину.

На большие праздники Ф едот  с позволения ст р о го го  
мастера уходил из Архангельска домой, в холмогорское 
куростровье, в деревушку Денисовку. Т у го  опоясанный крас
ным кушаком, в овчинном полушубке, в теплой оленьей 
шапке и стоптанных бахилах, он через сутки пешком д о 
бирался до родной семьи, где отдыхал и отгуливался.

Г Л А В А  ТР Е ТЬ Я

П осле разговора с соседом  Редькиным, Иван Афанасье
вич Ш убной не мог заснуть всю ночь. В просторной избе 
царила непроницаемая темь. В деревянном дымоходе тихо 
выл ветер да изредка было слышно, как в малый колокол 
на церкви Димитрия Солунского  отбивал часы приходский 
звонарь. Ш ирокие сосновы е  полатницы неугомонно скрипели 
под Иваном Афанасьевичем. Ворочаясь с  боку на бок, он 
думал о  своих житейских делах. И было о чем подумать. 
Он —  старик в силах; два сына при нем женатые; третий, 
Ф едот , тоже накануне женитьбы. Где тут всем под одной 
крышей ужиться. Н у, ладно, я двух веков не проживу, — 
думал Ш убной, — умру, в избе немного просторнее будет. 
Яшка и Кузька — семейные, пусть перегородку ставят, 
а меньшого, пока не ошалел и не вздумал женихаться, на
добно подальше от дому спровадить. Эх, кабы в Питер его! 
Земляк-то, авось, добром  меня вспомнит и, кто знает, м о 
жет, к делу пристроит Ф едота. У парня-то золотые руки...

Многое в ту ночь передумал Иван Ш убной . Т о  он пред
ставлял себе  земляка Михаилу Васильевича в далеком П етер 
бурге, в роскошных золоченых палатах, рослого , дородного , 
с гладко бритым лицом, каким его обрисовал только что
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вернувшийся из Питера сосед  Васюк Редькин. Т о  ему ме
рещился другой со се д  — черносошный тягловый пахарь Нали
мов Асаф, который с неделю тому назад в холодном гум ен
нике повесился на вожжах. Нечем было А саф у подати пла
тить в государеву казну, жалко было сдавать на всю  
жизнь в солдаты любимого сына-кормильца, и решил он 
повеситься, чтоб сына своего от  службы через это изба
вить...

Д олго  размышлял Иван Афанасьевич и надумал п осту
пить с меньшим сыном так: пусть лето поработает в хозяй
стве, осень на рыбной ловле, а зимой, по первопутку, м ож 
но его и в Питер снарядить . .  .

На страстной неделе в су бботу , поздно вечером, усталый, 
приплелся домой Ф едот . Пасха з этот год  была ранняя. 
Только начинал таять снег. На Двине и притоках стали п о 
являться продухи.

На пасхальной неделе беспрестанно гудели колокола 
холмогорских церквей— и в К уростровье, и на Вавчуге. Н о  
колоколен на всю молодежь недоставало. Ребята и д е 
вушки толпились на проталинах. На белолицых славнухах 
сверкали жемчугом и переливались цветом северного сия
ния вы соко вздыбленные кокошники, топорщились на ветру 
крепкие домотканные китайчатые, в разноцветную полоску 
сарафаны. Н о  снег мешал еще водить хороводы. П оэтом у  
парни и девушки забавляли себя загадками.

Ф ед от  Ш убной, щеголевато причесанный, в пыжиковой 
шапке, в расстегнутом темносинем с бархатной оторочкой 
кафтане, из-под которого  как бы невзначай выставлялась 
вышивка на полотняной рубахе, щурил голубые глаза на 
шпиль гудевшей колокольни.

— А  ну, кто знает, — спрашивал он ребят: — живой мерт
вого бьет, а мертвый ревет. Что это  такое?..

Девушки и парни долго молчали. Тогда Ф едот  показывал 
на колокольню:

— А  ну, гляньте, может там отгадку сыщ ете?
—  Колокол! — восклицал кто-нибуть из тех, кто иосмекали- 

стей.
— В е р н о ,— кивал Ф едот . — А  ну еще: родился —  не кре

стился, бога на себе  носил, а умер не покаялся?
Одни молчали, другие отгадывали невпопад.
—  Эх, вы, несмышленыши, — глядя на соседских ребят, 

усмехался Ф едот . — Это же тот самый осел, на котором 
Х ристос  въезжал в Ерусалим.
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— Д а ведь и вправду!
—  Он и есть! — подхватывали голоса и наперебой кри

чали:
—  А  послушайте, я загану...
— Дайте-ка, я загадаю...
Ф ед от  охотно уступал место другим. Загадки продолжа

лись.
Чуть наступали сумерки, степенно раскланявшись в пояс 

с  ребятами, девушки расходились по своим избам. Парни не 
спешили домой, до глубокой ночи шумели на улице.

В один из вечеров пасхальной недели Ф ед оту  пришла 
в голову озорная мысль — подшутить над холмогорским градо
начальником. У куростровского  охотника Ф ед от  с товари
щами добыл большой кусок волчьего мяса. Мясо ребята раз
мочили в горячей воде, а воду расплескали вокруг дома, где 
жил градоначальник.

Рано утром, когда холмогорские обитатели еще спали, 
огромная стая собак, почуяв запах зверя, осадила кругом 
хоромы, город ского  управителя. Собаки отчаянно выли и 
лаяли рыли когтями снег и не давали никому проходу. За 
градоначальника заступилась острожная стража. Собак кое- 
как разогнали, так и не узнав виновников этой затеи.

Н о шалости, случалось, приносили Ф ед оту  и немало 
хлопот.

Как-то вскоре после собачьей осады, сидя в харчевне 
целовальника Башкирцева и будучи в веселом настроении, 
Ф ед от  поспорил с одним опытным костерезом. Тот  был пьян 
и похвалялся, что из табакерки им сделанной нюхает табак 
сам митрополит, а царица пудрится из пудреницы его же 
работы. Возможно, это была и правда, но Ф едот  захотел его 
перехвастать.

—  Подумаешь, удивил чем —  табакерка, пудреница! А  вот 
мы с братом Яшкой смекаем вырезать царей и князей, все 
родословие, и чтобы каждый царь и князь друг за дружкой 
на дереве были развешаны...

Чем кончился между резчиками спор — неизвестно. Н о 
навостривший уши целовальник Башкирцев слышал н еосто 
рожные речи Ф едота  и настрочил донос.

Ф едота  вытребовали на д оп рос в холмогорскую кресто
вую палату. Выспрашивал его  по целовальниковой жалобе 
старый, искушенный в сыскных делах протопоп. Запись вел 
писарь Гришка Уховертов. П осле допроса  епископу было 
отправлено такое донесение:



Ч
№

2
„Л ета господня 1759 апреля в 10-й день преосвящ енному епи

скопу Х олм огорском у и Важескому ведомо учинилось, крестьянский 
сын К ур остр овской  волости  Ф едотко Ш убной сказывал и похва
лялся в разговоре в харчевице горожанина Башкирцева, что он , 
Ф едотка, с братом Яшкой вырежут князей и царствующ ий дом и 
на дереве развеш ут. П о указу преосвящ енного, будучи расспраш и- 
ван, вышеописанный Ф едотка Ш убной  в рассп росе сказал: в про- 
ш лой-де неделе сего  апреля он зело не в трезвой памяти от браж - 
ного увеселения хвалился и за благо почитал, действительно, с о 
творить в дар царице все родосл овие державы Российской от Р ю 
рика до ныне благополучно здравствующ ей государыни и ч т о  вы 
резать сие р одосл ови е вознамерился с братом Яшкой в виде ба
рельеф ов на моржовой кости, поелику не подвернется  слоновая п »  
дороготе своей. За сим Ф едотко Ш убной к дому отпущ ен с упреж 
дения отца протопопа. Руку приложил Гришка У хов ер тов".

Домой из крестовой палаты Ф ед от  вернулся пасмурный 
и сказал брату Якову:

— Будет подходящая кость, будет время, ты и вырезай 
царей, а я тебе не помощник. Меня вон к протопопу на и с 
поведание таскали... В эту зиму, все хорош о да здоровье,, 
послушаюсь отца, в Питер подамся. Одна голова не беднаг 
а и бедна, так одна...

Отказавшись от работы в архангельской костерезной ма
стерской, Ф ед от  Ш убной сживался с мыслью уйти подальше 
из дому.

В эту весну семейство Ш убных постигло неожиданное 
несчастье: Иван Афанасьевич провалился на Двине под ледг 
кое-как выкарабкался, но простудился и сильно заболел. 
Напрасно пил он крещенскую воду, напрасно лазал в печь 
и парился веником, над которым были нашептаны знахарем 
тайные слова, — ни то, ни другое  не помогало. Болезнь ни
куда не отпускала из дому старика Ш убного . Он стал со х 
нуть, тяжелей дышать и напоследок еле-еле передвигался по 
избе. Чувствуя приближение смерти, Иван Афанасьевич, п о 
желтевший и костлявый, снял с божницы створчатую мед
ную икону и, прослезившись, позвал дрожащим голосом  сы 
новей:

— Яков, Кузьма, идите-ка сюда, я вас благословлю, не  
долго уж мне жить осталось...

Благословив старших сыновей и пожелав им в достатке vf 
порядке держать семью, скотину и дом благодатный, Изан 
Афанасьевич велел позвать к себе меньшого. Ф ед от  прибе
жал от соседей  и, как был в ушанке и полушубке, предстал 
перед отцом. Старик оглядел его и сказал тихо:

— Ш апку-то хоть сними, шальной...
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Ф едот  послушно обнажил голову, со  скорбью  поглядел 
на немощного отца, на его  костлявые плечи и проговорил 
потупясь:

— Благослови, отец...
Тяжко вздыхая, старик Ш убной трижды как-то неловко 

поднял медный складень над русой  головой Ф едота  и при 
общ ем молчании домочадцев вполголоса произнес слова р о 
дительского благословения:

— А  тебе я, сынок, желаю и совет свой отцовский даю 
и благословляю: ступай в Питер, поклонись от  меня Михаилу 
Л ом оносову  и скажи, что первый учитель его  Иван А ф а
насьев велел ему долго жить... Останься там, учись, слушай 
умных людей, пользуйся их советами. Смелым будь, правду 
люби. Я жизнь правдой жил, никого не боялся. И ты так 
живи. Н о смотри, осторожности не забывай, не погуби себя 
во цвете лет. Остерегайся дураков, если их затронешь, ум 
ных — если им вред причинил, и злых — если свел с ними 
знакомство. Будь здрав и счастлив на долгие годы...

Ф ед от  поднял голову, заметил на морщинистых щеках 
отца крупные слезы и сам не вытерпел— заплакал.

— А  неохота умирать-то, ребята... — сказал Иван А ф а
насьевич дрогнувшим голосом . — Когда живешь —  день ка
жется долог, а умирать собрался, оглянулся — коротка же 
наша жизнь. О х, коротка... Ha-ко, Ф едот , поставь складень 
на божницу...

Умер Иван Афанасьевич поздно вечером. В сумрачной 
избе, освещенной горящей лучиной, густо надымили ладо- 
ном. Собрались куростровские старухи и молились всю ночь. 
На утро обмыли покойника, обрядили в длинную холщ евую 
рубаху и положили под образа на широкую лавку. С оседи 
©дин за другим приходили прощаться, кланялись низко и 
каждый вспоминал добрым словом умершего:

— Царство ему небесное, самого  Михайлу Л омоносова, 
бывало, грамоте учил, в люди его  спроводил...

—  Д обер  старик был, простяга. Нашему брату нищему 
во весь каравай милостыню отрезал, царство небесное.

— Трех сынов вырастил, как три подпоры крепкие, такие 
хозяйство не уронят...

Ф ед от  вернулся домой с  похорон в тяжком раздумье. Не 
раздеваясь, он полежал ничком на лавке, встал и, нахлобу
чив на лоб треух, вышел на улицу проветриться от запаха
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ладона и забыться от надоедливых причетов плакальщиц. Д о  
потемок он просидел у Редькина.

Мысль об  уходе из Денисовки в Питер теперь не давала 
Ф ед оту  покоя. Н о как раз весна была в разгаре, а летом и 
осенью  трудно попадать в далекую столицу. Ему пришлось 
терпеливо ждать до зимы, до первопутка.

Время шло быстро. У Ш убны х по хозяйству было много 
дела. За рекой Курополкой густой зеленой травой покры
лись обширные заливные луга. На пастбищах отгуливались 
тучные коровы. Бобыли-пастухи в домотканных рубахах, 
в засученных штанах, сверкая коленями, бегали за резвыми 
телятами. П од  вечер там и тут слышались переливчатые 
трели пастушьих берестяных рожков. Сыты е коровы-холмо- 
горки и уставшие от беготни телята покорно тянулись к про
гонам и, глухо брякая железными колокольчиками, заходили 
в бревенчатые стойла, где их ждали заботливые обряжухи...

В эти дни Ф ед от  Ш убной работал с братьями, пилил и 
колол дрова, пахал, сеял яровое жито и боронил рыхлые по
лосы . В короткие весенние ночи он в лодке выезжал на ры б
ную ловлю и брал на о стр огу  крупных щук, метавших по 
мелководью икру.

Будни проходили в трудах и заботах. П о воскресеньям— 
ближе к лету —  становилось веселей. Смех, прибаутки, х о р о 
воды и пляски под весенние напевы слышались с полдня и 
д о  полночи. Парни и девушки, нарядно одетые по-летнему, 
веселились кто как хотел и кто как мог. Пригожие девушки, 
с  позолоченными серьгами в ушах, с разноцветными лентами 
в длинных косах, бегали за ребятами, ловили их за выши
ты е  подолы длинных рубах и приводили в круг. (Это назы
валось игрой в мышки, в горелки). В другом  месте парни 
с о  своими подружками высоко подпрыгивали на досках, по
ложенных поперек кряжей. Качели с пеньковыми бичевами 
на перекладинах были заняты без  перерыва. Качались стоя, 
сидя, в одиночку и попарно.

Подальше от общ его  гульбища, в белых коленкоровых 
платьях с  узорной вышивкой, сверкая норвежскими перстень
ками, расхаживали славнухи, время которым подходило к за
мужеству. У них свои были думы и песни свои:

П оходите-ко, девуш ки,
Погуляйте, голубуш ки.
Пока воля Батюшкова,
Н ега-то матушкина.
Н еравно замуж выйдется,
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Н еровен  чорт навяжется,
Л ибо старый душлив,
Л ибо младый, не дружлив.
Л ибо горька пьяница,
Л ибо дурак-пропоица.
Во кабак идет — ш атается,
Из кабака идет — валяется.
Он со мной, молодой,
С упор речь говорит;
Разувать-раздевать велит,
Часты пуговки расстегивати,
Куш ачок распоясывати.
Н е того поля я ягода была,
Не того отца я дочерью  слыла,
Ч тобы мне да разувать мужика.
У н его-то ноги грязные,
У м еня-то ручки белы е;
Ручки белы замараются,
Златы перстни разломаются...

Последнее лето провел Ф едот  Ш убной  в родной Дени- 
совке. Как ни весело было играть и плясать на гульбищах, 
рассудок  подсказывал ему: надо ехать в Петербург, в люди. 
Там больше свету, больше простору. Только не трусь, и все 
будет по-твоему. Михайло-то Васильевич вон как шагнул!..

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я

С боры  в дальнюю дорогу  были не велики. Он взял с с о 
бою  мешок ржаных сухарей, узелок костяных плашек и пол
дюжины моржовых клыков. Весь незатейливый костерезный 
инструмент —  рашпилек, втиральник, пилку, сверло, стаме
сочку и еще кое-какие мелочи он разместил в боковых кар
манах. За  голенища бродовых сапог спрятал самодельный 
нож и деревянную ложку с толстым черенком. Паспорт с р о 
ком по 1761 год  бережно завернул в тряпицу и зашил в 
полу кафтана. Сложив мешок с дорожной снедью на воз  
соседа-попутчика, простившись с родней и соседями, Ф е д о т  
Ш убной тронулся за обозом  поморов в П етербург.

Зимняя дорога  из Х олм огор  на П етербург проходила че
рез густы е леса и выжженные подсеки Каргопольской ок
руги, сворачивала мимо Белого озера на Вытегру, Л адогу и 
дальше прямиком вела в столицу. При хорошей погоде, без  
оттепелей и метелей, поездка от Х олм огор  до Петербурга 
занимала целых три недели. П о пятьдесят верст в день 
вышагивал Ф едот  за возами. Там, где дорога  спускалась
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под гору , добродушный возница позволял ему вскакивать на 
запятки и ехать стоя. Н о был и такой уговор : воз в гору  — 
Ф ед от  и возница вместе должны помочь лошади. Тогда, 
встав по сторонам и ухватившись за оглобли, они оба, при
свистывая и покрикивая на лошадь, помогали ей подняться 
на угорье.

О б о з  в пятьдесят подвод тянулся по д ороге  неразрывной 
цепью. Останавливались возчики на ночлег в редких попут
ных деревнях. На постоялых дворах покупали сено, овес и 
подкармливали лошадей. Сами же мочили в студеной воде 
соленую  треску и ели ее с подорожными сухарями. Спать 
ложились —  одни на полати, другие вповалку на разбросан
ной на полу соломе. С  морозу  и после долгой дороги Ф е 
д о т  спал на ночлегах столь крепким сном, что его не только 
можно было догола раздеть, но и самого  вынести из избы, 
а  он и не шелохнулся бы. Кражи и грабежи в д ороге  случа
лись редко. Если раз в году  где-либо по пути и обнаружится 
пришлый со стороны охочий до чуж ого добра  бродяга, то  
о  нем от Петербурга до Х олм огор  бы стро  проносилась д у р 
ная слава и описание всех его примет, и вор попадал на 
расправу и клеймение.

В пути Ф едот  узнал от встречных, что где-то есть страна 
П руссия, куда вступили русские войска и бьют армию ко
роля Фридриха. Следом за этими разговорами дошли слухи 
о  повсеместном наборе рекрутов. Услышав о наборе, Ф едот  
призадумался. Годы подходили как раз такие, что скоро 
могли дать ему в руки кремневое ружье, за спину ранец 
с  полной выкладкой и послать воевать.

Возница приметил раздумье, омрачившее лицо Ф едота  и, 
снимая с усов  ледяные сосульки, спросил шутливо:

—  Что же ты, Федотуш ко, не весел, что головуш ку п о 
весил? Не по деревне ли заскучал?

Ф едот , тряхнув поникшей головой, ответил:
—  Думаю о своем житье-бытье. Хорош им резчиком в Пи

тере хотел прослыть, знатным персонам заказы вырезать, 
а тут, на-ко, война...

— Н-да-а, — протянул случайный попутчик, — солдатская 
служба хороша, только охотников до нее мало. Долга служба 
царская — ни конца ей, ни краю. А  у тебя золотые руки, 
потому об этой службе тебе и помышлять обидно.

Подумав, возница успокаивающе сказал:
— Н е горюй, парень, ты молоденек, да умен, к делу 

сумееш ь пристроиться. Ну, а если и случится повоевать
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с  немчурой — тоже не худо. Наши их вон как лупят! Л ю бо-  
дор ого !

— Задиристых бить и надо, — согласился Ф ед от , — пусть 
знают, что русских задевать — даром не пройдет. Ладно, по
служу и я, коль придется, ведь не урод , не калека и силен
кой бог не обидел. Ружье из рук не вывалится... На моржа 
и тюленя охотился, почему бы этими же руками пруссаков не 
побить?..

Чем ближе к П етербургу , тем больше попадалось встреч
ных подвод. Степенные поморы не лезли ни с кем в пере
бранку, но и с дороги не сворачивали. Чуть показывался 
встречный о б о з ,  возвращавшийся из столицы, они брали под 
уздцы своих лошадей и вели их посредине дороги, внуши
тельно поблескивая торчавшими из-за кушаков топорами. П о 
баиваясь за целость сыромятных гужей и черемуховых за
верток, встречные обозники уступчиво сворачивали — они 
знали, что в с сор у  с бывалыми и вольными поморами лучше 
не вступать.

Среди северян поморы отличались суровым характером. 
Х олм огорских жителей всю ду называли „заугольниками". 
К огда к ним в Холм огоры  приезжал Петр Первый, они, по
томки вольных новгородцев, прятались за углами изб, опа
саясь, как бы царь не вздумал выкинуть над ними злую  
шутку в отместку за непокорность их предков московским 
царям. Петр посмеялся над их страхами и дал им прозвище 
„заугольники“ . С  тех пор прошло много лет, а прозвище 
за ними так и осталось. Если и можно было с кем поставить 
холмогорских „заугольников" рядом, то  это опять-таки с 
упрямыми новгородцами...

Дни становились длинней, деревни, села, усадьбы встре
чались по пути все чаще и чаще. Иногда в обгон по рых
лому снегу проносилась запряженная цугом шестерка лоша
дей в блестящей сбруе. Ф орейторы  со  свистом махали би
чами и грубо кричали на проезжих:

— Берегись, задавим!..
— Опять какого-то дьявола провезли, — грубо  замечали 

поморы вслед барской повозке...
На двадцатые сутки о б о з  вступил в петербургские окре

стности. П о обоим берегам замерзшей Невы стояли низень
кие бараки с деревянными дымоходами на крышах. В бара
ках крохотные оконца и обитые тряпьем двери. О коло две
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рей на снегу повсю ду кучи отбросов . З десь , в пригороде, 
обитали тысячи работных людей, строивших великолепные 
дворцы, в которые они имели доступ пока лишь строили их.

Ф ед от  всматривался в лица прохожих и ни в ком не при
метил ни искры радости, ни довольства. Люди шли усталые, 
словно прижатые к земле. Вот возвращается с работы в кро- 
паном зипуне с лопатой на плече землекоп. Рядом с ним еле 
бредет его сынишка — мальчик лет двенадцати. Он уже п о 
мощник отцу и кормилец полуголодной семьи, оставленной 
где-либо около Грязовца или Белозерска. И тот и другой 
идут покачиваясь, в полудремотном, усталом забытье. И, ви
димо, единственное их желание — поскорей добраться до  сво 
его  логова и уснуть. Вот, переваливаясь с боку  на бок, идут 
артельщики вологжане, одни несут пилы, топоры, пешни, за
ступы ; другие, кряхтя, тащат на себе  охапки дров и щепы, 
чтобы ночью кое-как согреться в холодном жилье у  печки- 
времянки.

— Куда мы едем? Где остановимся? — спросил Ф ед от  
возницу, озираясь на низкие бараки и приплюснутые, зане
сенные снегом землянки.

—  Мы подъезжаем к Набережной улице, потом свернем 
по льду через Н еву на Васильевский остров и прикочуем 
в рыбные ряды, там всегда наши останавливаются...

— А  где этот хваленый Невский прошпект?
— Вот туда, налево, верстах в двух отсель, — отвечал 

бывалый помор Ф ед оту .
Впереди обоза  послышался хриплый и грубый окрик:
— Стойте! Куда вас чорт несет!
Из полосатой будки вышел навстречу головному вознице 

рослый будочник и алебардой загородил дорогу . П осле гро- 
шевой подачки он подобрел и объяснил, что по Набережной 
дальше ехать нельзя —  там строятся новые  дома, проезд за
вален бревнами и кирпичом, а потому надо свернуть влево, 
на Литейный, переехать поперек Невский, обогнуть Адми
ралтейство, а там покажут прямой путь к рыбным рядам.

— Д а, смотрите, по Невскому вдоль не ударьтесь. П од 
лым людям с возами настрого запрещено ездить прош- 
пектом ,— -предупредил строгий блюститель уличного по
рядка.

О б о з ,  скрипя полозьями, двинулся объездом по указан
ному будочником пути.

На улицах около дворянских особняков и купеческих тор
говых заведений бородатые служилые люди зажигали фонари.
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Ямщики и кучера покрикивали на прохожих, развозя на 
гладких рысаках расфранченных господ.

Чем дальше ехали поморы, тем величественнее казался 
П етербург. Дома в два-три этажа, каменные, с большими 
окнами, стояли сплошной стеной.

В ую те  и тепле протекала чья-то чужая, заманчивая жизнь.

Г Л А В А  П Я Т А Я

Ф ед от  поселился на Васильевском острове, неподалеку 
о т  рыбного рынка, в тесной клетушке у солдатки-вдозы. На 
табуретке около тощей деревянной кровати он приспособился 
с о  своим ремеслом. С  утра до поздней ночи пилил, вырезал 
из кости табакерки, иконки, уховертки и крестики. П о пят
ницам он уходил на базар продавать свои изделия. Продажа 
не отнимала много времени. Н е скупясь и не торгуясь , б о 
гатые бары брали нарасхват товар у неизвестного скромного 
костереза. Иногда покупатели спрашивали:

— Э то  твоя работа, любезный, или ты перекупаешь?
—  Моя собственная.
— Гм... недурно... Н у , а набалдашник к трости ты м о 

жешь, к примеру, сделать?
—  М огу  сделать с собачьей головой, могу любого вида 

выточить, какой прикажете.
— А  ларец для драгоценностей?
—  И ларец могу.
—  Можешь? Ну, так вот, молодец, вырежь-ка мне ларец, 

да такой, какого ни у кого нет. Понял? Какого никогда 
и никому ты не делывал...

И Ф ед от  уходил опять на неделю в свою  конуру и тру
дился, изобретая новые рисунки для замысловатых изделий. 
Жизнь понемногу устраивалась. Заработок оказался доста
точным. И Ф ед от  Шубной решил, прежде чем итти к земляку 
св оем у  Л ом оносову , стать „нитеряком". Он купил себе но
вый кафтан, поддёвку, приобрел крепкие, пахнущие вор
ванью сапоги, а хозяйка сшила и вышила ему косоворотку.

Однажды в воскресный день, после обедни, Ф ед от  напра
вился к Л ом оносову . Робко подошел он к небольшому ка
менному дому, где квартировал Михайло Васильевич, под
нялся по чугунной лестнице во второй этаж, осторожно дер
нул дверную ручку, потом постучал чуть-чуть слышно. 
В полумраке он не разглядел, кто открыл ему дверь.
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О б т е р е в  ноги о половик, Ф едот  вошел в помещение и на 
успел осмотреться, как из комнаты показался гладко в ы 
бритый, улыбающийся человек. „Наверно он“ —-подумал Ш у б 
ной и, чувствуя, как бьется у него сердце, спросил:

— М огу ли я видеть Михаила Васильевича?
— Д о б р о  пожаловать, это я и есть! —  Узковатые глаза 

Л омоносова  блеснули приветливым огоньком. — Проходи, м о 
лодой человек, хоть я и не знаю тебя, но обличив что-то 
очень знакомое, наше, холмогорское. Садись, рассказывай, 
кто ты, чей да откуда и чем я могу услужить...

Ф ед от  на минуту оторопел. Он представлял себе  знамени
т о го  земляка совсем иным. Л омоносов выглядел очень про
стым, доступным и ласковым. Не было на нем ни шитого з о 
лотом красного камзола, про который он много раз слышал 
в  Денисовке от Васюка Редькина, ни припудренных буклей. 
Л обастая голова Л омоносова была гладко выбрита. Лицо 
припухлое, нежное, не как у простолюдина. Когда Л о м о 
н осов  улыбался и разговаривал журчащим голосом , п о д б о 
родок его слегка вздрагивал. О дет  он был запросто, по-до
машнему: на нем была рубаха с расстегнутым воротом, ко 
роткие черные бархатные штаны, белые чулки и кожаные 
туфли, украшенные металлическими застежками.

Не выпуская из рук шапки, не решаясь сесть в кресло, 
Ф ед от  проговорил застенчиво:

— Я зашел к вашей милости... Я Ф ед от  Ш убной, Ивана 
Афанасьева Ш убн ого  сын. Меня-то вы не знаете, без вас 
родился, а отца должны знать. Он приказал долго жить...

Тут Л омоносов широко распростер руки, крепко обнял 
Ф едота  и трижды поцеловал его.

— Ивана Афанасьевича... и, говоришь, скончался старик? 
Д авно ли?

— Второй год пошел.
— Жаль, добрый мужик был. Я ему первой грамотностью 

своей обязан. Да что говорить, память о твоем отце Иване 
Афанасьевиче, о нашей Денисовке мне весьма дорога! Ча
сто  вспоминаю места наши. В Академии книгу нынче печа
тал „Краткой российской летописец", в назидание его 
высочеству великому князю Павлу Петровичу посвятил. 
И в той книге доказательство дано мною, что чудское на
селение, бытовавшее издревле на нашем Севере, не чуждо 
славянскому племени и участие имеет в составлении р о с 
сийского народа... Писал сие и думал о Холмогорах, об  
истории нашего края... Л ю бо мне, когда земляки наве



щают. Вот на прошлой неделе с Вавчуги от корабель
щика Баженина были два мастера —  преотменные ребята! 
Семгу такую в подарок доставили — длиной в полтора арши
на, жирную... Н у , раздевайся, гостенек, да смелей себя чув
ствуй... — Михайло Васильевич приоткрыл дверь на кухню 
и крикнул горничной девушке: — Маша, приготовь-ка нам ко
фей по-питерски, с закуской!

Л ом оносов  обернулся к Ф ед оту :
—  А  может и водочки выпьем?
Ф е д о т  смутился.
—  Нет, Михайло Васильевич, не обессудьте ; здесь  я еще 

не привык, а дома отец отговаривал, молоденек был, ну, 
я и не набивался на хмельное.

— И не привыкай. Ну, хорош о, хорош о...  Маша! Только- 
кофей.

Раздеваясь, Ф ед от  достал из кармана завернутый в тряпку 
самодельный костяной нож для разрезания книг.

— Вот, Михайло Васильевич, от чистого сердца примите 
подарочек, сам собственноручно сделал.

Дрожащими руками Ф едот  стал неловко развертывать 
тряпицу и нечаянно обронил на пол принесенный подарок. 
Рукоятка ножа, украшенная тонкой ажурной резьбой, отле
тела от полированного костяного лезвия. Ф едот  на минуту 
растерялся; он не успел наклониться и поднять с полу о б 
ломки ножа — Л ом оносов  опередил его  и, внимательно осм от
рев сломанный подарок, искренне восхитился:

— Отменная работа! Сам придумал или с чьего изделия 
скопировал?

— Собственной выдумки, Михайло Васильевич.
—  Тем паче превосходно! — похвалил Л омоносов, про

должая любоваться на барельеф, вырезанный на рукоятке 
ножа, изображающий поморскую лайку, оскалившую крохот
ные зубки на рысь, укрывшуюся в ветвях пихты.

—  Не возгордись , что хвалю, — снова заговорил Михайло 
Васильевич.— Сделано талантливо. У  тебя прекрасно полу
чается барельефный рисунок. На этом деле надо тебе и на
бивать руку. Давно ли в П етербурге и надолго ли?

— Приехал я сюда прошедшей зимой, а надолго ли —  
сказать не могу. П о мне хоть навсегда.

— Назад в деревню не тянет?
—  Не тянет, Михайло Васильевич.
— Надо учиться, Ф едот , надо учиться! Скажу, между 

прочим, не в обиду другим округам, наш север славится
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добрыми, смышлеными людьми. Баженинские ребята сказы
вали, что у них на верфи самородок объявился — корабель
ных дел мастер Степан Кочнев. Славные корабли ст р о и т , . 
аглицкие и других земель мореходы диву даются. Слыхал 
такого? А  слыхал еще новшество: устюжские, сольвычегод- 
ские да вологодские мужички-следопыты Америки достигли! 
О т  яренского посадского  Степана Глотова мне в руки доне
сение попало: план Северной Америки на карту буду нано
сить по его, Степана Глотова, описанию. П о сему же по
воду стихи сочинил к печатанью:

К олум бы  росские, п резрев угрюмый рок,
Меж льдами новый путь отворят на восток ,
И наша досягнет в Америку держава...

И рад я, что костерезное искусство в холмогорских де
ревнях продолжает здравствовать. Слыхал я от стариков, 
что при царе Алексее  Михайловиче от нас из Д е н и со в к е  
в Москву людей снаряжали делать украшения для кремлев
ской оружейной палаты. Стало быть, умелые люди в Дени
совке и по всему К уростровью  давно ведутся. Приятно серд
цу, что вот и ты, Ф едот , сын моего покойного благодетеля, 
в рукоделии преотличен. Учиться надобно, учиться! По се б е  
я вправе судить: кто желает быть знатным, тот должен благо
разумным деянием на пользу отечеству отличиться.

О т  похвал Л омоносова Ф едот  еще-более смутился и, по- ' 
ставив на середину стола опорожненную чашку, с волнением 
заговорил:

— За  этим я, Михайло Васильевич, и в П етербург ушел 
из дому. В люди выйти меня и отец благословил. Учиться? 
Н о  где, у кого?  П особите, укажите, и я готов отказать себе  
в куске хлеба, но знания для пользы дела получить. О дн о  
плохо, — грустно заключил Ф едот , —  срок паспорту под
ходит.

Л ом оносов  пристально посмотрел на добродуш ное, но 
опечаленное лицо Ф едота , поднялся с места и прошелся 
из угла в угол. Затем он поправил какие-то стеклянные 
приборы, загромождавшие широкий подоконник, и снова об 
ратил внимание на рукоятку ножа.

—  Ты, Ф ед от ,  с понятием подарок сделал, — улыбнулся 
Михайло Васильевич. — Не что-нибудь, не посох, не кубок,, 
не порошницу, а нож преподнес! Есть у нас на севере при
мета такая: когда берут в подарок нож, то обязательно чем- 
то должны платить за это, иначе не к добру  тот подарок.
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—  А  я и не ведал про то, -  виновато сознался Ш у б 
ной.

—  З а  добро  и я добром  плачу, — опять усмехнулся 
и ласково молвил Л омоносов. — Скажу по правде — и п ас
порт просроченный тебе не будет помехой. Вот эта рукоятка 
потянет тебя за собой. Я покажу ее Ивану Ивановичу Ш у 
валову, заложу слово и быть тебе тогда учеником А каде
мии трех знатнейших художеств. А  благородная поморская 
упрямка поможет тебе вырасти в доброго  мастера по классу 
скульптуры. Скульптуре в нашей стране и в наше время 
будет  принадлежать первое место из всех художеств, ибо 
резьба по дереву, резьба по кости достигли у нас пределов 
вы сокого  искусства и станут источником ск орого  и успеш 
ного возрождения скульптуры в России. Я г о в о р ю —возрож 
дения — потому, что в древние времена на Руси была скульп
тура, быть может, раньше чем где-либо. Вспомни Киевскую 
Русь  с ее языческими кумирами. Перун, Дажьбог, Стрибог — 
они были сделаны из дерева, серебра и меди русскими масте
рами, первыми ваятелями, имена которых нам неизвестны. Да 
что Киев? На месте нашей холмогорской Денисовки, как 
гласит предание, на холме в ельнике, там, где теперь церковь 
Димитрия, стоял идол по имени Юмала. Видимо, сей кумир 
настолько был привлекателен, что разбойные норманны напали 
на капище и, перебив стражу, похитили Ю малу со всеми дра
гоценностями. На юге Руси до  сей поры сохранились камен
ные поклонные кресты и каменные бабы-статуи одиннадцатого 
века и более ранние. А  не случалось ли тебе бывать в селе 
Кривом нашей Холмогорской округи? Там в церкви есть д е 
ревянная скульптура Георгия, поражающего копьем дракона —  
вещь изумительная по выдумке и исполнению мастера. А  ког 
да я шел за обозом  в Москву, то попутно был в шенкурском 
селении Топсе. Там неведомо с каких времен находится 
резная из дерева Голгофа, из пяти крупных фягур со с т о я 
щая. Д а мало ли на севере подобных скульптурных изобра
жений в скитах и монастырях поморья? Н е мрамор, не гра
нит, а древо, покорно поддающееся топору и ножу, —  вот 
материал, коим довольствовались в досельные времена наши 
северные ваятели-самородки...

—  Много такого и я видел своими глазами, — сказал Ф е 
дот  — и нечто подобное мог бы и сам сделать.

— Верю, охотно в е р ю ,— отозвался Л омоносов, — а п о 
учившись, сделаешь еще лучше. Не учась, говорит посло
вица, и попом не станешь...
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Л омоносов помолчал, ласково и пытливо глядя на зем 
ляка своего . И вдруг осенённый новой мыслью, заговорил 
оживленно:

— В Академии художеств осенью начнется обучение. 
Ждут еще проф ессоров  из Парижа, подыскивают доктора,, 
чтобы учил познавать строение тела. Все это скоро будет. 
Месяца через три-четыре и ты займешь в Академии место. 
А  пока, дорогой земляк, с будущей недели, до открытия 
Академии, поработай при дворце и сумей извлечь из этого  
пользу. Известно мне, что во дворец требуются чернорабо
чие, истопники и прочие для простых дел люди. Ч ерез по
средство дворцовой конторы могу я тебя на некоторое время 
туда устроить. Для чего это надобно? — спросил сам себя 
Л ом оносов  и пояснил тут же: —  Д ворец дивен великоле
пием своим, искусствами знатнейших мастеров живописи, 
скульптуры и архитектуры. Присмотрись к предметам,, 
дворец украшающим, и тогда тебе станет ясно чего не
достает самобытному дарованию художника. Попасть во 
дворец доступно генералам, сановным лицам, знатным о со 
бам. Так вот, пока ты особа  не знатная, — весело п рогово 
рил Л омоносов,-— я устрою  тебя во дворец истопником, но 
не ради того , чтобы печи топить, а ради того , чтобы ум 
копить. Там такое есть, чего ты и в кунсткамере не встре- 
ти шь...

Они еще долго разговаривали о Денисовке и холмогор
ских новостях, а потом Михайло Васильевич предложил гостю  
пойти с ним в собственную его, Л омоносова, мозаичную ма
стерскую , что была построена у Почтамтского моста.

По случаю воскресенья в мастерской был всего  лишь 
один сторож, который немало удивился появлению хозяина 
в неурочное время. С торож  низко поклонился Михайлу Ва
сильевичу, посмотрел на Ф едота, следовавшего за Л ом оно
совым и, звеня ключами, открыл им двери. В светлом поме
щении, загроможденном досками и разноцветной каменной и 
стеклянной россыпью, ничего привлекательного не было. 
К одной из стен прислонены были полотна живописных 
эскизов; напротив, в наискось поставленных формах г о т о 
вые отдельные части будущей мозаичной картины показы
вали, что в обычное время здесь  кто-то кропотливо тру
дится.

— Тихо подается, — сказал как бы про себя Ломоносов,, 
заглядывая в деревянные формы. — А  я уже заказал отлить 
для картины медную сковороду весом в восемьдесят п удов .. ,
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— Что это  будет, Михайло Васильевич? — спросил 
Ф едот , с изумлением глядя по сторонам.

— Большое дело, земляк. Тут года на три — на четыре 
работы хватит. Мои люди создаю т картину на века. Будет 
изображена Полтавская баталия: победа р у сск ого  войска 

..'«ад шведами. Да, дело не легкое, —  повторил Л о м о н о с о в ,— 
ч то  приобретается легко, то  мало и держится, а картина эта, 
может быть, переживет и внуков наших...

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я

Продолжалась война с Пруссией, шел рекрутский набор 
по всей стране, а Ф ед от  Ш убной служил истопником при 
дворце, топил камины и печи. На знакомства с лакеями, п о
варами и прочей прислугой он не напрашивался, был тих 
и скромен и не любил говорить о себе.

Работа была нетрудная. Сжечь двенадцать охапок дров, 
своевременно закрыть вьюшки и задвижки дымоходов, не 
надымить и не наделать угару во вред кому-либо из знатных 
персон — вот и всё, что от него требовалось. Часто дюжий 
холмогорский парень, сидя перед камином и шевеля кочергой 
догорающ ие головни, дивился окружающей его  красоте 
и думал: „ А  ведь в Денисовке и не знают, что я царицу 
и ее челядь отопляю, рассказать, так, пожалуй, и не пове
рят. А  какая тут прелесть, батюшки! С ю да бы нашего Ва- 
сюка Редькина завести, обмер бы: в раю да и только".

На украшение дворца царица Елизавета затратила много 
средств, собранных со  всей России. Крыша дворца блестела 
серебром. На позолоту лепных украшений израсходовали 
шесть пудов и семнадцать фунтов золота. Знаменитый з о д 
чий Растрелли на одноэтажные крылья дворца надстроил 
еще этаж; дворцовые стены снаружи окрасил в любимый 
царицей лазоревый цвет. На лазоревом фоне ярко выделя
лись колонны, пилястры и вьющиеся вокруг окон украшения. 
Над парадной лестницей возвышался огромный золоченый 
купол, видимый в солнечные дни из самого Петербурга.

З десь  было чему подивиться истопнику Ф е д о т у  Ш уб н о 
му!

Д ворец  поражал своим великолепием даже видавших 
виды заморских гостей. Холм огорскому парню богатейшее 
убранство дворца сначала казалось не то  сновидением, не 

•■то волшебной сказкой. Н о  помня слова Михайла Васильевича,
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Федот, оправившись от первых ошеломивших его  впечатле
ний, стал рассматривать украшения дворца не из простого  
любопытства, а как понимающий художник-костерез. Прочно 
запоминал он затейливые рисунки орнаментов и массивные 
позолоченные наддверники с изображением птиц и амуров; 
украдкой разглядывал картины, изображающие царей и 
цариц рядом с богами. Лионский шелк, узорчатые персид
ские ковры, расписные пузатые китайские вазы, худож е
ственные изделия из фарфора, мрамора, слоновой кости, 
бронзы и чистого се р е б р а — ничто не ускользало от внимания 
любопытного истопника.

Кое-кто из дворцовых лакеев стал подозрительно посмат
ривать на Ф едота :

— Слишком парень глазеет. Не испортил бы чего или, 
не дай бог, не украл бы что приглянется. За такой дере
венщиной глаз да глаз нужен.

Н о опасения бы стро исчезли. Аккуратный истопник не 
прикасался к роскошным художественным предметам, он 
только внимательно приглядывался и запоминал виденное.

О собенно привлекала его внимание одна из комнат дворца. 
Янтарную облицовку, заменившую шелковые обои, Петр 
Первый получил в подарок от прусского  короля Фридриха. 
Петр отблагодарил Фридриха тем, что послал в П руссию  
двести сорок восемь гвардейцев, каждый ростом в сажень.

О б  этом обмене знала даже дворцовая прислуга. Знал 
о б  этом и Ф ед от  Ш убной. И как ни любовался он зеркаль
ными пилястрами, эмалевыми, лепными и резными украше
ниями, искусной рукой нанесенными на драгоценный янтарь, 
глазам его  представлялись матерые русские солдаты, сх о 
ронившие по жестокой воле царя свои кости в чужой не
мецкой земле. „И  за что? За эти вот сверкающие янтарной 
желтизной стены! Радость и утешение царям и их вельможам 
добываются через горе и несчастья простых тружеников, 
называемых „подлыми людишками'1...

„Уж  не для того ли меня приспособил сюда к делу 
Михайло Васильевич, —  спрашивал иногда себя Ф едот , — 
чтобы  вызвать во мне отвращение к господам, утопающим 
в богатстве?  Недаром он мне как бы в шутку изрек не
забываемое напутствие: „Н е только печи топить, но и ум 
копить11. Печи топить дело нетрудное, а вот с умом сла
дить и понять что к чему не так-то легко и п росто" . . .

За три месяца службы истопником Ф ед от  Ш убной ни 
разу не встречался с Л омоносовым. Он не хотел надоедать
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ему. Н о помня доброжелательность земляка, он готовился 
к встрече с ним. В свободные часы он изготовлял резной 
барельефный портрет Михаила Ломоносова из слоновой к о 
сти. Из всех художественных работ, какие приходилось де
лать ему на родине и в П етербурге, — эта была самой 
серьезной, кропотливой и тонкой. Ему хотелось новым по
дарком удивить, порадовать и еще более расположить к себе  
Михаила Васильевича.

В ажурной костяной раме, на плашке молочного цвета, 
работая малой стамесочкой, резцом и клепиком,Ф едот  стара
тельно изобразил Ломоносова. Великий русский ученый си 
дел в кресле за круглым столом, с гусиным пером в руке. 
Рядом глобус. Из-за полуотдернутого занавеса на полках 
шкафчика видны сосуды . Перо в руке ученого остановилось 
над географической картой. Л омоносов, приподняв голову , 
задумчиво устремил свой взгляд вдаль. А  за спиной, слева, 
в открытое оконце врывается ветер и распахивает штору, за  
окном виден уголок  холмогорской Денисовки — родной дом 
Михайла Васильевича с крылечком и рядом заснежённая 
ель.

„Такая вещь должна ему приглянуться, и работенка, 
кажись, недурна" — думал Ф едот , любуясь на свое творе
ние.

Между тем и Л омоносов, верный своему слову, не забы 
вал о талантливом земляке.

В дворцовую контору за подписью знатного вельможи 
Ивана Ш увалова поступил запрос:

„...Н аходится при дворе ее императорского величества истоп 
ник Ф едот Иванов, сын Ш убной, который своей работой  в р е з ь б е  
на кости и перламутре дает надежду, что со временем может бы ть 
искусным в худож естве мастером ; того ради С ан кт-П етербургскою  
А кадемиею  худож еств заблагорассуж дено послать в придворную 
контору пром еморию  и требовать, чтоб вышеозначенного истопни
ка Ш убного соблаговолено было от двора ее императорского вели
чества уволить и определить в Академию худож еств учеником, где 
он время не напрасно, но с лучшим успехом в своем  искусстве п ро
водить может...**

Канцеляристы объявили это Ф ед оту  и крайне удивились, 
что грамота высокопоставленной особы  не привела в восторг 
скромного и будто равнодушного ко всему истопника. Н е
вдомек было канцеляристам, что радость Ф едота  омрачена 
была письмом, только что полученным им с оказией о т  
братьев Якова и Кузьмы. Братья ему писали: „ . . .буд ет  он,
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Ф едот, в бегах объявлен, если о  новом паспорте н еп од ум аег .  
Не лучше ли по добру , по здорову вернуться благовременно 
восвояси, а то и нам, братьям твоим, от твоей вольности ту го  
будет..."

Ф ед от  ждал подобных вестей, но никак не думал, что они 
поступят столь скоро. Теперь оставалось ждать казенной 
бумаги, а там, чего доброго , —  или этапом домой или в сол 
даты .

Уволившись из дворца по требованию Академии худо
жеств, он отправился поблагодарить Л омоносова за его  за
боту и посоветоваться с ним.

... Стояла сухая осень 1761 года. В дворцовых парках 
желтели длинные аллеи берез, за ними горели яркооранже- 
вым цветом чужеземные деревья. Дальше стоял нетронутый 
осенним холодком зеленый дубняк. Ровными рядами обрам
ляли обширный парк серебристые тополи.

Выйдя из царскосельской слободы, Ф ед от  долго лю бо
вался видом дворцовых окрестностей. Н о вот он подумал 
о тех тружениках, которые создали такую красоту, вспом 
нил, что под страхом ссылки в Сибирь они не имеют права 
даже близко подходить к ограде парка, и сердце его сжа
лось от горечи и негодования.

Он отвернулся от дворца и посмотрел в другую  сторону» 
Там, за Царским селом, Ф ед от  увидел два бесконечно длин
ных посада хижин, землянок и палаток, населенных тысячами 
работных людей. Среди них — галичане и владимирские 
живописцы, расписывавшие стены и потолки в дворцовых 
залах; тут же, в тесноте и бедности, находили себе ночной 
приют олонецкие мраморщики и гранильщики. Вологодские- 
землекопы размещались в подземных лачугах по сосед ств у  
с растущим кладбищем, где каждый день хоронили десятки 
умерших от цынги. З десь , в поселке строителей, на каж
дом шагу — нужда, болезни и голод, а там — за дзорц озой  
оградой — даже над дохлыми щенятами ставили мраморные 
с  позолотой памятники...

Старосты , подрядчики и целовальники жили на особицу,, 
на окраине Царского села. Они распоряжались работными 
людьми, как скотом. Из крепостных деревень разных окру
гов Российской державы пригоняли сю да гуртом  безответ
ных тружеников строить и украшать покои для царицы и ее  
фаворитов...
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В грустном раздумье шагал Ф едот  по тропинке возле 
прямоезжей мощеной дороги, ведущей к П етербургу . К су 
меркам, усталый и полуголодный, он добрался, наконец, до 
столицы.

Л ом оносов  гостеприимно встретил земляка. Неожиданный 
прекрасный подарок Ф едота Ш убн ого  привел академика 
в восхищение. Михайло Васильевич взял из его  рук резной 
портрет, строго  и внимательно оглядел со  всех сторон, за
тем бережно поставил на стол и молча восторженно схватил 
Ш у б н о го  за плечи, стал трясти его и целовать в обветрен
ные щеки... Успокоившись, он вытер красным платком влаж
ные глаза и снова стал рассматривать портрет.

— Спасибо, молодой друг, спасибо! Вот удружил! И д о 
мик-то наш, и елочка — все на месте! А  ведь главное, ни 
словом не обмолвился, взял да молчком и сделал. Вот эго, 
действительно мудро! Так и впредь поступай — не хвастай 
заранее, что намерен сделать, ибо не достигши хвалиться 
нечем, а достигши — не за чем. Другим же хвалить, как мне 
к примеру, невозбранно... Да ты почему такой запечаленный? 
Какая тоска грызет сердце твое?

И, узнав о письме от  братьев Ш убных из Денисовки, 
А ом он осов , небрежно махнув рукой, стал его  успокаивать:

— Не стоит голову клонить, — сказал он, — поморам не 
к лицу сгибаться от  дум. На пути твоем много будет  пре
пятствий — пугаться их не следует. У тебя хорошая защита — 
талант. Это первое. А  второе — попечитель Академии Иван 
Иванович Ш увалов — человек с головой. Я ему о тебе скажу, 
чтобы в обиде ты не был. Мне в твои годы куда трудней 
бы ло: за поповича себя выдавал, гроши на прокорм уроками 
выколачивал. А  насмешек-то сколько претерпел1 Боже ты 
мой! Помню, в Москве среди учеников выше меня ростом 
никого не было. Так обо  мне говорили: „смотрите, какой 
болван, а латыни учится!" Х отел  было попом стать и ехать 
яа приход, то-то бы глупость великую сотворил! Да, я по
знал, наконец, счастье в науках, но ведь я знал и горе. 
Нужда не могла меня согнуть. Злые люди, бездарные лихо
деи и невежды да немцы проклятые и посейчас мне пако
стят. В тягость, говорят, нам Л омоносов. Однако, зная свою  
справедливость и пользу, принесенную мною Российскому 
государству , я не согнусь  перед дураками и мерзавцами!

Слова Л омоносова оживили Ф едота. Он облегченно 
вздохнул и сказал:
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— О дн ого  бою сь, изловят меня, как беглого , и поминай 
как звали.

— В Академии не тронут, — заверил Михайло Василье
вич. — Бояться тебе нечего. И, как знать, пока от Дени- 
совки до  сената идут розыски, ты успеешь состариться (не 
дай бог , умереть), таковы расторопные слуги в наших р о с 
сийских канцеляриях. Чем выше, тем труднее суть дела п о
стигнуть. Понадеемся на лучшее: доколе ищут беглого  ч ер 
носошного пахаря и помора Ф едота  Ш убн ого , он, Ф е д о т  
Ш убной, с успехом пройдет нелегкий путь от истопника до  
академика. Учись, друг мой. Богатые учатся тому, как богат
ство употреблять для себя с пользою, а такие, как ты, 
должны постигать науки, чтобы народу быть полезными...

Л омоносов подошел к шкафу, переполненному книгами, 
достал одну из них, в кожаном переплете, и, перелистнув 
несколько страниц, прочел длинную фразу по-гречески и за 
тем сказал Ф ед оту :

— Вот древние мудрецы что говорили: благомыслящий 
бедный человек, старайся дойти до высших чинов, дабы 
братьям твоим добро  делать, а злодеям мешать делать зл о . . .— 
Он закрыл книгу и, поставив ее на свое место, добавил:— З а 
помнить надлежит такое и приводить в действие...

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я

Академия художеств временно помещалась в деревянных 
домах, арендованных у  частных владельцев. Дома снаружи 
были отштукатурены и выбелены. Внешне они ничем не от 
личались от каменных, занимали целый квартал и выходили 
фасадами на Неву. Напротив, через Н еву, раскинулось А д 
миралтейство. За  Мало-Невским рукавом выпирали из Невы 
тяжелые серые стены Петропавловской крепости. Золоченый 
шпиль соборной колокольни высился над городом, рассекая 
мрачный, осенний небосвод.

Город  рос с  невиданной быстротой. Вырастали кварталы 
и целые улицы сплошь каменных дворянских особняков, ка
зенных зданий и купеческих домов. Насаждались сады, пар
ки, бульвары. Возводились пловучие мосты и бревенчатым 
свайником укреплялись берега Невы, Невки, Мойки и Ф о н 
танки.

Архитектор Кокоринов поспешно готовил чертежи нового 
здания Академии художеств. Н о время не ждало — нужны были 
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чеканщики, резчики, лакировщики, литейщики, живописцы- 
художники, скульпторы  и архитекторы. П оэтом у , не дожи
д а я сь ,  когда возведется на Васильевском острове  здание 
А ка  демии, еще год  тому назад начали в арендованных 
д ом а х  обучение искусствам лиц, подающих надежды. Три 
„знатнейших художества" значились в программе Академии: 
ж ивопись, скульптура и архитектура.

В ненастный ноябрьский понедельник к указанному сроку 
пришел Ф е д о т  Ш убной в Академию. Его фамилия не т о  
ош ибочно, не то  нарочито, по соизволению куратора А каде
мии или сам ого  Михаила Л ом он осова , была изменена. С  сего  
дня он стал — Ш у б и  н ы м .  Ему, как и всем ученикам перво- 
годникам, выдали форменную одежду — два платья, празднич
ное и будничное, фунт пудры на полгода, коробку помады 
с кистью для прихорашивания лица и ш елковую  трехаршин
ную ленту в косу.

На другой день после молебна все прошлогодние уче
ники и новички, одетые в академическую форму, выстроен
ные по ранжиру в две шеренги, стояли вдоль набережной ш 
слушали слово попечителя Академии Ивана Ивановича Ш у 
валова. Из его  речи ученикам стало понятно, что Академия 
должна и будет готовить художников на благо государыни 
и России, дабы в истории искусства не осрамиться перед 
другими державами. И еще Ш увалов говорил о д о б р о д е 
тели учащихся: надобно бога  бояться, государы ню  почитать; 
талант —  дело само собой  подразумеваемое. Н о  художник — 
лицо особенное, одержимое в мыслях и чувствах верой 
в свои силы.

—  Т е  из вас, кои удостоятся высоких наград в Акаде
мии,—  говорил Ш увалов, — окончив оную, б у д у т  посланы 
в Париж и Рим обогащать свой опыт и знания на великую 
пользу. Желание быть знатным, желание отличиться дости
гается благоразумным деянием. Запомните, что изящные ху 
дожества кто постигнет в совершенстве, то т  будет  иметь 
доступ  к самой государыне...

Он говорил долго.
Быть может, и еще продолжалась бы речь Шувалова, но 

хлынул холодный осенний дождь и заставил красноречивого 
оратора поспешить. Он торопливо сказал еще несколько д о б 
рых слов о профессорах Академии, об  архитекторе Дела
моте, скульпторе Николя Жилле и других, после чего пред
ставил ученикам директора Академии Кокоринова и потре
бовал от всех учащихся беспрекословного подчинения учи
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телям. Затем ученики были отпущены. Попечитель Академии, 
о  котором Ф едот  мельком уже слышал от Ломоносова, мно
гим ученикам показался человеком невысокомерным и заин
тересованным делами и благополучием доверенного ему им
ператрицей заведения.

— А  попечитель-то у нас, кажись, не самодур, с пра
вильной душой человек, хотя он и высокого  звания, —  о с т о 
рожно высказался Ш убин в беседе  с одним товарищем.

— Не торопись хвалить, чтобы  не стыдно было хаять. 
Все они мягко стелют, да жестко спать. Я здесь  пребываю 
второй год в учениках, а хвалить его воздержусь, потому 
как и вижу-то его всего  лишь первый раз. О т  своего  отца 
слыхивал: хвалить надо сено в стогу , а барина в гробу.. .

Говоривший, ученик по классу скульптуры Ф едор  Гордеев, 
был года на четыре моложе Ф едота. Он посмотрел на но
вичка Шубина немного свысока и, продолжая возражать ему, 
добавил:

— Вот как доучишься до розог , тогда и попечителю 
споешь д р угую  славу.

— А  разве здесь п о р ю т ?  — удивился Ф едот .
— А  ты что думал? Н е всех, конечно. Н о коли прови

нишься, не обессудь  — всыплют, да еще как!
—  Н о ведь это Академия, а не крепостной двор!
—  Розги, батенька, одинаковы, что на конюшне, что в 

Академии, — вразумительно пояснил Гордеев. —  Мой отец их 
в молодые годы испробовал у помещика, а я здесь.

— Кто же твой отец? —  поинтересовался Ф едот , прони
каясь уважением к товарищу и желая поближе с ним позна
комиться.

— Бывший крепостной, теперь скотник дворцовый и 
страшный пьяница, но зато не дурак, ибо дети дураков в на
шей Академии —  редкость.

Сказав это ,  Гордеев не стал больше разговаривать и 
убежал куда-то, оставив Ш убина в грустном раздумье. С ка 
занное Гордеевым о применении телесного наказания в А ка 
демии рассеяло в нем те добры е чувства, которые было в оз 
никли после речи Ш увалова. Потом, вспомнив отзыв Л о м о 
носова о Ш увалове и те, что он сам попал в Академию по 
его милости, подумал: „Все-таки не из лихих он, поелику 
Михайло Васильевич с ним знается".

Общежитие учеников находилось вблизи от учебных по
мещений Академии. Вечером, после незатейливого ужина, 
Ф ед оту  показали деревянную койку с соломенным матрацем,
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подушкой и одеялом гру бого  солдатского  сукна. Раздев
шись, он лег в холодную постель и, взволнованный, долго  
не мог заснуть. В одной половине общежития раздавалось 
гром кое храпенье, в другой — слышались споры о  том, что 
важнее в Академии: талант или добродетель? Спорившие 
разделились поровну. Молодой и задирчивый Гордеев, сто 
ронник „талантов", сказал в шутку:

—  Давайте разрешим спор так: спросим нашего новичка 
Ш убина, благо он еще не спит, к которой стороне он при
соединится...

Ф ед от  приподнялся на постели и горячо заговорил:
— Не всегда бывает тот прав, на чьей стороне больше 

спорщиков; прав тот, кто понимает настоящую правду. Еже
ли вы не имеете призвания к искусствам, то с вашей д обр о 
детелью место не здесь, а в монастыре.

Гордеев подскочил на месте и захлопал в ладоши.
— О г о !  Из новичка, братцы, толк выйдет!
Один из „добродетельны х" спорщиков, желая одернуть 

Ш убина, подошел к его кровати и показал на небрежно раз
бросанную одеж ду:

— Х оть  ты и „талант", а все-таки амуницию научись пе
ред сном прибирать. Взгляни, как у людей она сложена!

Ф е д о т  не стал возражать. Он молча поднялся с  постели 
и начал бережно складывать на табуретку казенную одежду. 
На низ он положил свернутый зеленый кафтан обшлагами 
наружу, на кафтан —  замшевые штаны и верхнюю рубашку 
без  манжет. Башмаки с пряжками и чулки сунул под кро
вать. Оставалось прибрать длинную тесемку, назначенную 
для подвязывания косы. Ф едот  никак не мог догадаться, как 
и куда ее следует положить. Выручил Гордеев: он смотал 
тесемку вокруг двух пальцев трубочкой и спрятал к нему 
под подушку.

В Академии сущ ествовало строгое  правило: никто из уче
ников не мог видеться с родными и близко общаться с по
сторонними людьми. О т  будущ их художников и скульпторов 
требовалось  беспрекословное служение запросам двора и 
вельмож. Вот почему ученики Академии по внутреннему пра
вилу воспитывались в отчуждении от горестных людских 
будней...

Классом скульптуры ведал французский скульптор про
ф ессор  Николя Жилле. Он был в отношениях с учениками 
сух. В молодости учился Жилле в Парижской академии, 
а затем много лет — в Италии у выдающихся мастеров.
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С первых же дней учения между Шубиным и Гордеевым 
возникли дружеские отношения.

Сын дворцового  скотника, Гордеев, юркий, но не весьма 
прилежный ученик, менее старательный, нежели Ш убин, 
скоро понял, что ему по пути с холмогорским костере- 
зом больше, чем с кем-либо другим. В Ш убине он приметил 
творческие способности, честное отношение к товарищам, 
умение понимать и ценить дружбу.

Несмотря на запреты Академии, приятели в свободное 
воскресное время тайком отлучались в город . Они уходили 
на Рыбный рынок, где не так давно Ш убин сбывал свои из
делия, и там присматривались ко всему, что только могло 
их заинтересовать. Иногда, осмелев, уходили и дальше, до 
Гостиного двора. О бойдя  Зеркальный ряд и Перинную ли
нию, они заходили в единственную в ту пору в П етербурге  
книжную лавку и здесь  то перелистывали популярный, с  
предсказаниями, календарь Брюса, то с увлечением р ас
сматривали лубочные картинки с видами монастырей и пер
вопрестольной Москвы, то портреты знатных персон.

Наглядевшись вдосталь, они уходили, провожаемые не
одобрительными взглядами книгопродавца.

— А  знаешь что, Ф едор , — сказал Ш убин Гордееву, воз 
вращаясь с одной из таких прогулок, — учусь я с охотой, но 
всегда бою сь, выдержу ли до конца? С тр огость  у нас прямо 
монастырская, будто мы не от мира сего :  никуда не ходи, 
знакомств на стороне не заводи... Да что это такое? Н е 
люди мы, что ли?

— Тебе с холмогорской закваской это, вижу, нелегко 
дается, — усмехнулся в ответ Ф ед оту  Гордеев. — А  ты знай 
терпи. Старики говорят: терпение и труд все перетрут. — Г о р 
деев невесело добавил: — Как бы только прежде нас самих 
в Академии в порош ок не стерли...

— Вот этого -то  и я бою сь, —  признался Ш убин, переле
зая через высокий досчатый забор во двор  Академии.

— А  чего тебе  б о я т ь ся ?— спросил Гордеев, очутившись 
вслед за Шубиным на дворе среди поленниц.

— У меня, брат, характер такой, если свистнет надо мной 
розга, —  в Академии и духу моего не будет. У нас там, в 
холмогорской округе, народ на государевой земле за подать 
трудится, к розгам г ы  не привыкли, и с торгов , как телят, 
людей у нас не продают. Опять же скажу, не по моему 
вкусу уроки многие в Академии... Лепи то, чего в жизни не 
бывало. Тут  я, кажется, с учителями не полажу...
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Вскоре выяснилось, что о розгах Ш убин беспокоился на
прасно. Прилежание в учении и способности  ограждали его 
от  телесных наказаний.

Ш убин всегда пробуждался раньше всех в общежитии и, 
зажегши сальную свечку, читал ничего не пропуская из того, 
что требовалось знать ученикам Академии. Днем все  его 
время занимали лекции, живопись, лепка.

В класс скульптуры сквозь промерзшие решетчатые окна 
сумрачно просачивался свет. Запах дыма от печки смешивал
ся с  запахом сырой глины. Ученики молча копировали 
африканскую царицу Дидону, сидящую на костре. Модель 
Дидоны вылепил сам Жилле и хотел, чтобы ученики ему 
подражали. Он ходил вокруг своих питомцев и внимательно 
следил за их работой. Дидона многим не удавалась. Уче
ники, чувствуя близость строгого  учителя, волновались и от 
т о го  работа у них не клеилась — капризная Дидона не под
давалась точному воспроизведению.

Когда Жилле подошел к Ш убину и пристально посмотрел 
на его работу, он заметил, что Ф е д о т  лепит царицу как-то 
неохотно и хладнокровно. Между тем, статуэтка в его  руках 
оживала.

П роф ессор  сдержанно похвалил Шубина.
В перерыве между уроками Ф ед от  подошел к Жилле, 

окруженному учениками, и обратился к нему:
—  Господин проф ессор, прошу прощения, но я весьма 

равнодушен к царице Дидоне. П озвольте мне к предстоя
щей ученической выставке сделать что-либо не из древней 
мифологии, а по своей собственной выдумке.

— Разумно ли такое своеволие будет? Не слишком ли вы 
самоуверенны? Вам еще надо лепить и лепить с греческих 
мастеров, —  ответил Жилле, в раздумье оглядывая слуш аю
щих учеников.

Ф ед от  не согласился с ним, но не хотел и упрашивать 
его . С  той поры он и Гордеев еще чаще стали тайком от 
лучаться из Академии. Они нередко приносили с соб ой  ка
рандашные зарисовки, показывали друг другу и с  горяч
ностью их обсуждали. Товарищам по общежитию было невдо
мек, что приятели, отлучаясь из Академии, готовились к пер
вой ученической художественной выставке. А  когда подошло 
время выставки, Ш убин и Гордеев совместно обратились к 
Жилле с просьбой разрешить им приготовить статуэтки по 
своему замыслу и показать их на выставке.

Жилле подумал и согласился.
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—  Д опускаю  как исключение, — сказал он. — Посмотрим, 
что из этого  выйдет. Заранзе ск !ж у : на успех нэ рассчиты 
вайте.

Н о приятели об  успехе не задумывались. Им только х о 
телось показать свою  творческую самостоятельность и дока
зать, что они могут обойтись без  штампа и подсказа со  
стороны.

Довольные благосклонным разрешением профессора 
Жилле, Ш убин и Гордеев с большой охотой принялись за 
дело. Гордеен уединялся иногда в закрытые классы и тща
тельно лепил по своей зарисовке „Сбитенщика со  сбитнем". 
Пока он над ним трудился, Ш убин успел сделать две ста 
туэтки: „Валдайку с баранками" и „Ореш ницу с орехами“ . 
Статуэтки его  (он и сам это понимал, и Гордеев чувствовал) 
отличались от „Сбитенщика" далеко не в пользу Гордеева. 
И здесь было начало конца их непродолжительной дружбы.

Зависть к Ш убину до поры до времени Гордеев затаил 
в себе.

На выставке в апартаментах Академии Ш убин стоял 
около входа и наблюдал за посетителями, подходившими к 
„Валдайке" и „Ореш нице". Им овладело волнение и беспо 
койство, хотелось отгадать, уловить впечатления посетите
лей, которые с таким недоумением останавливались и подол
г у  смотрели на его скромные творения.

П роф ессор  Жилле, высокий, с продолговатым лицом, в 
кафтане черного бархата, в кружевном жабо на тонкой длин
ной шее, расхаживал тут же. Он приметил Ш убина и, подой
дя к нему, снисходительно заговорил:

—  Ваши статуэтки преотменно удачны, их замечают, но 
вряд ли кому заблагорассудится их приобрести. Такие вещи 
не в моде. Вы забываете вкусы публики и веяния Франции.

Ф ед от  посмотрел прямо в глаза своему учителю и, ни 
мало не смущаясь, ответил:

— Господин профессор, я знаю, пламя костра, подогре
вающего Дидону, приятно действует на тех ценителей ис
кусства, которые не привыкли и не хотят видеть изображен
ных в художестве „подлых людишек". Н о я и не рассчитываю 
на успех, я только наблюдаю. Однако посмотрите, господин 
лроф ессор , как внимательно рассматривает мою „Валдайку" 
вон та миленькая голубоглазая девочка...

Жилле обернулся, посмотрел из-под седых нахмуренных 
бровей в сторону девочки и, как бы чему-то удивляясь, про
бурчал себе под нос:
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— Эта девочка —  сестра нашего директора Кокоринова. 
Она еще ребенок, и ваши статуэтки, вероятно, привлекают 
ее, как изящные безделушки-игрушки...

—  Судите, как хотите,—  отвечал Ш уби н ,— н о я  об  этих 
вольных композициях имею свое мнение и очень сожалею, 
что господину проф ессору мои вещи кажутся двояко: то 
преотменными, то безделушками...

П роф ессор  что-то хотел ему возразить, но в это время 
подошел к ним Кокоринов с сестренкой, облюбовавшей „Вал- 
дайку с  баранками". Показывая на девочку, Кокоринов улыб
нулся и сказал:

—  Вот стрекоза! Осмотрела все ученические работы и 
просит меня купить ей эту самую торговку кренделями. П о 
нравилась да и тол ьк о !С к ол ьк о  стоит статуэтк а? '— спросил 
Кокоринов, доставая из кармана кошелек с  деньгами.

— Ничего не надо, — смущенно ответил Ф ед от . — П у сть  
эт о  будет ей от меня подарок, на память.

Девочка выкрикнула: —  Мерси! спасибо! бл а го д а р ю !— и 
вприпрыжку побежала к статуэтке.

— Хорошенькая девочка, —  сказал Ш у б и н ,— пусть поте
ш и т с я !— И добавил сокрушенно: — Жаль, что „Валдайка“ из 
гипса, такая забава недолго продержится...

— Верочка не ребенок. Ей уже двенадцать лет, из них 
семь она учится и уже владеет французским языком лучше 
моего . Эту статуэтку она сумеет сохранить, — ответил ди
ректор Академии.

Верочка вернулась к ним с „Валдайкой" в руках. Она 
торжествовала и не спускала глаз со  статуэтки.

О б е  статуэтки Ш убина на выставке в отзывах посетите
лей и со  стороны комиссии получили одобрение. Это его ра
довал о . Н о огорчало другое : с бывшим приятелем Гордее 
вым у него после выставки сразу  же возникли натянутые 
отношения. Вспыльчивый и завистливый, Гордеев выбросил 
в окно со  второго этажа своего „Сбитенщ ика11. Гипсовые 
осколки разлетелись по* мостовой. Разбилась и дружба его  с 
Шубиным. Если когда и разговаривал теперь Гордеев с Ф е 
дотом, то нехотя и смотрел куда-то в сторону. Товарищи, 
замечая это, говорили:

— Не быть дружбе, разные они люди, Г ордеев— горд ец  
не в меру, а у  Ш убина хоть нрав и мягкий, шубной, он 
товарища словом не обидит, но в деле никому не уступит.

Однажды, вскоре после первой академической выставки, 
ученики под надзором классного наставника целый день
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осматривали экспонаты в Кунсткамере, находившейся непо
далеку от  временных построек и .домов, арендованных А ка
демией художеств. К огда они по выходе из Кунсткамеры 
построились по три в ряд, чтобы отправиться в А к ад ем и ю ,. 
опираясь на крепкую палку, подошел Л омоносов. Наставник 
по просьбе Михаила Васильевича разрешил Ш убину выйти 
из строя и быть до десяти часов вечера свободным.

По рядам прошел шопот:
— Л омоносов , Л омоносов! Смотрите-ка, с Шубиным зд о 

ровается и запросто разговаривает...
— Да они земляки,— небрежно сказал Гордеев.— Кабы 

не Л омоносов, так Ш убину не учиться, резал бы гребешки 
да уховертки и торговал бы на три копейки в день!

На Л ом оносове  был парик и шляпа с широкими полями. 
Из карманов поношенного камзола торчали свертки бумаг.

— Ай, дружок, нехорошо! Почему не зайдешь, не по
ведаешь, каковы твои успехи? Может жалобы есть? — И, 
взяв за руку Ф едота, Л омоносов повел его  к Исаакиев- 
скому мосту. — Пойдем-ка, прогуляемся. Меня проводишь, 
город  посмотришь и поговорим малость. Так почему же ты 
не зашел ни разу ко мне, как в Академию попал?

— Простите, Михайло Васильевич, но я не хотел утруж
дать вас своими посещениями и придерживался мудрого 
правила: приближаясь к знатным, проси кратко, говори мало 
и удаляйся поскорей. И еще сказано: не должно полагаться 
на вельмож, как не должно полагаться в зимнюю стужу на 
теплую погоду. Надо полагаться на себя...

— Н о ведь я-то не вельможа! Ученый —  да. Имение есть? 
Да, есть. Н о дух-то человеческий, поморский, никакой ве
тер из меня не выдует. Нет, ты меня навещай, навещай!

П о досчатому пологому настилу они вышли на Исаакиев- 
ский наплавной мост. Двадцать барж в ряд стояли поперек 
Невы, на бревна, прикрепленные канатами к баржам, ров
ными рядами были уложены широкие толстые доски. П о ту 
и другую  сторону моста на рейде покачивались груженые 
всякой снедью парусные суда. П о мосту цепью тянулись 
подводы. Д роги  и телеги с кладью, двигаясь по пустым 
баржам-понтонам, грохотали раскатисто и непрерывно; крики 
возчиков, топот лошадей — все сливалось в один гул. И це
лый день, до развода моста, этот гул стоял над широкой 
рекой.

Л ом оносов  и Ш убин вышли на середину моста. О стан о
вились, огляделись вокруг. Впереди, на площади, высилась
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нарядная церковь Исаакия; по сторонам, справа — здание 
Сената; слева из Невы полуостровком выпирал каменный 
редут с двенадцатью пушками. За редутом — Адмиралтей
ство, к нему еще не прикасалась рука архитектора З а хар о 
ва, и оно смыкалось с Невой, как судоверфь с судами, на
клонно стоявшими на стапелях и почти готовыми к спуску 
на Неву.

—  Я люблю П етербург! — заговорил Л омоносов, положа 
руку на плечо Федота. — Он только на восемь лет меня 
старше, а гляди, какой бурный, весь в движении и в росте  
красавец! Ш естьдесят  лет тому назад, в Троицын день, 
Петр Первый, на острове, где стоит Петропавловская кре
пость, положил каменную плиту с надписью, говорящей об  
основании города. Старики сказывают, будто в тот миг орел 
кружил над государем и Петр видел в этом доброе  пред
знаменование. Наш народ не скуп на легенды, а быть м о 
жет, это так и было... Мне недолго жить осталось , но я 
вижу город другим, каким он должен быть к твоей, Ф едот , 
старости. И сенат, и адмиралтейство, и дворцы, и улицы 
многие, и сады, и каналы — все будет заведено заново, в 
большем величии и великолепии. На месте Исаакиевской 
церкви будет другой  огромный соб ор  — самому папе рим
ск ом у  на зависть. И еще замышляется создать чудный мо

нум ен т  Петру Великому... Город  возвеличится над всеми
городами Европы! Тяжело достанется мужицким плечам, ох, 
тяжело! Ты, Ф едот , в Царском селе приметил, сколько 
смерть подкашивает людской силы?

— Много, Михайло Васильевич, очень много. Не обер е 
гают мужика, не дорожат им. Если бы харч хороший да вра
чевание было, меньше бы людей гибло.

—  Да, а безымянный русский богатырь, не взирая на 
тяжести, строит и строит на века...

Разговаривая, они дошли до квартиры Л омоносова. Здесь  
Ш убин хотел было распрощаться с ученым земляком, но 
тот крепко ухватил его  за локоть и протолкнул в калитку.

— О т ворот поворот только недругам бывает. А  ты мне 
(Кто? Н у, то-то же, ступай... да и впредь не обходи мимо.

Шубин повиновался. В дружеской беседе за столом, з а 
ставленным кушаньями и напитками, как свой своему, д о в е р 
чиво и откровенно, Ф ед от  рассказал Михайлу Васильевичу 
о  своем пребывании в Академии художеств, об  успехе на вы 
ставке и попутно не скрыл того , как один приятель из з а 
висти к нему стал ненавистлив.
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— То ли бывает! — грустно усмехнулся Л о м о н о с о в .—
В наше время хорош его друга  нажить не легко. Зависть^, 
она если в ком заведется, покоя от нее не жди. Зависть- 
дружбе прямая помеха.

— Да и без друзей жить трудно, — промолвил Шубин. —-  
Недаром говорится: там, где берутся дружно, не бывает 
грузно.

— Я пожил на свете твоего  дольше и людей встречал^ 
бол ьш е ,—  продолжал разговор Л омоносов. — М огу тебе та
кой совет дать, да и древние философы то же подсказывают, 
как вести в общ естве с друзьями должно. Ты молод, и путь 
предстоит тебе дальний. Д рузей  должно выбирать с  огляд
кой, а выбравши и узнав в человеке приверженного к тебе 
друга, не смей подозревать его  в неверности, будь сам- 
доверчив, справедлив и откровенен, иначе дружба не мыс
лится... Спрашиваешь, как познать доброго  друга?  Изволь, 
и это  скажу: друг верный познается в твердости и безу 
пречности и в том еще, что он на правил!ный путь всегда 
тебя наставляет. И еще скажу тебе, Ф ед от  Иванович, П и
т е р — забалуй-город, остерегайся людей негодных, распут
ных и разгульных, дружба с таковыми опасна и не нужна...

— Спасибо, Михайло Васильевич, за д обр ое  слово. Буду 
помнить...

Ш убин посидел еще немного, потом взялся за шляпу, и 
сказал, кланяясь: —  П рош у прощения, Михайло Васильевич, 
не буду отвлекать вас больше от трудов полезных и благо
дарствую...

Н о Л ом оносов  опять усадил его  в кресло против себя , 
заметив, что до  десяти часов вечера времени еще много.

— Так, говоришь, ты на выставку вместо Дидоны „Вал- 
дайку" представил? О зорн о , но похвально. Настоящ ее искус
ство не должно иметь границ. Имея здравый смысл, надле
жит творить и трудиться сообразно  рассудку. Бойся празд
ности, а равно и тщеславия, ибо всякий в праздности живу
щий есть бесплодный бездельник; тщеславие же враг р ас
судка. Правду люби, не досадуй, когда она высказана пря
мо в глаза. П о  делам твоим вижу: через трудолюбие и науки 
разовьешь свой талант и вдохновение и достигнешь много
го . Н о запомни, друг мой: талантливому человеку для поль
зы дела нужно жить воздержанно от  соблазнов и быть здра
вым. З д ор овье  — великое сокровище. За деньги оно не при
обретается... За  этот год  недуг стал одолевать меня. Без 
палки я уже не ходок — в костях ломота. Ч уть дам мыслям о т 
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дохновение, в голову  приходят милые сердцу картины — 
Холмогоры , Матигоры, Архангельской-город. Появляется 
желание путешествовать на Белое море, а то и далее, к б е 
регам Норвегии. Да послушать бы песен тамошних, да бы- 
вальщин поморских... Эх, старость не радость, как ты рано 
пришла! А  недруги мои радехоньки знать о моем ослабле
нии физическом, сплетни в Академии пускают, дескать, 
спиртные напитки довели Ломоносова до  болезней! Чепуха 
и ложь! П усть они мне скажут, кто из них на белых м ед в е 
дей, на моржей, на тюленей хаживал?! Кто из этих невоз
держных болтунов в ледяной воде купался?! А  я всё и с
пытал! Вот откуда недуги мои проистекают... — Помолчал и 
добавил более спокойно: — Лет бы десяток  еще пожить, п о 
трудиться на благо родины и потомков наших...

После этой встречи, происходившей весной, Ф е д о т  Ш у 
бин до осени не видел Л омоносова. Михайло Васильевич 
уезжал на лето в подаренное ему именье, состоявш ее из 
двухсот  одиннадцати крестьянских душ. В октябре он был 
приглашен на торжественное заседание Академии художеств. 
Ему присвоили звание почетного члена „Академии трех знат
нейших художеств". Л омоносов выступил с  ответной речью.

Ш убин видел его тогда последний раз.

Г Л А В А  В О С Ь М А Я

Чем дальше учился Ф е д о т  Ш убин в Академии художеств 
тем с большим успехом он совершенствовался в скульптуре 
и портретной живописи. И чем дальше учился, тем ему было 
заметнее, что должно стать ему ваятелем, нужно только 
стараться, настойчиво и упорно перенимать от учителей 
своих все полезное.

В Петербурге Академия художеств существовала всего 
три-четыре года; в Париже, откуда прибыл Жилле, А каде
мия художеств, основанная в 1530 году , за двести тридцать 
лет существования пропустила через свои классы множество 
живописцев, скульпторов и архитекторов. Из среды их вы
шел целый ряд прославленных художников. Жилле, у м у д 
ренный педагогическим опытом, владел стройной системой 
преподавания и пользовался уважением учащихся. Младшие 
ученики на первых порах занимались бесконечным копиро
ванием с гравюр. Затем Жилле переключал их на лепку 
фигур и орнаментов, и опять упражнениям не было конца,
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и только после того ,  как были приобретены твердые навыки, 
допускал учащихся к работе с  натуры. Более способны х и 
одарённых учеников Жилле выделял, ставил их в особы е  
условия и разрешал лепить композиции по своему у с м о т р е 
нию, но чтобы это  „усмотрение" не выходило за рамки 
сюжетов древней истории.

Четыре года учился Ф ед от  Ш убин в Академии художеств. 
Он изучил живопись, скульптуру, языки — французский и 
итальянский. За  успехи в науке и за скульптурные работы 
он получил в Академии две серебряных медали и одну з о л о 
тую. Последняя награда давала ему преимущество — продол
жать учение в Париже и Риме. Д ругие ученики стремились 
достичь высоких наград за выполнение программных работ 
на мифологические темы. Ф е д о т  Ш убин и на этот  раз 
остался верен себе . Он создал барельеф, изображающий 
„великого князя Игоря малолетного и его  вельможу Олега, 
пришедших для отнятия киевского княжества у А скольда  и 
Дира“ .

— Ты, Ф едот , против ветра идешь, — не без упрека г о 
ворили ему товарищи. — Почему бы не угодить вкусам учи
телей и других знатных персон?

— А  я этого  не делаю потому, — отвечал Ш убин, — что 
мои работы будут  смотреть и судить на экзамене не одни 
французы. А  что касаемо русских персон, то я не представ
ляю себе , кто из них не имеет чистосердечного пристрастия 
к историческому прошлому Руси. А  потом, — добавил он, 
вспоминая чьи-то наставления, — если наша Академия упраж
няется в воспитании добродетели, то не лучше ли ради этого  
изображать великих людей из истории своего отечества и 
через это  умножать любовь к родине? Н о  художественные 
предметы исторические делаются не только руками, но и 
головой, не поразмыслив над историей, можно легко и з у р о 
довать ее лицо.

Перед тем как приступить к выполнению исторического 
барельефа, Ф е д о т  Ш убин долго изучал историю древней 
Руси. Товарищи всегда дивились способностям и настойчи
вости Ф едота  и, чтобы чем-то оправдать свою отсталость, 
судачили:

— Что Шубин, ему легко и просто, у  него за спиной 
Л омоносов!

Н о вот уже больше года прошло с той поры, как Л о м о 
носова не стало; Шубин оплакал кончину своего великого 
земляка, но не упал духом. Он часто вспоминал его  добры е
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советы  и мысленно сам себе отвечал на них: „Упрямку со 
храню, тяжести все перенесу, а своего  дости гн у".

Ф едор  Гордеев в учебе и мастерстве далеко отстал от 
Ш убина, друж ба их давно уже была забыта. Вместе с Ш у 
биным собираться ему за границу не пришлось. В тот год  
Академия худож еств из всего выпуска смогла выделить 
учиться в Париж только троих: архитектора Ивана И вано
ва, живописца П етра Гринева и по классу скульптуры Ф е 
дота Ш убина.

Ни с кем так не хотелось Ш убину поделиться своей ра
достью , как с Михаилом Васильевичем. И не было ни одн ого 
дня, чтобы он не вспоминал о встречах с Л омоносовы м. Он 
из слова в слово помнил его добры е советы  и ясно пред
ставлял себе  образ великого учен ого. Не раз он изображал 
Л ом оносова  кистью и резцом, стараясь запечатлеть облик 
лю бимого им человека, так много сделавш его для отечества.. 
И горестно ему бы ло вспоминать день похорон Михаила Ва
сильевича. О н, как земляк провожал тогда Л ом оносова  
в последний путь. С лезы  родственников и друзей и тут же 
злорадство в разговорах недругов не выходили из памяти 
Ш убина...

Э то  было весной 4 апреля 1765 года, на второй день 
пасхи. В общежитиях Академии худож еств бы стро распро
странился слух:

— Умер Л ом оносов...
А  императрица „отметила11 день смерти Л ом оносова  от 

крытием в П етербурге первого частного театра для п ро
стой публики и первым спектаклем...

Театр был в полном смысле „откры ты й", он был построен  
без крыши на пусты ре за Малой М орской улицей. В поста
новке комедии М ольера участвовали доморощ енные актеры 
из мастеровы х разных цехов.

Ф е д о т  Ш убин и многие ученики Академии имели билеты 
ка представление. Н о никто из них не решился идти на у в е 
селительное „п озор и щ е" в день смерти великого р у сск о го  
ученого. В Академии наук и в Академии худож еств люди, 
знавшие и любившие Л омоносова, переживали тягостную  
утрату.

Д о  отъезда в Париж после окончания Академии оставал
ся почти год. Трое счастливчиков не тратили времени зря . 
Они ещ е с большим усердием занимались каждый своим 
искусством  и настойчивей продолжали изучать языки —  
французский и итальянский.
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Зимой из холмогорской Денисовки опять пришли непри
ятные вести. Братья Яков и Кузьма жаловались Ф ед оту  на 
свою  жизнь: „...подуш ны й оклад тяжел, пожню М икифоровку 
песком в весенний паводок замело, коровам корму на зиму 
недостает. П аш портов на отход из деревни волость не дает, 
а его, Ф едота  сына Ш убного, в бегах объявили, разы ски
ва ю т..."

Ш убин, прочтя письмо, опечалился. А ттестат об  оконча- 
нии Академии с привилегией „бы ть  с детьми и потомками в  
вечные роды  соверш енно свободными и вольными" еще не 
был получен.

Ч то делать? Он подал прошение в Академию, умоляя за - 
ступиться за него и сообщ ить в архангельскую губерн скую  
канцелярию, чтобы его не беспокоили и братьям в Д енисов- 
ке в выдаче паспортов не отказывали. Началась бесконечная 
переписка. Академия написала в А рхангельск. Архангель
ская губернская канцелярия — в Академию и в Сенат, а С е 
нат положил переписку в долгий ящик.

Д ело о беглом крестьянине Ш убном  Ф ед оте  временна 
заглохло. А  разыскиваемый Ш убной Ф ед от  вскоре получил 
аттестат, дававший ему вольность и полную независимость 
от своих преследователей. И тогда Ш убин вздохнул св о б о д 
но. Теперь уже не бы ло основания бояться ему за св ою  
судьбу . О н словно бы вы рос и почувствовал крылья за  
своими плечами.

И первой, кто его от души поздравил с вольностью  и 
предстоящ ей поездкой за границу, была Вера Кокоринова, 
узнавшая об  этом от св оего  брата. Внимание и сочувствие 
такой особы , уже ставшей к тому времени обаятельной 
барышней, Ф ед оту  бы ло весьма приятно.

П о указу императрицы Екатерины был ему выдан и за 
граничный паспорт с большой государственной печатью на 
красном воске:

„Б ож иею  м илостью  мы, Екатерина В торая, императрица и сам о
держица В сероссийская и протчая и протчая и протчая.

Объявляем ч ер ез  сие всем  и каждому, кому о том ведать над
лежит, что показатель сего  наш подданный Ф едот Иванов сын 
Ш убин отправлен из Р оссии  для наук морем во Ф ранцию и И та
лию. Т ого ради мы всех  высоких областей  друж елю бно просим, и 
от каждого по состоян и ю  чина и достоинства, кому сие предста
вится, приятно желаем, нашим же воинским и гражданским упра
вителям всемилостивейш е повелеваем, дабы означенного Ф едота 
Ш убина не только свободн о и без задержания везде проп ускать, 
но и всякое благоволение и вспоможение показывать велели. З а  
что мы каждым высоким областям взаимно в таковых случаях в о з -
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давать обещ аем. Наши же подданные оное наше повеление да и с 
полнят, во свидетельство того дан сей паспорт с приложением на- 
шея государственны й печати..."

С  таким документом бывший беглый холмогорский к осте - 
рез мог быть теперь вполне спокоен.

К огда он на прощанье показал паспорт Г ордееву , тот не 
см ог скрыть от него явного недовольства, вскипел и гневно 
сказал Ш уби ну:

— Д разниш ься! Д ескать, Гордеев неуч, недоросль, не 
поспел за тобой! В душ е смееш ься... Л адно, Ш убин! Б уду 
и я за  границей...

Ф ед от  покачал головой, ответил учтиво, не повышая г о 
лоса:

—  Напрасно ты так, Ф ед ор ... Я тебе не хочу худого . 
Пошлют и тебя в Париж, и я рад буду увидеться е тобой . 
А  зависть — чувство поганое, зависть и ненависть нераз
лучны друг с  другом . Я думал в начале учения, что будеш ь 
ты  другом  мне, а вышло совсем  иначе...

Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я

Князь Дмитрий Алексеевич Голицын уже не первый год  
бы л послом при Версальском дворе. П о тому времени это  
был человек обширных знаний, политик и ценитель ху д о 
жеств. П о поручению царицы Екатерины Голицын закупал 
за границей для Эрмитажа и дворцов предметы искусства: 
картины, статуи, гобелены и всякую драгоценную утварь. 
Был он в близких отношениях с  передовыми людьми Ф ран 
ции, особенно с уважением относился к Дени Д идро и увле
кался чтением его  литературных и философских трудов.

П од опеку князя Голицына и были направлены три пен
сионера из русской Академии худож еств. С емь недель они 
добирались морем и сушей до  Парижа.

Им был дан строгий наказ от Императорской академии—  
никуда не ходить, не повидавшись с Голицыным. В русском  
посольстве пенсионерам было сказано:

— Их сиятельство изволили отбы ть по весьма важным 
делам. Пока они не вернутся от короля, позаботьтесь 
устроиться где-либо...

Голицын был приглашен для участия в королевской охоте 
на кабанов и оленей, загнанных в один из пригородных пар
ков. Сотни слуг с собаками всевозможных мастей и пород
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сгоняли полудиких животных в угол  парка. К ороль, распо
ложившись с приближенными на пом осте под бархатным бал
дахином, потешая себя, расстреливал на вы бор и кабанов и 
оленей. Приближенные ему помогали.

П одобная охота Голицыну не доставляла больш ого у д о 
вольствия, но будучи приглашен королем, он не мог отка
заться  от участия в ней...

Н е дожидаясь, когда вернется Голицын, Ф едот Ш убин 
отправился искать для себя и для товарищей жилище. С к оро 
он подыскал для всех троих комнату у женатого безд ет 
ного цирюльника. О  месте своего  жительства они сообщ или 
секретарю посольства.

Вернувшись с охоты , Голицын немедленно потребовал 
к себе приехавших из России пенсионеров, послав за ними 
посольскую  карету. Ш убин и его товарищи были поражены 
его  добродуш ным и сердечным приемом. Князь был действи
тельно им рад. Как только они показались в приемной по
сольства, он вышел к ним навстречу и, обняв поочередно 
всех, сказал:

— Н аконец-то и русские пчелки прилетели сю да! Д о б р о  
пожаловать...

За обедом  князь дол го расспрашивал, как они доехали, 
что нового в П етербурге, понравился ли им Париж, куда 
они успели здесь  сходить,..

О  своем путешествии из П етербурга в Париж все трое 
рассказывали подробно и с оживлением, не забыли приба
вить, что денег у них после д ол гого  пути не осталось.

О  российской столице поведали, что она растет и ширится 
с  каждым годом , а Парижа они еще не успели по-настоящему 
разглядеть и сказать о нем им пока нечего.

— П очем у? — спросил удивленный Голицын. —  Ужели 
за неделю вы не успели ничего приметить в столице Ф ран
ции?

— Н е удивляйтесь, ваше сиятельство, — сказал Ш уби н .— 
Мы поступили так, как нам предписывала Академия. В ин
струкции, нам данной, сказано: „когда  приедете в Париж, 
сейчас же являйтесь к его сиятельству господину министру 
ее величества". И мы терпеливо вас ожидали, не выходя из 
своей квартиры, снятой временно у одн ого бедного цирю ль
ника.

Голицын одобрительно усмехнулся.
— Э то говорит о вашем благонравии. Однако вы могли

бы  за это время побывать на берегах Сены, в Л уаре, в С о- 
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б ор е  богоматери, в парижских парках, в кои здесь  свободный 
доступ .

О б е д  затянулся. П осле обеда  Голицын просматривал атте
статы , интересовался биографиями и способностями пенсио
неров. Узнав, что Ш убин из одной деревни с  Л ом оносовы м , 
князь оживился:

— Весьма знаменательно! — воскликнул он, посмотрел 
на Ф едота  особенно пристально и добавил: — Х ор ош о , 
кабы России побольш е иметь Л ом оносовы х. П осле смерти 
его у нас на родине д р угого  такого ученого мужа не оста 
лось.

— Они будут у  нас, — уверенно заметил Ш убин. — Н е 
зря покойный Михайло Васильевич в своем  сочинении напи
сал, что „мож ет собственных Платонов и бы стры х разумом 
Н евтонов Российская земля рож дать".

Разбирая полученную из России почту, Голицын прочел 
письмо от  секретаря Академии худож еств Салтыкова — св о 
его старого знакомого. В письме говорилось  о Ш убине:

„Р азреш ите мне рекомендовать вашему сиятельству г-яа Ш у 
бина. Н аклонности, талант и вкус его заставили всех членов на
деяться , что он может усоверш енствоваться  в чужих краях. Они 
не решились бы однако отправить его в путеш ествие, если бы 
его поведение и его хорош ий нрав, испытанные в течение дол 
гого  времени, не были его гарантией".

Князь прочитал все письма и, бережно сложив их в сафья
новую  папку, сказал:

— Всё, друзья мои, будет устроен о. О  времени, прове
денном в Париже, вы не пожалеете.

П отом  разговорились об  искусстве. Голицын в начале 
разговора  предупредил пенсионеров, что он хотя и не кон
чал И мператорской художественной академии в П етербурге  
и не имеет золотой медали, тем не менее в искусстве д о 
статочно разумеет, иначе не имел бы  от царицы доверия 
приобретать здесь  художественные ценности.

— Вы не поймите, дорогие друзья, так, — сказал князь,— 
что искусство должно изображать только прекрасные пред
меты или показывать сиятельных о со б , с их „сиятельной" 
стороны . Ничуть не бывало! Живопись и скульптура обязаны 
бы ть выразительны и самой правде подобны. К примеру 
скаж у: вот, гляньте сю да! — Голицын распахнул ш тору и по
казал на стоявшие под окном его кабинета два дерева. — 
С мотрите, одно из деревьев ветвисто, стройно и красиво,
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а д р угое  — поодаль от него — старое, кривое и, кажется, пора 
ему под топор  и в печку. Н о художник, изображая мужиц
кую хижину, прав будет взять за натуру дерево кривое, а не 
стройное, ибо у ворот хижины сходственнее стоять дереву, 
перенесш ему бури и невзгоды , и тем самым подчеркнуть 
бедность и выносливость людей, живущих в той хижине... 
О тн ю дь не хочу я сказать вам, что надо избегать копирова
ния антиков или рисовать и лепить натурщиков. В сем у этом у 
вас учили в П етербургской  академии, с подобной наукой вы 
встретитесь и в Париже и в Риме. Н о вам надо достигнуть 
познания жизни и умения показать ее. А  для этого  не сл е
дует уподобляться слепым котятам. Художник должен уметь 
сам видеть и сам понимать, не ограничивая себя наставле
ниями одного учителя, хотя бы у того  бы ло и семь пядей 
во лбу... А  вы как смотрите на э т о ? — спросил Голицын и, 
взглянув поочереди на пенсионеров, словно ожидая от них 
поддержки своим речам, закурил трубку с длинным мунд
ш туком, украшенную шелковым шнуром и кистями.

Гринев толкнул локтем Ш убина, покосился на него и про
говорил не особенно см ело:

— В нашей Академии вот Ш убин Ф ед от  Иванович в сп о 
рах придерживался похожих мнений...

— Приятно слышать, — заметил князь. —  Значит, новые 
люди несут новые веяния. Сама жизнь и мнения ученых фи
л ософ ов идут навстречу друг другу. Весьма знаменательно! 
В от приобживетесь в Париже, и я вас познакомлю с моим 
добры м знакомым Дени Д идро. Вам будет полезно встре
титься с ним. Этот человек обладает всеобъемлющими п о
знаниями. Сама государы ня Екатерина находит удовольствие 
в переписке с  ним...

О  многом еще рассуждал Голицын с пенсионерами и про
извел на них приятное впечатление, как знаток и любитель 
искусства.

Расставаясь с ними на несколько дней, он обещ ал у с т 
роить их на обучение к проф ессорам  Ф ранцузской королев
ской академии; обещ ал дать провожатых для осм отра П а
рижа и выдал на расходы по двести ливров каждому.

— П рош у вас, — прощ аясь, сказал он пенсионерам, — каж
д ое  воскресенье бывать у меня. У нас здесь  небольшая р у с 
ская колония — человек сорок.

На этом  и расстались пенсионеры с Голицыным. В озвра
щались они довольные, оживленно разговаривая о д оброте  
посла.
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Многие взгляды Голицына на искусство были близки 
к взглядам Дени Д идро, но пенсионеры еще не успели по
знакомиться с книгами знаменитого просветителя-энциклопе- 
диста и не могли судить о степени этой близости.

На следующ ей неделе Ш убин и его товарищи в соп р о
вождении р у сск ого  корабельного мастера П ортнова, давно 
проживавшего в Париже, осматривали достопримечательности 
французской столицы. При содействии Голицына они полу
чили пропуск во все музеи и даже в королевские палаты.

Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я

В очередное воскресенье пенсионеры пришли к князю. Г о 
лицын принял их просто и обходительно.

— А  теперь я вас, друзья мои, могу п орадовать ,— ве
сел о сказал князь. — Пока вы знакомились с достопримеча
тельностями Парижа, я подыскал вам проф ессоров. П роф ес- 
соры  знатные. Иванов будет учиться у архитектора проф ес
сора  Д юмонта и через него бывать у  главного королевского 
архитектора Габриэля в Версале. Живописца Гринева я на
метил к художнику Грёзу . Паче чаяния, если Грёз не найдет 
времени для обучения Гринева, мы имеем в виду живописца 
Вьена. Что касается Ф едота Ш убина, то я, поговорив с г о с 
подином Д идро и взвесив свое  и его мнения, нашел самым 
подходящим учителем весьма известного в Париже скульп
тора Пигаля. Н о опасаю сь, как бы между учеником и учи
телем не произошли крупные раздоры.

— Не беспокойтесь за меня, ваше сиятельство, — усп о
коил князя Ш убин. —  У меня характер твердый, но уживчи
вый. Был бы хорош ий, полезный учитель, а остальное все 
сладится. П остараю сь благоприятное принимать и запоми
нать с удовольствием, а все худое  не воспринимать. Ужи
вемся, ваше сиятельство...

— Я тож е полагаю так, —  заметил Голицын и, прищурив 
глаза, добродуш но погрозил Ш убину пальцем. —  Однако я 
знаю холм огорскую  „уж ивчивость"! Ваш покойный благоде
тель Михайло Васильевич Л ом оносов, будучи подчинен в А ка
демии Ш умахеру и ему подобным, не ломал перед ними 
шляпы, а угощ ал их самой отборной бранью, какую в м оло
дости он разве употреблял по адресу беломорских морж ей... 
Вы, надеюсь, будете вежливы в обращении с учителями. 
А  главное — преуспевайте! Наука для нас, россиян, превыше
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всего . Считайте тот день и тот час потерянным, в который 
вы ничему не научились йли не сделали полезного дела. Бе
рите пример с Л омоносова.

После продолжительной беседы  Голицын написал письмо 
и, запечатав пакет фамильной печатью, вручил его Ш убину 
для передачи скульптору Пигалю.

На другой день, проснувш ись раньше обы кновенного, пен
сионеры, наскоро позавтракали и отправились к своим учи
телям...

Жан Батист Пигаль в том году справлял свой пятидеся
тилетний юбилей. Выглядел Пигаль моложе своих лет. О н 
был строен и весьма красив. Морщины, избороздивш ие вы 
сокий лоб художника, скорее говорили не о наступающей 
старости, а о напряжённой внутренней жизни скульптора, 
утвердившего за собой  славу одного из лучших мастеров 
Франции. Ш убин вручил ему письмо от Голицына и, низко 
поклонившись, заранее подготовленной фразой на ф ранцуз
ском языке сообщ ил, кто он такой и зачем прибыл.

Быстро пробежав глазами записку, Пигаль, не вдаваясь 
в лишние разговоры , сразу  распорядился:

— Раздевайтесь, берите халат и приступайте к делу. 
Глину умеете готовить?

— Умею, — ответил Ш убин и, не показав виду, что удив
ляется такой деловитости француза, скинул камзол и, на
девая халат, почтительно проговорил: — Господин Пигаль, 
я хотел бы от вас, как своего  учителя, знать все сп особы  и 
манеры ваш его мастерства; входя сю да, в мастерскую , я вну
шил себе мысль о том, что я ровно ничего не знаю. П рош у 
вас учить меня требовательно и строго .

Пигаль хмуро и внимательно посмотрел на св оего  у ч е 
ника. Уловив в его  добродуш ном лице выражение, подку
пающее своей прямотой, он понял его настойчивое желание 
учиться, и сказал:

— Я вижу, вы хотите по-настоящ ему учиться. Х орош о, 
я рад вам помочь.

И Пигаль рассказал, как нужно замачивать в ящике глину, 
чтобы она была не сыра, не суха, а послушна мастеру, чтобы 
цвет ее был не серо-зеленый, а бело-серы й, серебристый. 
Он объяснил, что глина должна быть чистой, без посторон 
них примесей и, так как она дешева, то ее всегда должно 
быть больше потребности в три раза.

Ш убин внимательно выслушал учителя и приготовил глину, 
как полагалось по его рецепту.

55



— А  теперь скажите, каким должен быть, по-вашему, кар
ка с? — спросил Пигаль и предупредил: — Вам в моей мастер
ской предстоит первой работой лепить Милона К ротон ского 
с  оригинала Ф альконе...

—  Я разумею так, —  скромно отвечал Ш у б и н :— каркас 
независимо от модели— будь то Милон Кротонский или 
ваш Меркурий, должен соответствовать величине и тяжести 
фигуры : не гнуться, не шататься и во время работы никакой 
своей частью не выпирать. П лохо приготовленный каркас — 
враг скульптора...

Пигаль не дал ему закончить мысль.
— Если вы так понимаете, начинайте делать. Я вам 

указывать не буду.
О бдум ав и усвоив задание учителя, Ш убин приступил 

к работе.
Так начались учебны е будни.
Во время работы соблю далась полнейшая тишина, и ни

кто из посторонних не решался входить в мастерскую  скульп
тора . Пигаль работал сам и успевал бросать остры е, прони
цательные взгляды на то, что делал его  ученик. И ему ка
залось, что русский пенсионер послан в Париж не зря.

П осл е работы , в поздние сумерки, собирались вместе все 
три русских пенсионера. П оговорив о прошедшем дне, они 
уходили в ближайший парк или в общ ественную  читальню и 
с увлечением читали книги французских писателей и мирно 
беседовали об искусстве.

Через месяц Ш убин, проверенный учителем, уже состоял  
в натурном классе К оролевской академии. В это время он 
считал себя  счастливее всех на свете. Д а  и как не бы ть 
счастливы м? В сего каких-нибудь восемь лет отделяли его от  
Д енисовки, а он уже кончил курс П етербургской  академии 
худож еств  и учится в К оролевской академии в Париже!

О н нередко добрым словом вспоминал Л омоносова. П еред  
сном, лежа в кровати, он также часто вспоминал свое пребы 
вание истопником в роскош ном дворце царицы, и ему каза
лось, что это  была интересная, но неправдоподобная сказка. 
А  уснув, видел продолжение сказки... К оролевская академия, 
красивый полуоткрытый зал, освещенный громадной люстрой 
(в куростровской  церкви такая даже не поместится). Он си
дит за станком позади живописцев и чувствует, как запу
скает руку в ящик, достает мягкую, влажную глину и лепит 
копию со  статуи А поллона Б ельведерского. И вдруг статуя, 
с  которой он копирует, срывается с пьедестала, направляется
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через весь зал прямо к нему... И оказывается, что статуя — 
не изделие античного мастера, а подвыпивший сосед  из Д е- 
нисовки Васюк Редькин. Он подходит к нему, трясет за плечи 
и говорит этак просто, п о-соседски : „Н у-ка, Ф едот, смывай 
с  рук французскую глину да собирайся в Д енисовку. Д о 
вольно нам за тебя подати платить". А  товарищи оборачи
ваются, кричат Ш убину: „О г о ! куда залетела ворона,
о г о -го !“

Ф едот пробуждается, трет выступившие росинки пота на 
лице и в ночной тьме крестится.

— Слава богу , сон ... — Он стаскивает одеяло со  спящ его 
рядом с ним на одной кровати Гринева и, довольный, снова 
засыпает...

В ту осень из П етербургской академии худож еств с о 
всем неожиданно прибыла еще группа пенсионеров и среди 
них — Гордеев. Их приезд обрадовал Ш убина и его товари
щей. Учебные будни в кругу однокашников становились как- 
то веселей, а тихое, неповоротливое время в труде и учебе 
двигалось заметно бы стрее.

В свободны е дни петербургские пенсионеры аккуратно 
посещали собрания и диспуты, происходившие между фран
цузскими светилами, которы е их привлекали не меньше, чем 
занятия в Академии. Они не раз слушали горячие сп ор к  
Д идро с Буше и Кошеном по поводу художественных вы
ставок в парижских салонах. Слушали, взвешивали их рас
суждения и приходили к одному вы воду, что им, русским 
пенсионерам, надо упорно учиться, прислушиваться, при
сматриваться и выбирать для себя полезное.

Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я

Однажды в су б б о ту , возвратясь из Академии раньше 
обы чного, Ш убин вместе с архитектором Ивановым отпра
вились в литейную мастерскую посм отреть, как французы 
отливают из меди фигуры к статуе Л юдовика X V .

Ш убина это  крайне интересовало; ему хотелось научить
ся  отливать формы; в России он отливки не видал, хотя 
и были в ту пору и даже раньше самобытны е литей- 
хцики-медяники, отливавшие медные иконы-складни, колокола 
и пушки. Ш убин внимательно смотрел, как производится 
в парижской литейной литье фигур, а Иванов ходил по ли
тейному цеху, изучая строение самой плавильни, измерял
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ее и мысленно создавал проект такого заведения для П е
тербургской  академии худож еств.

К ним скоро прибежал Гринев и сообщ ил:
—  Д рузья , на завтра все русские пенсионеры, обучаю 

щиеся искусствам, приглашены к Голицыну. Будет сам Д ид
ро в гостях у князя!

— Э то не худо, — спокойно заметил Ш убин, наблюдая, 
как расплавленный металл, рассыпаясь искрами, стекает по 
ж елобу в приготовленную форму.

— Я думаю , по такому случаю сегодня обязательно н ад» 
нам в баню сходи ть ,— предложил Иванов, что-то записы 
вая и вычерчивая у  себя в тетради.

На следующ ий день, вечером, у  князя Голицына в дело
вой и торжественной обстановке собрались Ш убин, Гринев, 
Гордеев, два Ивановых — оба из класса архитектуры, живо
писец Семен Щ едрин и гравер Иван М ерцалов. О деж да на 
пенсионерах была праздничная, подогнанная по плечу — кам
золы  зеленого сукна с крупными светлыми пуговицами и 
широкими отворотами на узких рукавах, штаны до колен. 
Праздничный наряд каждого дополняли длинные чулки с  
подвязками и узкон осы е башмаки с начищенными металли
ческими пряжками.

З а  исключением Ш убина, все пенсионеры пришли при 
шпагах. М олодые и жизнерадостные лица были, как тога  
требовала французская мода, напудрены, а брови подкра
шены.

Гораздо прощ е, несмотря на праздничный день, одет был 
Д идро. На нем не было парика. Редкие седые волосы  л е
жали беспорядочно. Пронизывающие глаза сверкали живым 
огнем. Он добродуш но и радостно приветствовал молодых 
русски х художников и каждому крепко пожал руку.

„П одлинно человек, и какая ж ивость! — подумал Ш убин, 
глядя на Д и д р о .— А  ведь будто сейчас сошел с полотна 
Ф рагон ара". П ортрет фрагонаровский Ш убину не раз сл у
чалось видеть в одном из парижских салонов, и каждый раз 
Ф ед от  долго простаивал перед ним, всматриваясь и зап о
миная черты Д идро.

Голицын усадил гостей  за длинный стол , обильно загр о 
можденный фруктами в серебряных вазах и винами в хр у 
стальных графинах.

— Я пригласил вас, друзья, побеседовать с господином 
Д и д р о ,— сказал князь, усаж иваясь в кресло, стоявш ее в 
конце стол а .— П рош у, не стесняясь, говорить с нашим го-
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стем и выспрашивать его о чем вам заблагорассудится. Ч ув
ствуйте себя здесь  как дома...

— Едва ли они м огут себя так чувствовать в этой стес
няющей их форме К оролевской академии.— Д идро весело за
смеялся, потом продолж ал:— Д ороги е русские друзья, вы 
приехали к нам во Францию, как в сказочную  страну за 
счастьем, за наукой. Может статься, вы и найдете то , что 
ищете, но не забывайте, что в нашей цивилизованной стране 
на каждом шагу вас подстерегает пош лость и разврат... даже 
в методах самого воспитания. Н изкопоклонство, реверансы, 
условное изящество — всё это  не то, что нужно человеку, 
жаждущему быть свободным...

Так, с п ростого  замечания об  одеж де знаменитый фило
соф  начал беседу об искусстве. Русские пенсионеры, не ма
ло слышавшие Д идро на публичных диспутах, были неска
занно рады послуш ать его в непринужденной товарищ еской 
беседе. З десь Д идро не походил на оратора. Говорил он мед
ленно, полагая, что французский язык слушатели, за исклю
чением Голицына, знают еще не в соверш енстве. И говорил 
о том, о чем не раз уже высказывался на диспутах в сало
нах и в других местах, где ему приходилось сталкиваться 
со  своими идейными противниками.

— Вас интересует, дорогие друзья, искусство. Х орош о, 
но знаете ли вы, что прежде всего  искусство должно быть 
жизненно. Многие картины наших французских художников 
весьма бледны и по замыслу и по идее. Художники, лишен
ные воображения и вдохновения, не постигнут ни одной ве
ликой и сильной идеи. К чему тогда браться за кисть и пор
тить краски? Ради личной коры сти? Ради денег? Н ет, ху 
дожник, думающий о деньгах, теряет чувство прекрасного. 
А  что значит прекрасное? Я имею в виду слова поэта Буа- 
ло, который справедливо заметил: „Н е  сущ ествует такого 
уж асного чудовищ а, которое, будучи воспроизведенным в 
искусстве, не было бы приятно для гл аз“ ... Учитесь изо
бражать на полотне и в скульптуре невзгоды и нужды, не 
забывая, что и т*ут следует сохранять изящ ество, а изя
щ ество происходит от чувства прекрасного.

■ — Как приобрести это  чувство, господин Д и др о? — не вы
терпел и спросил Ш убин. — И в  П етербургской академии и 
здесь  постоянно перед нами вынужденная надоедливая поза 
натурщика и не всегда в ней видны черты прекрасного.

Д идро бы стро и пытливо посмотрел на Ф едота , одобри 
тельно кивнул головой на его замечание и сказал:
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— Я вас вполне понимаю и, разделяя вашу точку з р е 
ния, нахожу, что всякая поза фальшива, действие же пре
красно и правдиво. Н о вы, друзья мои, чаще ходите на 
улицы наблюдать жизнь, заглядывайте в кабаки, в м астер
ские, в церкви, на рынки — всю ду, где жизнь многокрасочно 
протекает, наблюдайте и отображ айте её на славу!

Ш убин, увлекшись беседой , забыв о том, что находится 
в общ естве знаменитых о со б , расстегнул все пуговицы ст у 
денческого камзола и сидел, как зачарованный, смотря я с 
ными, почти немигающими глазами на Д идро. Ш убину 
вспомнился отзыв Л ом оносова  о французском языке, сп о
собн ом  ж ивостью своей увлекать слушателей. Язык Д идро 
оправдал похвалу Л ом оносова.

С тояла полнейшая тишина.
— С оздавая портреты, умейте правдиво изображать чув

ства, а это  самое тр у д н ое ,— продолжал Д идро.—  В ообр а 
зите перед собой  все черты прекрасного лица и приподни
мите только один из уголков рта — выражение станет на
смеш ливым... Верните рот в прежнее положение и подни
мите брови — вы увидите выражение гордеца. Приподнимите 
оба уголка рта одновременно и широко откройте глаза— 
перед вами будет циник... И мало ли ещ е найдется всевоз 
можных сп особов  выразить характер человека через его фи
зиономию ...

Голицын придвинул вазу с фруктами к Д идро и, желая 
придать беседе еще более дружеский характер, сказал ш ут
ливо:

— Господин Д идро, вы обладаете в к у с о м  ко всем ви
дам искусства, а имеете ли вы вкус к этим испанским 
апельсинам?

— Д а, о вкусах... — как бы спохватясь, проговорил 
Д и дро и, взяв апельсин и отставив вазу на середину стола, 
заговорил о в к у са х .— Вкусы, конечно, бывают разные и 
зависят от положения в общ естве, от  уровня знаний и даже 
о т  возраста. Н о плохо, когда вкусы зависят от настроений 
и меняются ежечасно. Н е правда ли — художник без твер
д о го  и определенного вкуса — жалкий, ограниченный человек? 
О днако, имея свой вкус, не мешает беседовать с знатоками 
и прислушиваться к лю дскому гол осу . Н о советуйтесь толь
ко с честными и истинными ценителями вашего творчества. 
О ни всегда ваши доброж елатели...

В разговоре Д идро был неутомим. В плавном спокой
ствии его речи не чувствовалось принуждения принимать
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сказанное им за непреложное. Н о никому из русских пенсио
неров и в голову не приходило не соглаш аться с ним.

П ользуясь минутной паузой в беседе, Голицын намек
нул философу, что русским ученикам К оролевской академии 
интересно было бы знать его  мнение об  их учителях.

— Мнений своих я не скры ваю ,— сказал Д и д р о .— Я лю б
лю, например, Кошена, но я еще больш е люблю правду. 
О добряю  его  исторические гравюры, но не м огу привыкнуть 
к недостаткам его громоздких композиций.

— Скажите о Буше, о Буше скажите! — вырвался чей-то-• 
нетерпеливый гол ос.

— Я не знаю, что вам сказать об  этом человеке. Я не 
поклонник Буше, хотя он и получил звание первого живо
писца короля. П одумайте сами, что может Буше набросать на 
полотно? Т о, что у него в воображении? А  что может иметь 
в воображении человек, который проводит жизнь с прости
тутками? Э тот  человек соверш енно не знает, что такое изя
щ ество и правда. Понятия о нежности, честности, невин
ности и простоте ему чужды. Если он рассчитывает на ко
роля и восемнадцатилетних бездельников, то пусть продол
жает писать для них голых француженок. Н о скажу по с о 
вести: сколько бы его  картины ни торчали в салоне, они 
будут порядочной публикой отвергнуты  и забы ты ...

Д идро обвел глазами русских собеседников, словно бы 
ища у них поддержки в оценке Буше и, видя, что все они 
насторожились, улы баясь, спросил:

— Вероятно, вас интересуют и французские мастера 
скульптуры ? Из них я предпочитаю во всей Франции двух зна
менитых художников — Фальконе и Пигаля. Ф альконе уехал 
к вам в Россию  по заказу императрицы создавать монумен
тальный образ Петра Великого. У  Ф альконе много вкуса, 
ума, деликатности, приятности и изящ ества... Мой добрый 
друг Пигаль, которого  в Риме за исключительное упорство- 
в работе, за трудолю бие прозвали „осл ом  скульптуры ", на
учился создавать произведения сильные и правдивые, но ему 
далеко до Ф альконе! Э то два великих во Франции человека. 
Взглянув на их произведения и через пятнадцать или два
дцать веков, люди скажут, что французы в XVIII веке не 
были детьми, по крайней мере, в скульптуре!

При этих словах Д идро заметил, как озарилось улыбкой 
лицо Ш убина, котором у было приятно слышать столь п о 
хвальный отзы в о своем  учителе. Уважение, которое он пи
тал к Пигалю и его творчеству, возросл о теперь ещ е бол ьш е-
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Между тем Д идро продолжал называть имена ф ранцуз
ских худож ников— Вьена, Лагрене, Грёза, Л епренса, Ф р а 
гонара и других, метко и остр о  характеризуя каждого.

Беседа затянулась до полуночи. Никто не чувствовал 
утомления. Каждый готов  был сидеть, слушать и разгова
ривать хоть до рассвета . Наконец, улучив удобную  минуту, 
Голицын поднялся с места и обратился к присутствую щ им:

— Д рузья , это у нас первая встреча с господином Д и д
ро и, надеюсь, не последняя. Н е будем  сегодня больш е 
утомлять глубокоуваж аемого учителя. На этом , я полагаю, 
кончим...

В се не спеша направились к вы ходу. У парадного подъ
езда, при свете уличных фонарей, ученики посадили Д идро 
в карету и, поблагодарив его и Голицына, довольные бесе - 

.дой разош лись по своим пристанищам.

Г Л А В А  Д В Е Н А Д Ц А Т А Я

С реди учеников-пенсионеров П етербургской  академии 
худож еств, учившихся в Париже, Ф ед от  Ш убин считался 
наиболее способны м в писании деловых писем. Он обладал 
мягким и приятным слогом , к тому же владел почерком чет
ким и изящным. П оэтом у когда надобно бы ло писать в П е
тербург о своем  пребывании в Париже и о том, как у них 
подвигается учение, товарищи обращ ались к Ф ед оту :

— Давай-ка, помор, накатай в Академию грамотку с е 
кретарю Салтыкову, чтоб  помнили о нас...

И Ш убин брался за гусиное перо, перебирал в памяти 
все известные ему достопримечательности, где он бывал за 
это время с товарищами, и, обмакнув перо в скляницу, 
писал:

„ ,. .в  Версалии имели честь быть у Габриэля, п ер 
вого  королевского архитектора, и ему рекомендованы, он 
же благосклонно принявши, приказал провож дать нас во все 
места для показания..."

„...адресованы  были к инспекторам шпалерной мануфак
туры, чтобы они показанием, как работаю т гобелены, нас 
удовольствовали ..."

„ ...Г осп оди н  Буше тоже позволил ходить к себе по р е 
комендации его  сиятельства князя Голицына..."

„...К онф еренц-секретарь господин Кошен также про нас 
лм еет отверсты е двери... И от господина Д идерота с о 
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благоволение имеем ходить к нему. И от него пользуемся 
благоразумными наставлениями..."

Из П етербургской академии худож еств предписывали 
Ш убину и товарищам экономить выданные на обучение деньги 
и не задерживаться в Париже, а скорей ехать в Рим.

Ш убин подружился с Пигалем, нередко встречался с Д и д 
ро и рассчитывал, что по меньшей мере еще год  следует 
пробыть ему в Париже. Встревоженный предписанием А к а 
демии он пришел за советом  к Д идро.

— Как бы ть? П етербургская академия торопит нас ехать 
в Рим, а мы ещ е не исчерпали многих полезных наук от 
парижских учителей.

Отзывчивый философ написал письмо в П етербург, в А к а 
демию. Он просил продлить срок  учения русским пенсионе
рам в Париже, доказывая, что „чем сильнее будут они к 
моменту прибытия в Италию, тем легче будет им попользо
вать это второе путеш ествие".

Через два месяца из П етербурга последовал ответ. О т  
имени собрания академиков предлагалось пенсионерам не
медленно поехать на год  в Италию. А  о Ф ед оте  Ш убине 
была приписка: „Ч то  же касается скульптора Ш убина, к о 
торый находится в Париже у г-на Пигаля, то ему Собрание 
позволило остаться еще на некоторое время возле этого  
великого человека, имея возмож ность извлечь таким путем 
сейчас гораздо больш ую  пользу, нежели в Италии".

Такое сообщ ение из П етербурга бы ло мало утеш ительно 
для Ш убина — оно угрож ало отменой поездки в Рим.

Между тем время шло, и товарищи, приехав в Италию, 
посылали Ш убину письмо за письмом. Они убеждали его  
торопиться и уверяли, что до самой смерти он будет жалеть, 
если не увидит трудов римских ваятелей и живописцев.

О дном у, без товарищей, Ш убину стало невыносимо 
скучно в Париже. Е го тянуло в Рим. Расстроенны й, он не 
мог продолжать работу над скульптурой „Прикованный не
вольник". Пигаль заметил переживания своего  ученика и 
освободил  его  временно от  работы , предупредив, чтобы  он, п о 
ка не будет расположен к делу, не приходил в м астерскую .

Ш убин обиделся и возразил:
— За время, которое нахожусь в Париже, я сделал очень

мало. Мне надо подгонять себя.
Пигаль повторил свое  предложение:
— Я достаточно знаю вас. С тупайте отдохните, а потом

не принуждая себя, приходите, дело от вас не уйдет.
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О тдохнув несколько дней, Ш убин снова принялся за  
труд . Мысль о Риме попрежнему не покидала его ни на ми
нуту. П осле занятий он приходил домой, в пустую  и неуют
ную комнату, и, перелистывая альбом с зарисовками своих 
работ, выполненных в Париже, тревожно думал о том , сможет 
ли он теперь добиться от  Академии позволения примкнуть 
к своим товарищам, находящимся в Риме. А  если добьется 
и приедет туда продолжать учение, то как на него посм от
рят в Риме? Ведь там привыкли к античному искусству , там 
госп од ствую т идеи Винкельмана —  проповедника подража
ния античности в искусстве, а здесь , во Франции, ему ка
жется близким в творчестве Пигаля все то новое, что идет 
от самой жизни. З десь  наставления Д идро так убеждают 
его  в справедливости его собственны х мыслей о том, что 
искусство должно отображ ать жизненную правду.

В собственном альбоме взгляд Ш убина особенно часто 
задерживался на тех зарисовках его  работ, которы е он счи
тал лучшими. В от рисунок с надгробного памятника, вы се
ченного им из бел ого  мрамора по заказу вдовы какого-то 
м арсельского купца: два мальчика и женщина „в  позе не
утеш ного гор я " оплакивают преждевременную кончину отца 
и супруга. Группа была выполнена далеко не ученически, 
но сам по себе  „кладбищенский" заказ был не по харак
теру м олодого скульптора. Ф игурны е надгробия, распро
страненные за границей, в России в ту пору соверш енно 
отсутствовали, и Ш убину такой обычай сохранения памяти 
об  умерших был чужд.

Вторая зарисовка в альбоме была сделана со  статуи 
„О тды хаю щ ий пастух". Эта работа была более соверш ен
ной. Н о статуя сделана из алебастра и послана в П етер
бу р г , в Академию. „Д ой д ет  ли в целости? И будет ли по
том отлита из м еди?“ — сомневался Ш убин.

На зарисовке группы с фигурами „Б едн ости" и „Б огат
ства" он остановил свое внимание. Эта работа казалась ему 
лучшей из всех. Группа была отлита из бронзы , позолочена 
и отправлена в Р осси ю ...

С  прежней аккуратностью Ф ед от  Ш убин посещ ал К ор о 
левскую  академию и мастерскую  Пигаля, но все же после 
отъезда товарищей в Италию ему стало скучно и он жалел, 
что вместе с ними не уехал в Рим. В воскресные дни Ш у 
бин бродил в раздумье по шумному парижскому базару. 
Жизнь в Париже казалась уже не столь заманчивой, как
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раньше, в первые месяцы пребывания. Желание попасть в 
Рим усиливалось. Итти снова к Д идро и просить его ход а 
тайствовать об  устройстве поездки в Италию Ш убин нахо
дил неудобным. Голицын был в ©тъезде. Т огда  он вспом 
нил слова Д идро о том, что в России находится знаменитый 
французский скульптор Фальконе.

„ А  не попробовать ли действовать через н е го ?“ — п од у 
мал Ш убин и, обрадованный этой мыслью, обратился к св о 
ему учителю.

Н о Пигаль не разделял его  надежд.
— Разве вы не знаете, что я м огу вам оказать медвежью 

усл угу ?  Ф альконе не любит меня, а я ненавижу е г о ,— ска
зал он сумрачно и, подумав, добавил: — А  вы попробуйте 
через секретаря К оролевской академии Кошена. Он чело
век чуткий и вам не откажет.

Пигаль оказался прав.
Кошен отнесся сочувственно к намерению Ш убина и тот

час же написал Ф альконе...
В П етербурге по повелению Екатерины готовились по

ставить П етру П ервом у монумент. Еще в 1765 год у  князь 
Голицын получил от царицы наказ подыскать ей во Ф ран 
ции искусного скульптора. Голицын, предварительно с г о в о 
рившись с мастерами ваяния, ответил Екатерине, что он 
имеет на примете четырех скульпторов на вы бор : Ф асса , 
К усто , Ф айо и Ф альконе. На следующий год , по желанию 
Екатерины, Ф альконе приехал в П етербург. Д есять  месяцев 
он работал над малой глиняной моделью памятника и три 
года  — над второй, большой моделью, гипсовой. Ф альконе 
пользовался доверием Екатерины и ее приближенных, он 
имел авторитет и в Академии худож еств. Работу над памят
ником П етру он обещ ал закончить в восемь лет. С кульпто
ра просили поспешить и ему способствовали в работе. П р о
тив окон того  дома, где жил и работал Ф альконе, была 
устроена площадка с возвышением. Сюда ежедневно приез
жал ловкий кавалерист на лучшем ж еребце из царской ко
нюшни и с разгона вздымал коня. Ж еребца звали Брил
лиант. Для Ф альконе это  была необходимая натура.

Ваятель иногда выходил из дома на ездовую  площ адку, 
любовался на Бриллианта со  всех сторон  и находил 
его вполне подходящим для аллегорического изображения 
России, поднятой П етром на ды бы ...

Ф альконе имел некоторое представление о  русских пен
сионерах, учившихся во Франции. Помнил он и фамилию
5 .  К. Коничев 05



Ш убина по его  скульптуре „Отдыхающ ий п астух", сделан
ной в Париже.

И когда знаменитый скульптор получил от Кошена пись
м о, то в свою  очередь не замедлил обратиться с письмом на 
имя директора П етербургской  академии. Мало того , он 
оторвался от  работы  и сам пришел в Академию худож еств.

— Чему мы обязаны вашим посещ ением?— несколько уди
вленно и п одобострастно спросили в Академии редкого по
сетителя.

— Я пришел просить за ваш его воспитаника. Вот, пожа
луйста, передайте директору Академии,— и знаменитый 
скульптор , вручив пакет, д оба в и л :— Б уду благодарен, если 
п росьбу  мою иеполните.

О н поклонился и вышел, не дожидаясь ответа.
П исьмо было написано по-француаски:

„М илостивый государь!..
Господин К ош ен, секретарь К орол евской  академии пишет мне, 

что вы окажете неоценимую услугу искусству и ученику-скульптору 
Ш убину, согласившись с тем, что вм есто возвращения в Р осси ю  
следовало бы его отправить в Рим. Я видел одну из его фигур — очень 
недурное произведение, но вы сами знаете, что  нельзя сделаться 
скульптором  в три года. Ему следует ещ е поучиться, тем бол ее  
что он занимается с  успехом. Если вы, ваше п ревосходительство, 
позволите присоединить к п росьбе  и удостоверению  г-на Кош ена 
и мою личную, то я могу уверить вас, милостивый государь, что 
этот  молодой скульптор из числа тех, в ком я заметил всё сви
детельствую щ ее об  истинных дарованиях; возвратить его  рань
ше, чем он увидит Италию, означало бы остановить его  дальней
шее преуспеяние. Его прекрасное поведение, доказательства ко
тор ого  вы имеете, отвечает за него наравне с его способностям и . 
Льщ у себя  надеждой, что вы, ваше превосходительство, который 
так много делаете для поддержки его таланта, окажете внимание 
п р осьбе  моей и Кошена.

О стаю сь  с  почтением к вам 
покорный слуга вашего превосходительства 

Фальконе.
С .-П етер бург, 1770 г.

П росьба  Ф альконе и Кошена оказала должное действие. 
Мечта Ф едота  Ш убина о Риме осущ ествилась.
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ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

О т Парижа до Марселя он ехал на почтовы х. Из дили
жанса в дилижанс пересаживался на станциях, где меняли 
лошадей и кучеров. В пути часто перепадали теплые, но 
обильные дожди, от которы х на трактах была непролазная 
грязь.

Ш убин любовался привлекательным пейзажем француз
ской провинции. Тихие французские деревеньки поражали 
холм огорского путешественника своей чистотой, ую том , но 
вместе с тем было видно, что французские крестьяне, ра
ботающие на крупных землевладельцев, живут, как и русские 
мужики, в крайней бедности. Н о природа здесь  не та, что 
на русском  севере. Даже около маленьких, пастушьих хижин 
он видел небольшие огород ы , яблони, заботливо в о зд е 
ланные крохотные виноградники, а под окнами цветущ ие 
розы .

Он видел в пути не мало нищих. Здешние нищие — у б о 
гие старики и калеки, протягивая руки за  подаянием, не 
упрашивали подать им милостыню христа-ради, а каждый 
из них имел себе  на прокормление какое-нибудь занятие: 
одни монотонным голосом  пели, сквозь слезы  восхваляя ко
ролевскую  Францию, другие играли на скрипках, третьи 
предлагали за кусок хлеба самодельные бумажные цветы.

П олторы недели пути до Марселя прошли бы стро. В не
знакомом бойком портовом город е  Ш убин разыскал ту куп
чиху, по заказу которой он делал в Париже мраморный па
мятник на могилу ее мужа, и, ласково принятый, остался 
у нее в гостях на два-три дня.

В М арселе было смешение многих народов и языков. 
П реобладали французы и итальянцы, но на каждом ш агу 
встречались англичане, португальцы, испанцы, греки и пред
ставители далеких южных и восточны х стран, одеты е в раз
ноцветные костю мы , ничего не имевшие общ его с француз
ской модой.

Древний город , построенный за ш естьсот лет до христиан
ской эры , как ни странно, со  стороны  архитектурных и м у
зейных достопримечательностей не производил после Парижа 
гл убок ого  впечатления. З ато здесь  сильно чувствовалось 
кипение торговой  жизни и мореходства. На Средиземном 
море не бы ло д р угого  порта, равного М арсельскому. Б оль
шие и малые суда приходили из всех портов мира и у х о 
дили во все страны.
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С уета торгового  города  бы стро надоела Ф едоту  Ш убину. 
При благоприятной погоде, на больш ом паруснике, прямым 
сообщ ением он отправился в Н еаполь, а оттуда по побереж ью 
Тирренского моря — в Рим.

Памятники древности, памятники эпохи Ренессанса, с о 
здания Микеланджело и других великих мастеров искус
ства, затмили в глазах Ф едота  Ш убина напыщенную р о с 
кошь парижских салонов и дворцов.

Рим был школой художников и скульпторов всего  мира. 
Они учились друг у друга, учились, созерцая творения 
античных мастеров, посещ ая пышные храмы, дворцы и 
виллы аристократов.

Ш убин присоединился к группе своих земляков-пенсио- 
неров, обучавш ихся в римском отделении Парижской к ор о 
левской академии. Время теперь у него уходило полностью 
на то, чтобы  лепить, рисовать, слушать лекции, высекать 
фигуры из мрамора и посещ ать достопримечательные 
места.

В Риме в те дни жил русский вельможа, любитель искус
ства Иван Иванович Ш увалов. Ш убин получил через него про
пуск в те места, куда такие, как он, не имели доступа . 
С  этим пропуском он свободно посещал Академию св. Луки, 
Капитолийскую академию, где лепил с  обнаженной натуры, 
заходил в мастерские итальянских живописцев и скульпторов.

М ного раз бывал он вблизи знаменитого ватиканского 
соб ор а  и подолгу простаивал на главной площади. О гр ом 
ный храм П етра, воздвигнутый по проектам Микеланджело 
ь Мадерна, возвышался над всем  Римом. П о сторонам от 
него, справа и слева, тянулись, подобно громадным щупаль
цам, закругленные колоннады —  создание Бернини. Сюда 
подъезжали в золоченых каретах кардиналы, академики и вся 
римская знать во главе с  „наместником бож ьим11 — папой.

Н о пышные богослуж ения в со б о р е  ничуть не привлекали 
Ш убина. З ато римские статуи, римские декоративные укра
шения он изучал внимательно и прилежно.

В короткий срок он осм отрел  произведения искусства, 
хранящ иеся в Ватикане; побывал не раз в богатейш ей церкви 
Сан Карло Фонтана, в Тиволи, Ф раскати, Албани и в др у
гих местах, где искусство древнего Рима соединилось с  вели
колепием эпохи Возрождения. Разглядывая творения знамени
тых итальянцев, Ф едот Ш убин не забывал слова Д идро: 
„Р едко случается, чтобы  выделился художник, не побывав
ший в Италии. Н о антики надо изучать не как самоцель,
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а как средство научиться видеть натуру, жизнь и двигаться 
вперед, чтобы  не остаться мелким и холодным подражате
лем"...

Д ругие не были так тверды в своих убеждениях, как 
Ш убин. Гордеев, например, был соверш енно пленен антич
ным искусством и ни о чем другом  не м ог думать. Он стал 
ярым последователем Винкельмана и в спорах с товарищами 
постоянно повторял его сл ова: „Н адо подражать грекам,
в этом единственное средство стать великим".

Ф едот Ш убин в таких случаях всегда возражал, отстаи
вал в искусстве жизненную правду и простоту. Однажды, 
когда он напомнил Гордееву о его  ранней статуэтке v С би 
тенщик со  сбитнем" и похвалил эту  работу, Гордеев, вспы х
нув, ответил:

— Я никогда не пожалею, что разбил о м остовую  эту  
первую, случайную свою  статуэтку. Вместе с  ней я разбил свои 
ранние увлечения. А  вот ты, упрямец, не понимаешь того , 
что низменные вещи не должны служить моделью для иде
ального искусства!

Ш убин резко расходился с Гордеевы м во взглядах на 
искусство. Они все  более и более отдалялись друг от друга.

Ш увалову ссоры  между пенсионерами были хорош о и з
вестны. Н о он пока не думал вмешиваться и примирять Ш у 
бина с  Гордеевы м : разногласия их казались ему для дела 
полезными, он иногда лишь вскользь замечал:

— Учитесь, а там время и ваши труды  покажут, кто из 
вас более близок к истине.

Следя за работами всех ш ести русских учеников, Ш у 
валов видел их рост  и по достоинству оценивал вкус и сп о 
собности  каждого. Ш убинские работы  ему нравились больш е 
других, и он заказал Ш убину сделать с него барельеф. С  за 
казом Ш убин справился бы стро и великолепно. В скоре ему 
через Ш увалова поступил еще более солидный заказ на 
бю сты  знаменитого графа А лексея О рлова-Ч есм енского и 
его  брата Ф едора.

Работа над бюстами отняла у Ш убина много времени 
и вынудила его отстать от товарищей в изучении искусства 
Рима. А  между тем время не стояло на месте, и летом 
1772 года Ш увалов получил из России уведомление: „сту - 
дентам-пенсионерам денег впредь не давать и ввиду окон
чания срока ехать им обратно в П етербург". Ш увалов объявил 
им об  этом  и выдал всем, кроме Ш убина, деньги и документы 
на выезд из Италии. Ф едот, недоумевая, спросил вельмож у:
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— Ваше сиятельство, чем объяснить задержание меня 
здесь  сверх срока, тогда как вот они, — он обвел глазами 
своих товарищей, — поедут в П етербург?

— Моей лю бовью  к вам, — отшутился Ш увалов.
— Благодарю вас, но не думаете ли вы, что и я, оставш ись 

зд есь , преклонюсь перед античным бож еством  и слепо бу д у  
копировать римлян и греков? Э того  не случится со  мной, 
ваше сиятельство...

— П очем у? — нарочито серьезно спросил Ш увалов.
— П отом у что взглядами на жизнь и искусство я не 

торгую , как некоторые, и знаю, что Рим нужен лам, худож 
никам, не гол ого  подражания ради, а чтобы  подчинить у св о е 
ние античной красоты жизненной правде, — ответил Ш убин 
и, посм отрев в сторону Гордеева, спросил иронически:

— Н е так ли, Ф ед ор ?
— Цыплят по осени считают, — вспылил тот и умолк, счи

тая, что при Ш увалове неудобно поднимать шум. Н о Ш ува
лов заметил это и сказал спокойным гол осом :

—  Давненько я примечаю за вами нелады. Г р убость , 
раздоры  не приводят к д обр у , а приятельство и скромность 
показывают человека всегда с хорош ей стороны .

Он поднял указательный палец и, повернувш ись к Ф ед оту , 
проговорил:

— Вы, Ш убин, не будьте в оби де: в П етербург ещ е
успеете, а здесь  предстоит вам большая работа: необходимо 
повторить мраморные бю сты  О рловы х для брата английского 
короля герцога  Г л очестерского. Э то надобно сделать по 
двум причинам: потому, что ваша работа признана преотмен- 
но удачной и еще потом у, что в английских кругах весьма 
заинтересованы личностью Алеши О рлова, удививш его всю  
Европу поражением турецкого флота под Ч есм ой... Труд б у 
дет ©плачен сверх меры. И еще я имею к вам письменную 
просьбу о заказе от  Никиты Демидова. Он сейчас живет 
в Париже и там наслышан о вас...

Ш убин не протестовал. Так после долголетней учебы на
чалась его  самостоятельная жизнь. Одиннадцать студенческих 
лет с государственной пенсией и строгой  академической дис
циплиной остались позади. Беглый черносошный с го су д а 
ревой земли крестьянин, обученный в трех столицах, уверен
ный в своих силах и своем  даровании, встал твердо на путь 
художника-ваятеля. Внимание первых знатных заказчиков 
обещ ало ему заманчивое будущ ее.
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ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Никита Демидов был богатейшим промышленником Р о с 
сии. Д ед его с позволения Петра П ервого занялся горными 
разработками на Урале. Тысячи подневольных людей р або
тали на Д емидовых, добы вая ж елезо. Крупное хозяйство п ро
мышленника вели его ближайшие родственники — управляю
щие, приказчики, конторщики. Сам Никита со  своей третьей 
женой Александрой Евтихьевной временно проживал в П а
риже.

В ненастную осень 1772 года Иван Иванович Ш увалов, 
вместе с дипломатическим курьером, сопровождавш им почту, 
направил из Рима в Париж Ф едота  Ш убина. Париж после Рима 
казался теперь Ш убину ещ е более кипучим город ом , г о р о 
дом богатства и нужды, город ом  роскош и и нищеты. З д есь  
Ш убину всё было знакомо, а потому, не тратя зря времени, 
он сразу же принялся за дело: начал лепить из глины, з а 
тем высекать из мрамора бю сты  суп р угов  Д емидовых.

Работал он в просторной и светлой комнате богатого' 
барского  особняка. Демидов охотно позировал Ш убину, 
желая увековечить себя в холодном куске мрамора.

Иногда за обильным угощ ением Ш убин с увлечением 
и знанием дела рассказывал Д емидову об Италии, о ск азоч 
ном Риме, который художествами превосходит все  города  
мира.

— Есть галлерея в Ватиканском дворце, —  рассказывал 
Ф ед от  Д емидову, — расписана великим мастером Рафаэлем 
и его учениками. Картины из В етхого и Н ового  завета, ан
гелы, серафимы и черти, разные птицы, звери, всадники, 
кентавры, растения всевозмож ные! Как глянешь на такое 
видение— глаза разбегаю тся, язык застревает! Скажешь 
только „а х !“ да и стоиш ь, как зачарованный. Где-где, а уж 
там, Никита Акинфиевич, сразу вы поймете и полю бите 
искусство...

— Даже и кентавры есть? — понимающе спрашивал в о с 
хищенный Демидов.

—  Есть, Никита Акинфиевич, есть, и удивительные кен
тавры, залю буеш ься на всё глядя...

— А  я, признаться, их ещ е не видел. Клен, кипарис, 
кедр, пихту — это все видел, а вот кентавра не примечал ни
где.

— Никита Акинфиевич, да ведь кентавры это  не дере
вья!
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— А  что же такое? Ты ск азал — растения всевозможные, 
или я не так понял, или глух стал?..

—  Н у, вот, видите, что значит в Риме не были! Кентавры — 
не люди и не животные, изображ аются они по древней ми
фологии в виде лошадей, но с человеческим торсом .

— А га , знаю ! — догадался Демидов, выпивая огромный 
бокал вина. —  Э то, как бы сказать, вроде П олкана-богатыря, 
что с Бовой-королевичем сражался. Знаю , знаю ...

— В от, вот, как раз угадали! — поддакивал Ф ед от  и т о 
же пил, не много уступая в этом  своем у собеседнику.

— Великое дело наука! — вдруг вдохновенно воскликнул 
Д емидов и, встав из-за стола, жестикулируя, продолжал го в о 
рить, пересыпая речь грубыми словами:

— В от, скажем к слову, в кентаврах я не разбираюсь, 
но рубль на копейку нажить — это, пожалуй, м ое дело. Тут 
меня сильней на Руси никого нет. Я, один я, четверть Р о с 
сии м огу  купить! Знатнейшие особы , князья и графы мне 
завидую т, сама Катерина для поцелуев мне ручку подсовы 
вает. С лов нет, царица— бабенка хитрая: из неметчины при
ехала С оф ьей -А вгустой , а тут еще перекрестилась и третье 
имя присвоила. А  знаешь, Ф ед от  Иванович, что она с собой  
в приданое привезла? Три платья да девять исподних, 
ха-ха-ха! А  у покойной-то Елизаветы в одном пожаре четыре 
тысячи платьев сгорел о! А  эта с тремя платьями в Россию  
пожаловала! Н ичего, наша держава сама в домотканных 
портках проходит, а царицу оденет. Н о  платьями сты д не 
прикроеш ь. Елизавету она околдовала; хилого муженька 
П етруш ку сама же помогла со  свету сжить. Э то  за грех не 
считается... А  на престол  кто ей помог вскарабкаться? 
Л юбовники!.. Ими она себя окружила для крепости и сама 
же их боится ...

— Никитушка, Никита! Ч то ты, сердеш ный, болтаеш ь 
м олодом у человеку?! — вмешалась в разговор  вбежавшая 
в комнату Александра Евтихьевна. И подойдя сзади, она за
жала ему рот ладонью. Д емидов оттолкнул ее на позолочен
ный диван. Зазвенели пружины в диване, Евтихьевна только 
охнула.

— Н е мешай, знаю что и кому говор ю ! Я почти не 
пьян. Ф ед от  Иванович всё должен знать, он человек ума. 
А  настоящ его ума, знай, Евтихьевна, на катькины ассигна
ции не купишь, к тому надо дарование и склонность иметь!.. 
С  Вольтерами и дидеротами письмами флиртует, указы да 
наказы всякие придумывает, а что толку? Глянь присталь



ней — для своей славы старается, а не для пользы отеч е 
ства... Я все знаю! А  знаю потом у, что сам знатен и б о 
гат! Без Демидовых и царь П етр не обходился, не то  что

Д емидов рычал, стучал кулачищами по столу. П отом , 
успокоясь, тяжело вздохнул, снова наполнил бокалы и, отд ы 
ш а в ш и с ь ,  более степенно продолжал:

— Х орош о тому жить на свете, кто многие науки постиг, 
ибо это такое есть сокровищ е, которое  за мои миллионы не 
купить... Скажем, наш Л ом оносов, Д идерот, В ольтер, или, 
к примеру, там Рафаэль итальянский — они и после своей  
смерти долго останутся жить. Вот, брат, оно как! Ф ед от  
Иванович, ну, порасскажи, будь другом , о Риме...

— Что же, о Риме трудно, Никита Акинфиевич, р ассказы 
вать, его видеть нужно. Город  преотменный, такого нет д р у 
гого , вам обязательно там побывать надобно.

— И съезж у! Евтихьевна! П риосвободим ся да поедем-ка 
в Рим! На огненном вулкане побы ваем ... Вот где настоя
щий ад... С оберем  компанию —  я, да ты, Евтихьевна, да М у
син-Пушкин с нами радехонек будет прокатиться, да князь 
Гагарин. Жаль, римского языка никто из нас не знает. А  ты, 
Ф ед от , балакаешь по-ихнему?

— Я с итальянцами говорю  на их языке так же, как вот 
сейчас с вами на русском .

— Голубчик! Д а ужели ты откажешься побывать в Риме 
с  нами на сей р аз?.. П етербург от тебя никуда не уйдет, не 
торопись домой. В Риме бывать ли еще, давай-ка реш ай... П о 
едеш ь с нами проводником. Ч еловек ты надёжный, в и ск ус
стве смышлёный. Н у-ка, ещё по чарке за поездку в 
Рим...

Ш убин пил почти не хмелея. О н не раскисал, как тучный 
Д емидов, а веселел от  вы питого вина, улыбался и стано
вился говорливей и предприимчивей.

—  Ехать так ехать, — сказал он в ответ на предложение 
Д е м и д о в а .— Я согласен, только вот не будет ли П етер бург
ская академия в претензии? Как никак, я теперь хоть и воль
ный человек, а казенный. Скаж ут: выучился за счет казны 
и домой не торопится.

— Не лиха беда! — громко выкрикнул Д емидов. — Д а 
пусть они там лишнее слово скажут, да я самому вашему 
Б ецкому слово вымолвлю — не пикнет против! А  там Ш ува
лов напишет из Рима — такой-то, мол, Ш убин шибко занят 
с  важными особам и для показа Италии — и делу конец...
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Д емидов не преувеличивал силы св оего  влияния на р у с
ских сановников, и Ш убину удалось посетить Рим вторично. 
Э то  посещ ение длилось пять месяцев — до мая 1773 года. 
С  Демидовым была его жена, Мусин-Пушкин и князь Гага
рин. Ш убин был их проводником. Компания, за исключением 
проводника, была ленива и не любопытна.

Ш убин ходил впереди их всех, как поводы рь, ведущий 
группу слепых, и про себя  возмущ ался их барской слепо
той, неосведомленностью в искусстве, равнодушием к наукам 
и леностью  мысли.

Даже творения Рафаэля мало волновали их. В Камере 
Печатей Ш убин с величайшим вниманием и наслаждением 
вновь рассматривал замечательные фрески великого худож 
ника. В вилле Фарнезине, перед картиной „Триумф  Галатеи“ 
речь зашла о ее творце — Рафаэле. Ш убин горя чо и взвол
нованно говорил Д емидову и его  спутникам:

— Вот Рафаэль, величайший художник из всех времен! 
Создания его соверш енны! Он жил только тридцать семь 
лет, и за такой короткий срок  чудесный гений его расцвел 
д о  наивысшего предела и осветил путь искусствам! Вы по
смотрите, какое мастерство, какая чарующая тонкость  вкуса 
вложены художником в нимфу Галатею...

Ф ед от  не досказал свою  мысль до конца. Е го гр у бо , 
без злого  умысла, перебил Д емидов:

— Эх, кабы моя Евтихьевна, — воскликнул он, — хоть ма
лую  толику была схожа телом с этой Галатеей!..

Ш убин, отвернувш ись, сказал сквозь зубы :
— Я не бу д у  вам мешать — воображайте, что х о т и т е ...— 

И отойдя от  компании, он стал с увлечением рассматривать 
фрески и изваяния из мрамора.

Д емидов и его  спутники в назидание потом ству делали 
записи в своих дневниках:

„...В чера видели Венеру М едицейскую —  вся нагая, голова 
поворочена на левое плечо, правую руку держит, не дотра
гиваясь, над грудями, а левою закрывает то , что благопри
стойность  запрещ ает показы вать...

„ .. .В о  Флоренции видели конные статуи. О бе лошади х о 
роши и пропорции весьма изрядной...

„...Е здили в Портичи, влезали на гору  Везувий и смотрели 
ее действие. Ш убин ободрал башмаки и н оги ..."

Более ценных и глубоких сведений демидовская компания 
после себя не оставила. Зато Ф ед от  Ш убин использовал 
и эту  поездку с наибольшей для себя  пользой.
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Н а с м о т р е в ш и с ь  итальянских достопримечательностей, Д е
мидов и его друзья-приятели на обратном пути из Рима 
в итальянских и  французских провинциях развернулись во 
всю с в о ю  широкую барскую  натуру. Они буянили, наносили 
ущерб владельцам таверен и сторицею  расплачивались 
за свои дикие шалости. Ш убин кое-как добрался до Болоньи 
и дальше решил вместе с  ними не ехать.

В Болонье он задержался на несколько дней.
Древний город  с архитектурой раннего ренессанса; м ону

ментальные храмы, дворцы с длинными аркадами, п редо
храняющими пеш еходов от  дождя и зноя, памятники старины, 
творения многих знаменитых художников, родиной которы х 
являлась Болонья, и, наконец, Болонская академия искусств 
привлекли внимание Ф едота  Ш убина. О н осм отрел д о ст о 
примечательности города. П ознакомился с художниками. Те 
в свою  очередь заинтересовались молодым русским скульп
тором, приехавшим в их страну из далекой холодной, но 
воинственной и грозной России.

У Ш убина не было с собой  ни одной его скульптурной 
работы. О  его творчестве болонские академики могли судить 
только по его зарисовкам в альбоме. Однако и этого  для 
людей, понимающих настоящ ее творчество, было достаточно.

В те дни в Болонье скульпторы  и живописцы готовились 
к академической выставке. Ш убина пригласили в ней уча
ствовать. Обрадованный таким вниманием, он охотно согл а 
сился.

Д ве недели Ш убин, как затворник, сидел в мастерской 
Болонской академии и делал больш ой мраморный барельеф 
для выставки. К азалось, в эти две недели собрались воедино 
все силы его таланта, трудового  упорства и стремления д о 
казать, на что способны  русские.

К огда он выставил свою  работу, академики Болоньи были 
удивлены и поражены необычайным мастерством  м ол од ого  
р усск ого  художника. Они приметили в нем гениального 
скульптора-портретиста. В его изумительной работе сказы 
валось самобытное дарование талантливого хол м огорского  
резчика. П уш истые волосы  высеченной на мраморе фигуры 
казались мягкими — задень их и они сом нутся. Драпировка 
была так отполирована, что, действительно, белый мрамор 
было трудно отличить от лионского шелка. Тонкие прозрач
ные кружева имели полное сходство с кружевами выработки 
вологодских крепостных кружевниц. А  там, где из-под одеж 
ды выглядывало голое тело, оно казалось живым, дыш ащ им-
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В о всей фигуре, изображенной им, чувствовалось легкое дви
жение. В ней была живая красота...

Зрители болонской  выставки собирались группами около 
ш убинского барельефа и единодушно выражали восхищение.

Академики Болоньи по заслугам  оценили работу Ш убина. 
Они избрали его  почетным членом своей Академии. Выслу
шав похвалы и не дожидаясь диплома на звание почетного 
академика, Ш убин продолжил свой путь к Парижу. В пути 
он  ещ е успел догнать кутивших соотечественников и, не 
поведав им о своих успехах, поехал дальше. На этот раз 
в Париже он не задержался, отправился в Л ондон, а оттуда 
в Р осси ю , в П етербург...

Диплом на имя почетного члена Болонской академии 
Ф едота  Ивановича Ш убина почтой следовал за ним.

Г Л А В А  П Я Т Н А Д Ц А Т А Я

Почти одновременно с возвращ ением Ш убина из длитель
ной заграничной поездки по приглашению царицы Екатерины 
приехал в П етербург философ Дени Д идро.

Время в России было тревожное. М ноготысячные кре
стьянские отряды под водительством Емельяна П угачева п о
трясали тогда восточ'ную часть Р оссии . О беспокоенная Ека
терина щ едро награждала душителей крестьянского восста 
ния.

Д идро, встретясь с Екатериной, понял из разговоров 
с  ней, что русская императрица в переписке с ним была 
лжива, что она вовсе не помышляла и не помышляет о под
линных преобразованиях в России, о которы х не раз писал 
он ей из Франции. На щекотливые вопросы  французского 
философа Екатерина, пожимая плечами, отвечала:

— А х, боже мой, как было бы прекрасно — бесплатное 
обучение, но понимаете — в России оно невозмож но... Вы 
говорите, создать законодательный корпус, а что же мне 
тогда делать? Н ет, это  невозмож но... И откуда вы взяли, 
что помещики обижают крестьян? А  вы знаете, как П угачев 
сжигает города и села? Н ет, невозможно крестьян распу
скать... Вы не знаете р усск ого  мужика: сегодня дай ему 
волю, а завтра о «  на радостях напьется и нас же в благодар
ность за это  на вилах поднимет...

Пытался Д идро беседовать с многими придворными вель
можами. Он говорил с ними об их обязанностях перед рус-
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ским народом, о любви к своей родине, о вреде пресмыка
т е л ь с т в а  перед заграницей, и понял философ, что вразумле
ния его напрасны, добры е слова остаю тся  без внимания.

Однажды сидел он уединенно в одной из комнат госу д а р 
ственной библиотеки. П еред ним лежал развернутый лист б у 
маги. Чернильные строки еще не засохли. Губы Д идро были 
плотно сжаты. О н  мысленно твердил обращенные к трон у 
устрашающие слова:

„...Т вой  подданный лишь поневоле нем,
И не спасут тебя  ни зоркая охрана,
Ни пышность выходов, ни оболы ценья сана,
Порыва к мятежу не заглушить ничем..."

Дидро задумался, откинувшись на спину кресла. О бн а
жилась тонкая шея. Черный бархатный ворот халата ярко 
подчеркивал ее белизну.

В дверь осторож но постучали.
— В ой д и те !— .сказал Д идро, нахмурясь.
Вошли двое: живописец Левицкий и недавно приехавший 

из-за границы Ф ед от  Ш убин. Левицкий отрекомендовался 
и попросил разрешения сделать с философа карандашом на
бросок  для больш ого портрета. Зная Л евицкого как талантли
вого р усск ого  живописца, Д идро охотно согласился:

— Рисуйте, но, пожалуйста, в этом халате и без  парика.
С  Ш убиным у него завязалась беседа о Риме, о выставке

в Болонье. Узнав, что в Болонье Ш убин избран почетным 
академиком, Д идро от души поздравил его и сказал:

— Э то очень кстати. Кто знает, когда бы догадались р у с
ские вельможи разглядеть ваш талант. П осле Рима и Б о
лоньи они тоже приметят и, вероятно, тож е зачтут вас в ака
демики.

Д идро на минуту умолк и посмотрел в сторону Л евиц
кого. Т от примостился на ш ироком подоконнике. Было слыш 
но, как шуршал карандаш по александрийской бумаге, при
колотой к доск е. Левицкий бы стр о  рисовал, внимательно 
всматриваясь в энергичное, умное лицо знаменитого п росве
тителя.

—  Не старайтесь искать сходства  с оригиналом, —  едва 
заметно улы баясь, проговорил Д идро, обращ аясь к живопис
ц у .—  У меня каждый день и много раз меняется физионо
мия. Эти, быть мож ет не для каж дого уловимые изменения, 
находятся в зависимости от того , каким предметом заняты 
мои мысли...
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Ш убин приметил, что Д идро чем-то расстроен. З десь 
в России, он выглядел мрачнее, нежели в Париже. Невольно 
погрустнел и Ш убин, он подумал: „Ужели царица и ее вель
можи, не в меру преклоняющиеся перед Францией, перед ее 
напыщенным великолепием, не м огут и не хотят с должным 
почетом и уважением принять одн ого из немногих лучших 
людей Ф ранции?"

— А  вы, друзья, слышали н о в о ст ь ?— вдруг оживленно 
заговорил Д идро. — Наследник Павел женится. О н потребо
вал, чтобы герцогиня Гессен-Гом бургская привезла ему на 
вы бор  в невесты трех своих дочерей. И она их привезла. 
О дну из них, Вильгельмину, Павел облю бовал, — Дидро 
усмехнулся и, покачав головой, добавил с иронией: — Герцо
гиня, конечно, согласна сбыть свою  дочь русеком у престоло
наследнику. Еще бы ! О на знает, что запад робеет перед мо
гучей силой ваш его народа. И тому есть основания. Я зна
ком с русской  историей, преклоняюсь перед величием Петра, 
который сумел так бы стро и вы соко поднять Россию . Вели
кий П етр и Л ом оносов — это  были действительно верные 
слуги своего  отечества, они помышляли о славе России, они 
понимали силу, разум и все лучшие качества св оего  народа 
и знали, на что сп особен  ваш замечательный народ...

Д идро вздохнул и, понизив гол ос, продолжал:
— Нынче же я разговаривал с некоторыми русскими 

вельможами и обнаружил в них напыщенность и нелепое же
лание во всем подражать французской аристократии. Я при
метил у них убож ество мысли и брезгливое, вы сокомерное 
и ж естокое отношение к своему народу. Бесчувственность при
знается в кругах царицы как добродетель. Н е спрашивайте 
меня, из чего я вывел подобное заключение: иногда одно не
удачное слово, выражение или, тем более, поведение давало 
мне понять больш е, чем десятки красивых, но лживых фраз...

Д идро умолк и глянул испытующ е на Ш убина. Ш убин 
сидел нахмуренный. С лова Д идро ему казались д о сто в е р 
ными и неопровержимыми.

—  Д а, России недостает второго  Петра В ел и к ого ,— ска
зал Ф ед от  задумчиво. — П етр и Л ом оносов много сделали 
для Р оссии ... —  П осле небольшой паузы он продолжал: — Мы 
должны всем сердцем принадлежать своем у народу. Как 
художники, мы обязаны по мере сил вмешиваться даже в

.государственны е дела. Н е надлежит молчать, когда можно 
злу сделать помеху...

Д идро, соглаш аясь с ним, сказал:
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— Проникновение в суть дела — залог успеха. Ф аль- 
коне вас, Ш убин, хвалит, а этот человек зря не расточает 
п о х в а л .  Екатерина возлагает на вас и на Л евицкого надежды, 
это  тоже мне известно. Н о нет ничего печальнее, имея 
т а л а н т ,  свежую разумную голову и чистое сердце, быть при
дворным рабом.

— Придворным еще не значит бы ть покорным, — краснея 
вставил Ш убин.

— А х, это не так легко! Разве вам неизвестно, что в д вор 
цовых условиях покорность есть средство стать заметным. 
Ваша же русская пословица говорит: „ с  волками быть —  
по-волчьи выть“ . А  ваша императрица, — продолжал н е 
угомонный и резкий Д идро, — для своих любимцев — золотой  
мешок, рог изобилия. Н о что касается интересов народа, 
тут у нее все отброш ено назад и п озабы то... Вот вы ска
зали, друг мой, России недостает П етра. Дайте срок , не 
П етр, а кто-то другой , но ещ е более прогрессивный придёт. 
Русский народ выдвинет справедливого, просвещ енного и 
сильного человека, в котором  нуждается Р осси я ...

Дидро остановился, провел рукой по лицу и, обращ аясь 
к Левицкому, проговорил:

—  Извините, я слишком увлекся разговором  с вашим кол
легой и мешаю вам работать.

Н о Левицкий уже кончал свой набросок . П о пути к Дид
р о  живописец и скульптор сговорились не задерживаться 
дол го, чтобы  не мешать ему. Ш убин осторож но намекнул о б  
этом  Л евицкому:

— Дмитрий Григорьевич, как ваши успехи?
— Я уже сделал то , что мне нужно. Н адею сь, господин 

Д идро не возбранит мне зайти к нему в удобное для него 
время...

На улице молчаливый Левицкий спросил Ш убина:
— Так вы с  ним встречались в Париже?
— М ногократно, и всегда оставалось о нем прекрасное 

мнение. Сегвдня в своих суждениях господин Д идро особен 
но строг и беспощ аден. Очевидно, живя в Париже, он был 
лучш его мнения о наших управителях.

— Д а, — задумчиво промычал Левицкий, оглядываясь на
зад , — слышала бы его царица — в двадцать четыре часа 
выпроводила бы за границу.

— О н и без того  не задержится, — заметил Ш убин. —■ 
Видать, не особенно его привлекает пышность двора и во 
пиющая бедность мужицкого населения России.
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Они прошли молча несколько кварталов. В голову Ш у 
бину назойливо лезли резкие обличительные слова Д идро 
о  русских вельможах, о наследнике и Екатерине. „К то  
знает, — думалось Ш убину, — случится работать около этих 
о со б , придется вспомнить сказанные им слова ж естокой 
правды "...

П озж е Ш убину стало известно от Левицкого и некоторых 
академиков, что возмущенный лицемерием Екатерины и ее 
вельмож, Д идро покинул П етербург, даже навигации не 
дождался. П о дор оге  с ним случилось несчастье: переезжая 
Западную Двину по весеннему рыхлому льду, Д идро прова
лился вместе с повозкой под лед и едва спасся.

Г Л А В А  Ш Е С Т Н А Д Ц А Т А Я

... П остепенно Ш убин стал входить в моду. В есть о том , 
что он избран почетным академиком Болонской академии, о б 
летела дворцовы е круги. Из уст  в уста передавались р азго 
воры о поморе Ш убине, который из дворцового истопника 
стал знатным скульптором. Академия худож еств (как и пред
видел Д идро) потребовала от Ш убина работу для представ
ления его в академики, предложив ему изобразить мифоло
гического „пастуха Эндимиона, заснувш его в челю сти". Т о г 
да уже среди завистников начались шушуканье и сплетни: 
„Ш убин  простой портретной мастер, какой из него ака
демик"...

Ш убин знал об  этих сплетнях и знал, что распростране
нием их занимается больш е всех его недоброжелатель Ф е 
дор  Гордеев, но чувствуя над ним св ое  превосходство, Ф е 
д от отмалчивался и упорно занимался своим делом.

П ервой его работой  в П етербурге был гипсовый бю ст  
князя Голицына. Работа имела успех и, главным образом , 
благодаря скульптору Ф альконе, беспристрастность которого  
не подлежала сомнению. Окруженный представителями „в ы с
ш его света", в присутствии сам ого Голицына и Ш убина, 
Фальконе, радуясь успеху м ол одого  р усского  скульптора, 
то  прямо, то со  стороны  рассматривал бю ст и, восторгаясь , 
пояснял:

— Безупречная работа! С мотрите прямо: какая надмен
ность в этой непринужденной позе. Живой человек! А  по
глядите отсю да, в профиль, —  лицо преображается, вы види
те — надменность исчезла. Н ет ее. Выступают черты задум-
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ч и в о г о  человека, каким вы и знаете князя Голицына. И как 
бы он ни был богат и счастлив в жизни, вы находите в склад
ках его едва уловимой улыбки уныние. П оставьте бю ст ря
дом с какой-либо античной скульптурой, и вы тогда поймете 
умение ваш его мастера изображать натуру в ее подлинном 
живом состоянии. Поздравляю, Ш убин, поздравляю!..

Бю стом  Голицына заинтересовалась Екатерина. З а работу 
Ш убин получил от нее в подарок золотую  табакерку. Затем, 
последовал указ „никуда его не определять, а быть ему 
собственно при ее величестве". В скоре Ш убину был дан и за
каз — сделать из мрамора бю ст государыни.

... В П етербурге в ту пору с невероятной бы стротой  
появлялось, разрасталось и богатело купечество. К роме Г о 
стиного двора и Апраксина торгового  двора, пока Ф ед от  
Ш убин учился за границей, появилось множ ество торговы х 
рядов, в том числе — охотный, лоскутный, ветошный, ш уб
ный, табачный, мыльный, свечной, седельный, луковый, хол- 
щёвый и шапочный. Торговля розничная и опт@вая в р асту 
щей столице занимала видное место. Купцы входили в моду 
и на общ ественной арене начинали понемногу соперничать с  
дворянством, которое уже побаивалось жить в деревнях и 
за счет мужицкого труда вело расточительный и беспол ез
ный образ жизни в столице и ее окрестностях.

Купцы делились на три гильдии: кто имел до пяти тысяч 
рублей и заявил о своем  капитале в „ш естигласную  д у м у ", 
тому разреш алось вести мелочной торг, содерж ать трактир 
или баню. Э то была третья, низшая, гильдия купечества. Ко 
второй гильдии причислялись купцы, имевшие капитал от 
пяти до десяти тысяч, они имели право торговать  чем у год 
но, но им не разреш алось торговать на кораблях и обзаво
диться фабриками. Купцам первой гильдии надлежало иметь 
капитал до пятидесяти тысяч, и они могли вести торг с ино
странцами и строить заводы . Купцы с капиталом свыше ста 
тысяч рублей приравнивались к дворянству и считались „име
нитыми гражданами". Кроме привилегий, предоставляемых 
по первой гильдии, „именитые" освобож дались от  телеснога  
наказания, им позволялось ездить в экипажах, запряженных 
четверкой лошадей, и иметь загородны е дачные дома...

Были даже купцы миллионеры. К их числу принадлежал 
Горохов , имевший дома и богатую  торговлю  на Адмиралтей
ской. О н  был настолько известен своей предприимчивостью» 
что жители П етербурга стали называть улицу его именем—- 
Гороховой , позабы в старое ее название — Адмиралтейская.
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Купец Горохов  имел близкие знакомства в кругах д в ор 
цовых. Узнав о том, что в П етербурге, на Васильевском 
остр ове , появился мастер, делающий статуи, схожие с живы
ми людьми, Горохов  причесал бор од у , заправил широкие су 
конные штаны за голенища ярко начищенных восковой  вак
сой  сапог, одел синего бархата чуйку, шапку бобровую  с 
малиновым верхом и на четверке сивых матерых коней пока
тил на Васильевский остров.

Ш убин работал над мраморным бю стом  Екатерины. И з
рядно утомившись, он непрочь был поговорить с  приехавшим 
купцом, отдохнуть, отвести душ у в беседе и, если можно, 
развеселиться. Купцы — народ себе  на уме — иногда м огут  
сказать такое, чего от надменного зазнайки-дворянина за всю 
жизнь не услышишь. Н о Горохов был не из шутливых, он 
знал цену своем у состоянию  и поведения был сдержанного, 
но любил похвастать силой рубля и где можно рублем дать 
отпор  любому сопротивлению.

Ш убин возился с подмастерьем в мастерской около мра
м ор н ого  бю ста. Горохов  протянул скульптору руку, назвал 
се б я  и, оглядевш ись кругом, сказал хриплым гол осом :

— О бстановочка того -с ! Н аверно, холосты ?
— Д а, пока невесты  нет, — ответил, усмехаясь, Ф ед от .
— Питер велик, невест хватит.
— К ому хватит, а для меня пока нет. Богаты е купцы 

стремление имеют своих дочек отдавать с приданым за дво
рянских сынков, а дворяне своих дочек за купцов норовят 
вы дать...

—  Сначала надобно капитал приобрести, а потом суп р угу  
завести , —  посоветовал купец.

— Так и думаю, — согласился Ш убин.
Горохов помолчал, затем поднялся с места и, подойдя к 

бю сту  Екатерины, погладил отполированный п од бород ок  
царицы.

— Сколько она, матушка, вам заплатит за труд ?
— Н е м огу знать. Я числюсь дворцовы м мастером  

при ее величестве, и потом у моя работа без запроса, что 
дадут...

—  Х ор о ш о -с ... А  скажите, с меня можете статую  сделать, 
чтоб была полная видимость, внукам и правнукам память. 
З а  работу не пожалею...

—  П ростите, не м о гу ,—  скромно отклонил ск ул ьп тор .—  
Я делаю бю сты  с личностей только исторических и, кроме 
т о го , очень много работы .
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Горохов присвистнул и сказал насмешливо:
— Вот это  да! А  мы, купцы, разве не исторические лично

сти? Наше дело, браток, это  не по камушку молоточком по
стукивать, не глину месить для этих самых истуканов. П о- 
пробуй-ка, побудь недельку на моем месте, узнаеш ь, что зна
чит быть настоящим купцом!

— Не пробовал, но зн а ю ,— возразил Ш убин.
— А  чего ж, вы, позвольте знать, смыслите в купече

ском деле? — снова спросил купец.
— Да тут и смыслить нечего, таланта о со б о го  не тре

буется быть купчиной.
—  Вот как!
—  Видал я торгую щ их всякими товарами и в П етербурге, 

и в Париже, и в М арселе, и в Л ондоне, и многих других 
европейских городах и приметил, что все вы на одну стать. 
Д аже гильдии различия не производят. С п особ  наживы один: 
подешевле купить —  подорож е продать. Конечно, и в вашем 
деле к покупателю подход нужно знать, кого и как удобнее 
опутать. Скажем так: когда покупатель зашел в лавку, вы 
ср а зу  берете в расчет его внешность, что он за птица. Если 
мужик, вы с ним по-свойски обращ аетесь, он обязательно 
ваш „зем ляк", из какой бы  губернии или округи ни был; 
если поп зайдет — вы, юродивым прикидываясь, с божьим 
словом  подскочите к нему под благословение и начинаете 
даже попа опутывать обманными словами. Н у, а если какой 
богаты й аристократ забредет нечаянно, вы вокруг его  мел
ким бесом  будете вертеться, изгибаться да кланяться, весь 
товар на прилавок да ближе к свету выложите и такую зал о
мите дурацкую  цену, что самому станет страш но. А  богатый 
барин глуп, как баран: что д о р о го , то, значит, для него, а 
что деш ево, то для простолюдина. И вы или ваш приказ
чик, смеясь в душе, дерете с него ш куру, которую  он, ба 
рин, стянул каким-то другим сп особом  с бедного р усск ого  
мужичка. Ч то? Н еправду я говор ю ?..

Горохов дол го молча таращил удивленные глаза на не
знакомого ему скульптора, потом  признался:

— П равда-то правда, но только правда твоя очень едка. 
О д н о  скажу — не плохой бы из тебя приказчик вышел, а 
потом , может, и купец.

— Благодарю, я лучше буд у  „м олоточком  по камушку по
стукивать". У  наших холмогорских спина не гнется и язы к 
не повернется ради обмана. В приказчики, в полотеры  да в 
лакеи лучше грязовчан и ярославцев вам не найти...

<6* 83



Ш убин снова взялся за резец. Купец, не ожидавший тако. 
го  прямого и дерзкого разговора, поднялся с места.

С песь с него была сбита. О н подошел вплотную к скуль
птору, похлопал его  по плечу и сказал вежливым тоном, 
словно бы прося прощ ения:

— Милостивый государь, как вас, Ф едул  Иванович, мы 
с  вами р азговор  не кончили. В озьмитесь с меня фигуру 
смастерить, хоть из бел ого , хоть из красного камня. Против 
царицы Екатерины втридорога заплачу...

— Т о-то вот, — усмехнулся Ш убин. — А  я все-таки не 
буду  на вас время тратить.

—  П очем у?! — уже повысив гол ос, возмутился Горохов .
Ш убин спокойно ответил:
—  Д а  потом у, что именитость ваша и богатство  к исто

рии не имеют отношения, а что касаемо физиономии, то она 
весьма невыразительна и творческого вдохновения у меня 
не возбуж дает. О братитесь к другом у мастеру, Гордееву, 
тот  при Академии подвизается, возмож но, он вас изобразит 
нагишом под Ахиллеса... Б удьте здоровы ...

Горохов понял, что человека с таким характером, как 
Ш убин, рублем не прижмешь и не приголубиш ь. О н вышел 
на улицу не в духе, сел в карету, ткнул тростью  в спину 
кучера и сказал сердито: — На Г ороховую !..

К огда Ш убин сделал бю ст  Екатерины и снова услышал 
похвальные речи о своей работе, он осмелел и решил свою  
близость ко двору императрицы использовать против н едоб
рожелателей из Академии худож еств. О н  пришел в С овет 
Академии и сказал:

— П рош у прощения, господа  советники, пастуха Энди
миона я не имею времени делать. Б удьте добры  экзамено
вать меня на звание 'академика по имеющимся портретным 
работам, по бю стам, что сделаны для ее величества...

Так Ш убин ответил на укоры , что он „п ростой  портрет
ной м астер". В Академии это поняли, и с его предложением 
молчаливо согласились, хотя многие навсегда затаили к нему 
зависть и злобу .

Пятнадцать месяцев С овет Академии решал, как не д о 
пустить Ш убина в ряды избранных. Н о диплом: почетного 
академика Болоньи, растущая среди знатных п ерсон  слава 
талантливого скульптора вынудили петербургских академи
к ов  удостоить его звания академика.
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Между Сенатом и Архангельской губернской канцелярией 
все еще продолжалась переписка о беглом черносош ном кре
стьянине Ш убном Ф ед оте  сыне Иванове, Н о теперь при
дворного скульптора и дважды академика переписка эта уже 
отнюдь не беспокоила.

Г Л А В А  С Е М Н А Д Ц А Т А Я

Веру Филипповну К окоринову Ш убин знал давно. В пер
вые годы  своего  учения в Академии, когда в нижнем аппар- 
таменте была устроена выставка рисунков и жанровых ста
туэток , Ф ед от  подарил ей статуэтку „Валдайка с баранками".

С  той поры прош ло более десяти лет. Ш убин успеш но 
завершил худож ественное образование. Знатные вельможи 
при дворе Екатерины наперебой заказывали Ш убину мрамор
ные бю сты  и барельефы. Работа над бюстами князя Голи
цына и самой Екатерины окончательно закрепила за ним сла
ву лучшего р усск ого  скульптора.

Будучи скромным и немолодым холостяком (ему бы ло 
уже за тридцать), Ш убин не предавался бурным увесел е
ниям. Среди распущ енного придворного общ ества  он в ы год 
но отличался своей привлекательной внеш ностью и крепким 
поморским здоровьем . Его стали приглашать на балы, на 
обеды , на маскарады, куда собирался цвет петербургского 
общ ества. Дамы устремляли на него свои лорнеты, втихо
молку осуждали его за неумение быть галантным в их о б 
щ естве. Н екоторы е из них не отказались бы  связать судьбу  
своих дочерей с этим красивым молодцом, но вся беда была 
в том, что для них Ш убин был Ф едот, да не тот. Вот если 
бы  ему дворянское титло да ты сченок десять крепостных 
душ и свой особняк в П етербурге — тогда бы разговор был 
другой . Известный Ш увалов, именитые С трогановы , Голи
цыны, О рловы , горные промышленники Д емидовы и многие 
другие придворные господа, архитектор Кокоринов не чуж 
дались знакомства с Ш убиным. В близких приятельских 
отношениях он был с художниками-портретистами Левицким 
и А ргуновы м и с архитектором Старовы м, свояком Кокоринова.

О больщ енный славой и успехами в общ естве, Ш убин 
стал тщ еславнее и, случалось, с удовлетворением говорил 
кому-нибудь из своих приятелей: А  я, братец ты мой, был 
зван к его  сиятельству на обед из тридцати блюд. Встретил 
там многих благородных персон...
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В это  время возобновилось более близкое знакомство 
Ш убина с Верой Филипповной К окориновой. Ей бы ло двад
цать два года. Держалась она просто, не горд о, не занос
чиво. В будни одевалась без крикливости, в праздники — от  
моды не отставала. К огда случалось ей ехать на бал в Эрми
таж или на представление в театр, она хоть и без  о с о б о г о  
удовольствия, но в течение нескольких часов до  выезда за
нималась своим туалетом. В гардеробе красного дерева у ней 
висели платья, шитые по французской моде. Они были раз
личного цвета, и цвета их носили модные названия: „загл у 
ш енного вздоха", „соверш енной невинности", „сладкой 
улы бки", „нескромной ж алобы ", были и другие цвета, с о 
ответствую щ ие моменту и настроению. Выбрав подходящ ее 
платье, Вера Филипповна отдавала его прислуге утюж ить, 
а сама тем временем делала модную  прическу: поднимала 
волосы  на четверть аршина над головой , подпирала стр ау
совыми перьями — такая прическа называлась „а  ля Ш ар
л отта". Затем она пудрила свое пухленькое, со  вздернутым 
носиком лицо, подводила сурьмой русы е брови.

На пузатом комоде у Веры Филипповны, как и у всякой 
взрослой девицы, стояла заветная коробочка с зеркальной 
крышкой, наполненная тафтяными мушками различных раз
меров — от блохи до гривенника.

К огда она рассчитывала встретиться с Ф едотом  Ивано
вичем, туалет ее был особенно тщателен. Вера Филипповна 
задумывалась тогда перед зеркалом, какую ей выбрать мушку, 
одну или две и как их разместить на лице. Мушки в те 
времена давали возмож ность без слов объясняться с кава
лерами: мушка звездочкой на лбу означала величие; мушка 
на виске у глаза говорила о необыкновенной страстности ; 
мушка на верхней губе означала кокетливую игривость, 
мушка на носу — наглость, мушка на щеке — согласие; под 
носом  мушка — друг в разлуке; крошечная мушка на п од бо 
родке означала — „лю блю , да не ви ж у..."

С обираясь в этот  раз на бал к Д емидову, Вера Филип
повна украсила мушкой подбородок , это  было не так за 
метно и подходило — „лю блю , дане вижу“ , а чего „не ви ж у"—  
пусть сам догады вается.

На белоснежную шейку она в два ряда одела ж емчуг; 
бу сы  из бел ом орск ого жемчуга спускались на грудь в вы рез 
м одного платья цвета „соверш енной невинности". Башмаки 
с  длинным носком в виде стерлядки сжимали втугую  ее ноги. 
Наконец, оставалось спрыснуть себя розовыми „усладитель
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ными“ духами, одеться в верхний фасонистый салоп и, можно 
сесть в санки, запряженные парой лошадей. Санки у брата 
Веры были не хуж е, чем у других персон. Снаружи отделан
ные позолоченной бронзой, изнутри обитые синим бархатом, 
санки закрывались медвежьей полостью. Два узких железных 
полоза сходились над передком вплотную конусом  и завер
шались позолоченной медвежьей головой. В кольцевидные 
уши медвежьей головы  просовывались кручёные из тонких 
сыромятных ремеш ков вожжи. С бруя  на откормленных лоша
дях блестела начищенной медью.

Вера Филипповна уселась в санки рядом с бр атом ,сл уга  
заправил медвежью полость, кучер щелкнул хлы стом , крик
нул: „П об е -р е -ги сь !“ , кони рванули с места и опрометью  по
неслись туда, где около пыш ного особняка ствяло мно
жество экипажей, а около них разгуливали кучера и важные 
форейторы —  умелые мастера править самыми бойкими л о
шадьми. В окнах барского дома обилие света от множества 
зажженных лю стр . Гремела музыка. В нижнем этаже в раз
девальне сутолока.

П о лестнице сбегает разрумяненный Ф ед от  Ш убин, на 
голове волосы  буклями, из прорези черного бархатного кам
зола блестит золоченый эф ес шпаги. Он улы бается, целует 
руку Веры Филипповны и кланяется ее брату, а ей, своей 
возлюбленной, помогает снять салоп. Затем они подни
маются по лестнице в зал, переполненный блестящ ей пуб
ликой.

Балы и маскарады в дворянских и княжеских особняках 
устраивались нередко. Ш убина тянуло сю да не столько ве
селье, сколько желание чаще встречаться с К окориновой. 
О н постепенно стал чуждаться не тольке Гордеева, с кото
рым определились враждебные отношения, и все реже и 
реже стал бывать в Академии.

К ак-то возвращ аясь от Д емидовы х с бала, они, доехав 
до  Д ворцовой набережной, отпустили кучера, а сами решили 
пешком прогуляться до Академии худож еств, где временно 
после пожара проживало семейство Кокоринова.

Над город ом  стояла белая петербургская ночь. Розовел 
солнечный восход , золотом  горел крест на шпиле колоколь
ни П етропавловского собора . Ш убин и Вера Филипповна 
шли, не спеш а, рука об  руку, лю буясь на розовею щ ую  по
верхность Н евы. Улицы были почти безлюдны. Редко про
ходил запоздалый пешеход, ещ е реже, гремя подковами, про
езжала ночная стража. Ш убин и его спутница тихо бесед о
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вали и время от времени, останавливаясь, осторож но, украд
кой, целовались.

Вдруг перед ними, как из-под земли, появился одинокий 
пеш еход. О дет он был в оборванный не то лакейский, не то 
в какой-то казенный кафтан, на котором  еле держ алось н е
сколько пуговиц с гербами ее величества. Н оги его были 
босы , а сквозь дырявые брюки виднелось голое тело.

Увидев счастливую пару, он возгласил нараспев:
— О , мои дорогие купидончики! Вы в сорочке родились... 

Вы счастливы, вы наслаждаетесь благами жизни. Душ и ваши 
распахнуты перед красотами природы. Н о я не завистлив... 
Я радую сь, когда вижу счастливых людей... Так пусть же 
частица вашего счастья падет и на меня...

Т ут встречный выдержал небольш ую паузу и, приблизив
шись к остановившимся молодым людям, требовательно про
изнес:

— Дайте рубль...
Ш убин увидел перед собой  распухш ее от алкоголя лицо 

незнакомца. Вера Филипповна, не задумываясь, раскрыла 
бархатную, шитую жемчугом сумочку и щ едро вытряхнула 
пьянице на ш ерш авую ладонь горсть  серебра.

— Идите с миром! —  возопил тот, обрадованный подач
к о й .— Благословен ваш путь... век бога  буду  молить... да 
спасет вас госп од ь ...

— За себя молись, а мы люди свободомы слящ ие, как- 
нибудь без молитв обойдем ся, —  в ш утку ответил Ш убин, 
полагая, что пьяница получил свое  с лихвой и теперь оста 
вит их в покое.

— Разве?! — удивленно воскликнул встречный, сжимая в 
руке серебро. —  П рекрасно! П рекрасно! Л ю блю  таких, умом 
постигших вселенную... И у меня есть голова на плечах и 
не совсем  порож няя...

Н о Вера Филипповна кивнула Ф ед оту  и, к его  изумле
нию, обратилась к прохож ем у, как к старом у знакомому:

— Дяденька Гриша, ступайте своей дорогой , не мешайте 
встречны м...

Т от  от неожиданности точно обезум ел , уставил на Веру 
Филипповну мутные глаза и, не узнавая ее, с дрож ью в 
гол осе  спросил:

— Так вы меня знаете? Н ехорош о, барышня!.. Как это 
нехорош о! — Он взмахнул рукой и швырнул на м остовую  
деньги. С еребро, припрыгивая и звеня, покатилось врассы п
ную.
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—  Мне не надо. Вы меня знаете... Н е надо! — зазопил 
он и, ухватившись обеими руками за лохматую, ничем не п о
крытую гол ову , чуть заметно пошатываясь, бы стро пошел 
от них прочь. Вера Филипповна оглянулась ему вслед и, п о 
качав головой, грустно сказала:

—  Н есчастный... А  талантливый человек пропадает... 
Н адо сказать о нем брату ...

— Кто это  такой? —  с лю бопы тством  спросил ее Ф е д о т .— 
О ткуда ты его знаеш ь?..

— Э то Гриша Дикушин...
— Дикушин? — удивленно протянул Ш убин. —  Бывший 

крепостной графа Ш ереметева, архитектор-самородок? Я о 
нем как-то слышал от Ивана П етровича А ргунова . Так это он!

— Он самый, —  подтвердила Вера Филипповна и, обер 
нувшись, еще раз посмотрела ему вслед и грустн о загово
рила:

—  Я его не раз видела у брата. Брат всегда хвалил его 
проекты. П о ним строились дома и усадьбы  в М оскве и под 
Москвой. Н о Дикушин — человек с упрямым характером. О н  
горд ец ... С  каким отвращением он швырнул деньги... Г ор 
дец, да... А  вот опустился до  кабаков и, говорят, напиваясь, 
шумит: „Н е  строить, но жечь надо!“  Несчастный человек: 
его  и розгами пороли на съезжей, и плетями хлестали в 
тайной канцелярии. Д р у го го  бы давно в Сибирь упекли или 
насмерть забили, а его  Ш ереметев придерживает — польза 
есть от человека, не глуп, стало бы ть...

Вера Филипповна рассказывала о Дикушине, а Ф ед от , 
не перебивая ее, слушал и сосредоточен но о чем-то думал. 
Н аконец он проговорил :

— А  знаешь, Вера, Дикушин остался Дикушиным. Таких 
как он легче сломить, нежели согнуть. И вот он уже х о 
дит надломленный, с трещ иной... С лов нет, горька его участь. 
Я ведь знаю, он вытеснен отовсю д у  за правоту своих грубы х 
и резких суждений. П усть он не достиг почета, но честный 
человек скорей позавидует ему, нежели услуж ливому та
ланту, приседающ ему у края барского стола.

Гол ос Ш убина при этих словах резко изменился.
— Милый, ты кажется расстроен  этой встречей? — тре

вожно спросила Вера Филипповна, испуганно заглядывая 
в его потускневш ее лицо.

— Н ет, я только подумал: какое сегодня место занимал 
я за столом  у Демидовых, и не смотрел ли я хозяину в рот, 
как пес, жаждущий подачки?
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— Д а что т ы !— воскликнула Вера Филипповна: — Э т о го  
не бы ло! Как раз не б ы л о ...— добавила она взволнованно.— 
Я и лю блю  тебя за то, что ты непохож на других.

Н о Ф ед от  уже не слушал ее, он шагал, слегка поддержи
вая ее, и говорил как бы сам с  со б о ю :

— Мне обязательно с ним надо встретиться! П ознако
миться, потолковать.

— С  кем, с Д икуш ины м?— спросила удивленно Вера 
Филипповна.

— Обязательно! — резко повторил Ш убин и мягче д оба 
в и л :— Н у, да, с Дикушиным! Ты скажи мне, когда он при
дет к твоему брату, я с удовольствием встречусь с ним. Па
даю щ его надо поддержать. Свой человек...

Они дошли до  пловучего И саакиевского моста. Тихо, 
чуть заметно покачиваясь на невских волнах, скрипели пон
тоны , скрепленные толстыми просмоленными снастями. У при
чалов стояли баржи и парусники, на палубах сонно потяги
вались водоливы. В свежем утреннем воздухе пахло смолой 
и рыбой.

Ф ед от  и Вера Филипповна молча добрались до квар
тиры К окориновых и у парадной двери расстались без п о
целуев и улы бок...

К огда он пришел домой, было уже раннее утро. Солнце 
поднялось над крышами домов, оживали улицы, усиливался 
стук, топот и грохот по каменным мостовы м. Мысли не да
вали покоя. Спать не хотелось. Ф ед от  подош ел к столу, раз
ложил лист толстой бумаги, привезённой ещ е из Болонской 
академии, и принялся рисовать силуэты  — свадебный пода
рок невесте.

В центре листа, в овале, он по памяти нарисовал п ро
филь Веры Филипповны. Покатый лоб, чуть заметно вздер
нутый нос, тонкие губы , слегка приоткрытый рот, полный 
п одбородок  и короткая шея говорили о некоторой тучности 
невесты . Толстая коса спускалась на спину.

— П охож е, но это не то, — сказал сам себе  Ш убин. — 
Вот поженимся, уговорю  А ргунова  написать с нее настоящий 
портрет... а это  так, для забавы и воспоминаний.

П о углам он силуэтами изобразил сцены из жизни своей 
и Веры Филипповны. Внизу слева — двенадцатилетняя Ве
рочка, в коротком платьице с крылышками, как у гения, 
стоит на цыпочках перед взрослым, по форме одетым уче
ником Академии худож еств и... выпрашивает у него ста ту 
этку. Вверху — Ш убин по возвращении из-за границы встре-
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ч а е т с я  с ней, уже взрослой, распростерш и объятия. Внизу,- 
справа, они — жених и невеста...

П осле неожиданной встречи с крепостным архитектором 
Г р и г о р и е м  Дикушиным Ш убин стал редким посетителем пи
терских салонов. Участь Дикушина заставила его оглянуться 
на свое деревенское прош лое и призадуматься над самим 
собой . Кто знает, что ждет его впереди? Р ассуд ок  подска
зывал, что царскому двору и  вельможам нужны талантливые 
люди — художники, скульпторы  и  поэты  — только для того , 
чтобы они своим искусством  превозносили до н ебес родови
тую дворянскую знать. Такие мысли часто появлялись у м о
лодого скульптора, пока еще не испорченного новой средой. 
В часы раздумья он вспоминал советы  Михайла Л ом оносова 
и, осуждая себя за всякий неправильный шаг, говорил:

— Нет! Я буду служить только одной правде, даже бу 
дучи уверен, что она в кругах царицы ненавидима. Эх, кабы 
Михайло Васильевич был в живых!..

Н езадолго до женитьбы на Вере Филипповне, Ш убин 
купил на Васильевском острове в рассрочку одноэтажный 
деревянный домик с пустым каретником во дворе. Квартирку 
из трех комнат он сам привел в порядок — выкрасил пол, 
выбелил стены, а на потолке, по углам и посредине, сделал 
лепные украшения.

С к оро состоялась не очень пышная, но и не бедная 
свадьба.

П осле венчания у Кокориновых собрался небольш ой круг 
друзей . Был родственник Веры Филипповны архитектор С та - 
ров с жеиой, Д емидовы, А ргунов с женой и Левицкий.

Вера Филипповна просила св оего  мужа устроить свадеб
ную поездку до М осквы и обратно, но Ф ед оту  предстояло 
м ного работы , он дорожил временем и пообещ ал прокатить 
м олодую  жену на масленой неделе до  Гатчины на четверке, 
с диким гиканьем и свистом „на ун ос".

Н о и этого  не случилось, так как в понедельник на м ас
леной приехали в П етербург на оленях лопари и ненцы. 
Они раскинули чумы из оленьих шкур за арсеналом на Н еве 
против Литейной улицы, и Ф едот  Иванович предпочел поездку 
на оленях по Н еве до Ш лиссельбурга. Вера Филипповна 
охотно с ним согласилась. На узких нартах, запряженных 
четверкой выносливых оленей, они помчались не путем не 
д орогой  по насту в туманную ладожскую сторону . Рябой 
узкоглазый ненец сидел на передке нарт и, не оборачиваясь 
на седоков, причмокивал и выкрикивал что-то невнятное по

91



адресу  своих послушных животных. Длинным легким хо
реем он то и дело хлестал по спине вожака, который р о с
том  был выше остальных трех оленей и рога имел гораздо 
ветвистей — похожие на куст засохш его вереска.

Сидеть на нартах было тесно и неудобно. Давно уже Ф е
дот Ш убин не ездил так, и эта поездка навела его на восп о
минания о двинских просторах, о юношеских годах, прове
денных в Х олм огорской  округе, где в зимнюю пору езда на 
бы строногих оленях не новинка.

Вера Филипповна сидела в объятиях мужа, крепко дер
жась за его кушак.

—  И вывалимся так вм есте !— смеясь говорила она, раз
румяненная морозным воздухом .

— Н ет, падать с нарт нельзя! — возражал ей муж. — Вы
падем оба, обратно пешком придется итти. Ведь этот Хатан- 
зей, или как его звать, не обернется до сам ого Ш лиссель
бурга  и не посмотрит, тут ли его седок и? Я знаю этот  на
р о д . Кажется, нет на свете людей хладнокровней, спокойней 
и выносливей их. А  доверчивы они, как дети... П етр П ер 
вый, не тем будь помянут, иностранным королям дарил их. 
З а  эту  дикость я и умного царя не могу похвалить...

Олени мчались ровно и стремительно. Над замерзшей Н е 
вой по берегам возвышались густы е хвойные леса, и тяну
лись они от этих м ест через весь русский север до самой 
Камчатки.

—  Вот привезти бы мне тебя в Д енисовку на оленях... 
Т о -то  удивил бы мужиков!

— Мне не страш но, в Д енисовку, так и в Д енисовку, 
с  милым рай и в шалаше! —  соглаш алась Вера Филипповна, 
но это согласие бы ло весьма условны м: знала, за кого  вы 
ходила, дважды академику низко м есто в Холм огорах!

...Накануне чистого понедельника, после шумного гулянья 
на Н еве, Вера Филипповна с двумя возами сундуков и м е
бели переехала от брата к своем у мужу.

Ф ед от , показывая ей жилище, говорил ласково:
— Квартирка не велика, не то что у твоего братца. О д 

нако никакие украшения не скрасят так наше скромное жи
лище, как славная и добрая жонка!

— Н о где же ты будеш ь работать? У нас такие малень- 
«ие-маленькие комнатки. А  мне не хотелось бы , чтобы ты 
^куда-то надолго отлучался из дому.
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— Для работы я приспособлю каретник у нас ва- 
дворе. Там будет моя мастерская, она заменит мне храм иг 
л ю б о й  господский салон.

— Я знаю, ты жадный на дело, — заметила Вера Ф илип
п овна ,— н ой  о б о  мне не забывай, не преврати меня в за
творницу. Будем ведь иногда бывать и в общ естве знатных, 
людей?

— Разумеется, но, ради бога, не часто.
— П очему? —  хмурясь спросила Вера.
— Если муж твой будет счастлив и славен, плохо ли это?
— Искренне, от всей души и чистой совести желаю.
— Ну, вот. А  счастье и слава даром не даю тся. Я при

обрел знания и должен употребить их на дело. Н аука, не 
дающая плодов, подобна пчельнику, наполненному не медом, 
а трутнями. В работе, а не в гульбищ ах под музы ку я вижу 
наслаждение...

П оговорив о своих житейских делах, супруги  принялись 
расставлять в комнатах привезенную мебель, цветы и п рочую  
утварь. Вера Филипповна отпирала кованые сундуки, д оста 
вала из них платья и развешивала в гардероб.

— А  вот эту  статуэтку узнаеш ь? — улыбаясь, спросила 
Вера Филипповна, показывая Ф едоту  „Валдайку с баран
кам и ".—  Я берегла ее пуще глазу...

На стене над комодом они повесили в золоченой рамке 
темный силуэт Веры Филипповны, почему-то с малюсенькой, 
чуть заметной короной на голове. А  рядом — красочный порт
рет скульптора, им самим писанный.

Г Л А В А  В О С Е М Н А Д Ц А Т А Я

Однажды летом Ф ед от  получил приглашение от графа- 
Ш ереметева прибыть на освящение и осм отр н ового его дома.. 
на Фонтанке. Граф пригласил четыреста человек гостей  на 
новоселье. Среди приглашенных были не только сановники, 
родовитые дворяне и богаты е купцы. Были тут и прослав
ленные мастера трех худож еств, присутствием которы х графу 
хотелось показать свою  приверженность к искусствам, а также 
покровительство талантливым людям.

За последнее время занятый непрерывной работой над 
бюстами по заказу дворцовой канцелярии, Ш убин редко бы 
вал в увеселительных местах и среди знатных о со б . Балы, 
гулянья и особенно сборы  на балы отнимали у него слиш—
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ком много драгоценного времени. Н о как ни занят он был, 
как ни дорожил временем, поехать на бал к Ш ереметеву сле
довало.

Пара графских ж еребцов, запряженных в коляску, нес
лась по мостовой. Поддерживая В еру Филипповну, Ш убин, 
озаренный улыбкой, смотрел по сторонам на мелькавших 
прохожих и весело покрикивал:

— Замечательные кони! Звери — не лошади!..
К учер, крепко натянув вожжи и не поворачиваясь, отве

тил на похвалу Ш убина:
— Наш барин кляч не любит. У  него что скотина, что 

люди служилые — все на п одбор. Видали, какой домищ е ему 
мужики сгрохали — дворец! — И кучер повернул коней в сто
рону гром адного граф ского дома с массивными колоннами. 
Внутри и снаружи дом был залит светом  только что вош ед
ших в моду ярких кулибинских лю стр и фонарей. У  подъезда 
вдоль Фонтанки и в переулке стояли пары, тройки, четверки 
лоснящ ихся, упитанных лошадей. Т ут же расхаживали мате
рые, в ливреях, гайдуки, присматривая за лошадьми в бога 
той упряжи. П осторонних никого не подпускали близко.

Ф ед от  и Вера Филипповна разделись в швейцарской и, 
мягко ступая по ковровым дорож кам, прошли в залы.

За длинный ряд столов, покрытых серебристыми скатертями 
и заставленных всевозможными яствами и винами, садились 
гости . Тут были обрю згш ие сановники, щ еголи и дамы-фран
тихи, с талиями рюмочкой и широчайшими подолами. М уж 
чины, независимо от возраста и звания, в напудренных па
риках, гладко выбритые. Исключение составлял ниж егород
ский изобретатель старообрядец  Кулибин, полуаршинная б о 
рода которого  клином спускалась на старинный парчевый 
боярский кафтан. На хитроумного нижегородца одни см от
рели, как на шута, другие видели в нем всем огущ его кол
дуна, умевш его и часы говорящ ие смастерить, и замки пою 
щие, и даже висячие мосты  через Н еву навести...

К огда все гости уселись по местам, грянул скрытый на 
антресолях духовой оркестр. Зазвенела посуда, послышался 
веселый говор . Подняли бокалы за хозяина дома, потом за 
е г о  строителя архитектора С авву Ивановича Чевакинского, 
сидевш его поблизости от скульптора Ш убина. Чевакинский 
в ответ на поздравления поднял в свою  очередь бокал и 
произнес витиеватую речь о бессонны х ночах, проведенных 
им за составлением проекта и чертежей ш ереметевского дома. 
В конце речи он сказал:
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__ Я пью за самородные российские таланты, оказавшие
усердную помощ ь в строительстве граф ского дома! — И ар
хитектор громко назвал Григория Дикушина.

—  Пью с удовольствием! — воскликнул Ш убин и, о б о р о 
тись к Чевакинскому, который был, пожалуй, вдвое старше 
его , чокнулся с ним.

Выпил и спросил:
— А  где же Дикушин? Я хотел бы его видеть.
— Его не трудно видеть, — сказал архитектор. — О н где- 

нибудь внизу угощ ается с дворовыми людьми. А  вы знако
мы с ним?

— Не имел чести, но слышал о нем от живописца Ивана 
Петровича А ргунова и однажды случайно встретил его.

Ш убину не сиделось за общ им столом . Ему хотелось 
пойти в нижние комнаты и разыскать там Дикушина. Вера 
Филипповна заметила нетерпение мужа и, стараясь отвлечь 
его , подала Ф ед оту  карточку-меню с большим вы бором  раз
личных яств. В позолоченной рамке в длинном списке значи
лись: губы  лосиные, медвежьи лапы разварные, жареная 
рысь, бекасы с устрицами, бычьи глаза в соу се , петушиные 
гребни в сметане, ананасы, девичий крем в винограде и про
чее с русскими и французскими названиями.

— Д а тут, пожалуй, можно насмерть объ есться , —■ шеп
нул Ш убин жене и поставил карточку-меню на середину стола 
к серебряной вазе. Услужливый лакей подошел сзади и, ск ло
нившись, поставил перед четой Ш убиных устрицы с бекасами. 
Ш убин, позабыв о правилах поведения, покосился на куш а
нье и сказал лакею:

— Мне бы свежей морош ки...
— Э того  нет-с!
— Н у, тогда каргопольских рыжичков.
— И этого  нет-с.
— Ай -ай, как же так, такой обед  закатил граф и без ры

жиков и без морошки! Устриц с бекасами я не хочу, брю хо 
■от них заболит...

— Ф едо-о-т! — протянула Вера Филипповна и, уставив на 
него большие голубы е глаза, шепнула: — Пей меньше, в хмелю 
ты грубоват и неугож ...

О бед  продолжался добры х три часа. П отом  под звуки 
оркестра гости осматривали анфилады богато убранных ком
нат. П отом в зале, где происходил обед , столы бы стро ис
чезли и на лощеном паркетном полу начались танцы. Н еож и
данно для гостей раздвинулась боковая стена, и зал превра
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тился в домашний театр. Выступила певица и пропела что-то 
на итальянском языке. Многие, ничего не понимая, все же вос
хищались ее пением. П осле певицы вышел на сцену бывший 
директор М осковского университета, а ныне вице-президент 
П етербургской  берг-коллегии поэт Михаил Матвеевич Х ера
сков. Вытянув правую руку с бумажным свитком, он начал 
читать свою  оду  на богатство:

Внемлите нищи и убоги,
Что музы мыслят и пою т:
С р ебр о  и пышные чертоги  
Спокойства сердц у не дают.

В есною  во свирель играет 
В убогой  хижине пастух;
Богатый деньги собирает,
Имея беспокойны й дух.

Богач, вкушая сладку пищу,
О т ней бывает отвращен;
Вода и хлеб приятны нищу,
Когда он ими насыщен...

Г ости насторожённо притихли, а поэт вдруг резко и крик
ливо, как вызов, начал бросать язвительные слова в разря
женную толпу вельмож:

Х оть  вещи все на свете тлею т,
Н о та отрада в жизни нам:
О  бедных бедные жалеют,
Желая смерти богачам...

Стихи прозвучали дерзко. Гости начали переглядываться. 
П осле нескольких секунд недоумённого молчания раздались 
довольно жидкие, запоздалые аплодисменты и восторженный 
гол ос Ф едота  Ш убина:

— Браво! С ущ ей правде, браво!..
Вера Филипповна дернула его за рукав и выразительно 

посмотрела на него.
— Ф едот , уйдем лучше отсю да, если не умеешь себя ве

с т и ,—  сдержанно и стр ого  проговорила она ему на ухо.
— Зачем !? — возразил Ф едот. — Приехали на бал послед

ними, а уедем первыми? Не дело изволишь говорить, д ор о
гая ... Я  ещ е должен Дикушина среди дворни разыскать и 
намерен его  к себе  позвать.

— Ради бога  не сегодня.
— А  почему же не сегодня?
На сцену вышел старческой походкой приглашенный из 

М рсквы поэт Сумароков.
Ш убин, махнув рукой, сказал:
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—  Вот этого  я и слушать не хочу. И, умирая, не прощ у 
я ему дерзости , высказанной им у гроба Л ом оносова ...

Он н ап р ав и л ся  к в ы х о д у  из з а л а ,  у в л е к а я  за  с о б о й  В еру 
Ф и л и п п о в н у .

—  Впрочем, ты останься пока здесь . У тебя знакомых 
тут не мало. А  я и в самом деле поищ у Дикушина.

— Ф едот, ради бога  недолго!
— П остараю сь, голубуш ка...
Он спустился в нижние комнаты и там после многих рас

спросов узнал, где находится Дикушин. Т от  уже изрядна 
выпил и, как человек в хмелю ненадёжный, был п редусм от
рительно водворен в тесную  каморку под лестницей.

—  К то его туда запер? —  возмутился Ш убин, дергая 
дверь с большим висячим замком на пробое.

— Э то мы, барин, по своей доброй  воле его спрятали, 
чтобы неприятностей не учинил... Трезвый он смирёный, а вы
п ь е т — и на руку дерзок  и на слово невоздержон. Так-то 
лучше для него... — пояснили люди, очевидно ему близкие.

Ф ед от  с минуту постоял в раздумье, прислуш ался; за 
дверью возился на полу Дикушин и мычал:

— Люди пьют да веселятся, а нам грешно и рассмеяться. 
Д а отворите же, дьяволы !..

—  П роспись, Гриша, проспись, —  посоветовал один из 
присутствую щ их, — тебе же будет лучше! — И, обернувш ись 
к Ш убину, спросил:

— А  что, барин, он вам очень понадобился?
Ш убин достал из потайного кармана записную книжечку» 

написал на листочке свой адрес и сказал одному из двор о
вых, который ревностно охранял подступ к двери, ведущ ей 
в каморку:

— Вот передай Дикушину, когда он протрезвится, и скажи; 
зять Кокоринова, друг А ргунова скульптор Ф едот Ш убин 
хочет видеть его у себя в гостях.

На утро, еще не успел Ш убин проснуться после ш ере- 
м етевского бала, как явился к нему Григорий Дикушин. О в  
был выше среднего роста; на широком бритом лице вы сту
пали багровы е пятна — следы частого похмелья, руки д р о
жали. С тоя у дверей, он зевал и крестил рот. Вид у него 
был весьма неприглядный. Ш убину было известно, что Д ику
шин, крепостной архитектор-самоучка графа Ш ерем етева, 
вм есте с другими способными людьми был вы требован в П и
тер для работы на строительстве граф ского дома и теперь 
ожидал отправки в М оскву: там Ш ереметев задумал тож е
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возвести  дворец , в Останкине. Туда же он пригласил и 
Ф ед ор а  Гордеева украшать лепкой внутренние покои двор
ца.

— Я столько слышал о вас от живописца А ргунова  и от 
своей  жены, урожденной Кокориновой, что пожелал уви
деться  и ближе познакомиться с вами.

— Весьма приятно слышать, но вряд ли о б о  мне люди 
говорили хорош ее, —  усмехнулся Дикушин. — Человек-то 
я такой... расшатанный. Н ельзя нашему брату быть умнее 
сам ого себя . Н е скрою , Ф ед от  Иванович, я познал кое-что, 
хоть и не бывал в заморских странах. П роекты с присово
куплением чертежей и описаний —  всё м огу . Н о как волка 
ни корми, он в лес смотрит. Как меня ни учили, а вот руки 
мои готовы  бросить циркуль и ухватиться за топор ...

— П очем у? — перебил Ф ед от  собеседника, подсаживаясь 
ближе и глядя ему в глаза. — Разве плотничье ремесло важ
нее таланта архитектора?

— Н ет, не плотничать, а головы  бы рубить барам... М о
жет быть, вам такой разговор мой и неприятен, но я не 
б о ю сь  говорить то, что дум аю ...

— Л адно, ладно, Григорий, давайте-ка лучше поговорим 
об  искусстве, о том, как вы постигли без  ученья в академиях 
великое дело архитектора? Где и как помышляете употре
бить свой талант?

— Талант, талант!— повторил Дикушин, горько усмехнув
ш ись, покачал головою  и начал резко выкладывать давно 
наболевш ее и, быть может, никому невысказанное:

— Э х, брат, никакого таланта, а главное, никакой славы, 
одна суета  и боль на душе. Мужик я подневольный — больш е 
ничего. Правда, здесь  вот кое-что есть, — указал он на ш иро
кий, гладкий свой л об ,— да что толку? При жизни — одна 
нужда и умру — никто добры м словом не вспомнит. Было та
кое дело, строили мы в Замоскворечье храм в честь папы 
Климента, планы сам ого Растрелли отвергли, своим мужиц
ким умом решили сотворить полностью от фундамента до 
креста. Иностранцы картины теперь пишут с  той церкви, 
столь она великолепна, и спрашивают: „чье это  творени е?", 
а протопоп им отвечает: „Э то  безымянные шереметевские 
мужички строили'*... У собаки и той есть имя, а мы „безы - 
мянные“ ... вот оно как! Так какой же смысл трудиться ни за 
спасибо, ни за грош . И потом ство знать не будет. А  ведь 
человеку и по смерти хочется память о себе и делах своих 
оставить. Не так ли?
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— Так, так, — согласился Ф едот, присаживаясь еще бли
же к интересному собеседнику.

— Иностранцы за „папу Климента11 большие бы  деньги 
взяли, а нам — что? — Дикушин безнадёжно махнул рукой и, 
пригибая пальцы, начал перечислять: — О бъедки, обноски, 
зуботычины, колотушки и денег ни полушки!.. Да не я один 
в таком состоянии дел1, — продолжал горячо и убедительно 
Д икуш ин,— а скажем, известный чудодей Кулибин! Во всем 
свете такого мудреца нет! Светлейший князь Потемкин д ор о 
жит им, при себе  содерж ит, чтобы в лю бом случае немцам 
доказать, что нет ни одной такой немецкой хитрости, к ото 
р ую  не перехитрил бы Кулибин... Чудеснейший изобрета
тель-механик, а не у  дел...

—  Слышал про его  висячий м ост, а посмотреть пока не 
у д о су ж и л о сь ,— признался Ш убин, — все дела, дела...

—  А  вы отдохните от дел, полю буйтесь и оцените пре
мудрость ниж егородского мужика. М одель моста тут неда
лече, во  дворе Академии над прудом возведена. И пока 
втуне. Н ет применения, кто-то из сановных притесняет плоды 
р у сск ого  ума! Д енег, говорят, нет на настоящий м ост . Н ет 
ден ег! А  за французские кружева, что на камзоле графа 
З убова , уплачено тридцать тысяч рублей!.. Бриллиантовые 
пуговицы у Л анского в восемьдесят тысяч рублей о б о 
шлись. Т ут как? А  Кулибину на устрой ство модели с гр е 
хом  пополам ты сячу отвалили!.. П опробуй , развернись!

Дикушин закашлялся и на минуту прекратил разговор.
—  Написать бы  жалобу самой царице, — нерешительно 

посоветовал Ш убин и сам почувствовал никчемность св оего  
совета.

— Ж а л о б у ?— Дикушин безнадёжно махнул р у к о й .— Д а 
разве слезница помож ет? Н ет, Ф ед от  Иванович, нашему 
брату  некуда податься: в земле черви, в аду черти, в л есу  
сучки, а в суде крючки. Только и ходу , что в петлю да 
в в од у !.. Ты не подумай, я не корыстный и не завистник. 
Н ет. А  злой я на порядки — это верно... Слыш но, вон, за  
В олгой  Емельян П угачев объявился, поделом усадьбы  б а р 
ские сжигает. Наш барин Ш ереметев одной ногой в г р о б у  
стои т, а гонит нас из Питера обратно в М оскву ещ е новый 
д вор ец  ему строить. А  у меня думка, собрать  бы работны х 
людиш ек побольш е да лесами податься к П угачеву, тогд а , 
м ож ет быть, и наша служба барам не пропадет даром .,.

Он вопросительно посмотрел на Ш убина и, прикрывая 
ладонями заплаты на штанах, притих.
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— Ч то ж, — вздохнул Ф едот , — такие головасты е люди, 
как ты , для П угачева — хорош ая находка... — Н о после дли
тельного раздумья ск а за л :— Были и раньше —  Болотников 
Ивашка и Разин Степан, да случилось так, что оба казнены. 
И третий не устоит перед войсками...

— Ч то же делать: строить госп од у  храмы, а господам  
строить хоромы  и подставлять под плеть свою  спину, так, 
что ли?

— С троить и строить на века! —  резко и утвердительно 
произнес Ш убин. —  С троить и думать, что в будущ ем  за 
творения наши скажут спасибо нам свободн ы е потомки.

—  Пожалуй, и П угачева о д о л е ю т ,— помолчав, согласился 
Дикушин. — И все-таки этим еще не кончится...

В комнату вошла Вера Филипповна.
— Я вам не п ом еш ал а?— спросила она и пригласила 

обоих к столу.
П отом  вместе с Дикушиным Ш убины вышли прогуляться 

д о  Академии Н аук, посм отреть  там во дворе над прудом 
чудо кулибинской техники— висячий мост.

Для Дикушина модель не была новостью . Он внимательно 
осматривал ее несколько раз, изучил и осмыслил все особ ен 
ности и подробности моста. С о  стороны  Ш убина и Веры 
Филипповны кулибинская модель моста вызвала возгласы  
восхищ ения.

—  Я так и знал, что удивитесь, —  заметил Д икуш и н.— 
В от вам и нижегородский мужичок!..

М одель была в десять раз меньше предполагаемого м о 
ста через Н еву. Н о это  был настоящий, четырнадцати сажен 
длины горбаты й мост, перекинутый над прудом . М ост охранял 
отставной солдат. О н вышел из будки и, опираясь на але
барду, повел Ш убиных и Дикушина вокруг пруда. Видимо, 
не раз слыхавший пояснения сам ого Кулибина, он подробно 
рассказы вал им о модели.

— Ч етыре годика Иван П етрович трудился над этой 
махиной. В ся модель, видите, что те круж ево сплетена из 
клеток стоячих и лежачих. Деревянных бр усьев  тут трина
дцать ты сяч! Винтов железных пятьдесят ты сяч без трехсот  
ш тук! Д а еще немало всякого  прикладу. Тяжеленный, а весь 
держ ится на береговы х опорах. Такой, только в десять раз 
больш е, и через Н еву мож ет служить, а гр у зу  выдержит 
пятьдесят пять тысяч пудов...

Кулибин все  взвесил и высчитал. Середина моста на Н еве 
должна бы ть на двенадцать сажен над водой , чтоб корабли.,
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парусники и фрегаты под него проходили, не задевая мач
тами. И чтобы гор б  моста был не слишком крут, въезд на 
мост предусмотрел Кулибин с улицы за девяносто сажен от 
невского берега...

— Д а! Э то не только талантливо, но и необычайно см е
ло!.. — восхищ ался Ш убин.

— Х орош о ещ е, что их сиятельства его сумасш едш им не 
признают, а пока за чудака-простачка принимают, — возразил 
Д икуш ин.— А  то  еще я слышал от  добры х людей, нашелся 
один смышлёный человек по фамилии Торгованов, предло
жил он вместо моста подкоп под Н еву сделать, чтобы  пе
шим и конным передвигаться можно бы ло. Над тем челове
ком посмеялись, выпроводили из верхних канцелярий и ска
зали: „не глупи, дуралей, а упражняйся в промыслах, со сто я 
нию твоему свойственны х". Так-то, Ф ед от  Иванович!..

— Да, помех в добры х делах не мало есть. Н о придет 
время: и мосты  висячие над Н евой, и ходы подземные для 
общ его  пользования — всё будет! Ведь мысль человеческая 
бы стрей всего  на свете, она, забегая вперед, угады вает за 
ранее, что в будущ ем должно бы ть...

Дикушин и Ш убин, осм отрев модель Кулибина, расста 
лись друзьями.

В скоре после этой встречи Дикушин вместе с другими 
крепостными мастерами графа Ш ереметева отправился из 
П етербурга в М оскву. Там, в пригороде, он строил особняк, 
который известен под названием Останкинского.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Заказов Ш убину на бю сты  и барельефы было много. Как 
и прежде, заказы поступали не через Академию худож еств, 
а исходили из „канцелярии ее величества". Каждому знат
ному вельможе хотел ось  иметь бю ст  или барельеф шубин- 
ской работы. З а эти годы были высечены из мрамора бю сты  
графа Чернышева, генерал-фельдмаршала Румянцева-Задунай- 
ск ого , адмирала Чичагова, князя П отемкина-Таврического, 
полициймейстера Чулкова, представителя нарождавш егося 
торгово-пром ы ш ленного класса Барышникова и многих д р у 
гих.

—  Л юди не кирпичи, не все одинаковы, в каждом есть 
что-то свое, особенн ое, — говорил Ш убин своим помощ ни
кам. — О собен ности  надо уловить и в скульптуре так подме
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тить, чтобы  человек был виден в изображении и с хорош ей 
и дурной сторон ы ...

У Ш убина так и выходило...

Старый холостяк и неутомимый ловелас Б езбородк о 
много лет исполнял обязанности личного секретаря и ближай* 
ш его советника по иностранным делам при Екатерине. Ца
рица находила его  незаменимым. Она знала, что Б езбородко 
содерж ит целый гарем любовниц и подчас су р ов о  отчиты
вала его за это. Н о тучный Б езбородк о, если случалось это. 
наедине, только отшучивался.

Екатерина многое прощала ему, так как и сама была 
далеко не безгреш на. О  поведении ее ходило немало д о ст о 
верных нелестных слухов и дома и за границей. Маркиз де 
Парелло в своих мемуарах вещал на всю Европу, что р у с 
ская государы ня, имея фаворитов, которы х роскош но сод ер 
жит в императорском дворце, потворствует собственным при
мером распущ енности нравов. Правда, против разгульной 
жизни Б езбородко царица принимала некоторые меры. О д 
нажды, узнав, что он за две ночи выбросил итальянской 
певице Давиа сорок  тысяч рублей, она распорядилась не
медленно выслать певицу за пределы России.

Б езбородко отнесся к этом у  безразлично. Ему было не 
жаль ни певицы, ни денег, так как он уже увлекся актрисой 
Урановой, только что выпущенной из театрального училища. 
А  у той бы ло намерение выйти по любви замуж за актера 
Сандунова. Б езбородко всячески старался опорочить м оло
дую  красавицу и расстроить этот сою з. Уранова была из 
простолюдинок, пользовалась у зрителей успехом  и состояла 
в друж бе с Верой Филипповной.

Однажды вечером, улучив свободную  минуту, она при
шла навестить В еру Филипповну. Разговорились. Еле скры 
вая слезы , Уранова рассказала своей подруге и ее мужу 
о наглых приставаниях Б езбородк о и просила у  Ф едота  
Ивановича совета, стоит ли ей пожаловаться царице на ста
р ого  развратника.

— Может, государыня подействует на нахала? —  спросила 
она.

—  Возможно, —  согласился с ней Ф едот . — К ого -к ого , 
а Б езбородко она за такое не похвалит. О н к царице 
весьма близок...

—  С оветуете пож аловаться?
—  С оветую .
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—  Как это сделать, Ф едот Иванович? Научите меня! Вы 
бы ваете во дворце, вы знаете порядки...

— Нужен удобный случай. Лучше всего, пожалуй, сде
лать это в театре, —  в раздумье сказал Ш убин. —  Напишите 
ж алобу и храните ее при себе. А  как представится случай, 
упадите к ногам царицы и, вручая бумагу, скажите: „Ваш е 
императорское величество, я обижена вашим приближенным 
и не м огу уведомить вас в другом  месте по причине вели
кой власти того  человека, на коего написана сия ж алоба” .

Лиза Уранова, или Лизета, как называли ее в д вор ц о
вом театре, с помощ ью своего  жениха составила жалобу на 
Б езбородко. В жалобе говорилось о  сводничестве со  стороны  
двух директоров дворц ового театра и прочих непотребных 
делах.

Случай вручить царице жалобу скоро представился. Н а 
сцене Эрмитажного театра шла опера „Ф ед ул  с детьм и". 
Уранова пела превосходно. Сама Екатерина, понимавшая 
толк в театральном искусстве, восхитилась игрой Л изеты 
и бросила ей букет цветов. Момент был подходящий. Ура- 
нова подняла букет, прижала его к своей груди, потом  
упала перед царицей на колени и, произнеся продиктованное 
Ш убины м обращ ение, подала царице грамоту.

На другой  же день оба директора Эрмитажного театра 
были уволены „за  содействие к сближению Б езбородко с  
бывшей воспитанницей театрального училища У рановой". 
О  том , в каком тоне царица сделала вы говор своем у люби
мом у царедворцу, история умалчивает. А  Уранова на той 
же неделе стала Сандуновой.

В скоре после этого  эпизода, выступая на сцене, она уж е 
с  откровенной см елостью  смотрела на Б езбородк о и при 
полном зале, обращ аясь к нему, небрежно потряхивая ко
ш ельком, пела:

П ерестаньте льститься ложно,
И думать так безбож но,
В лю бовь к себе  склонить...
Тут нужно не богатство,
Н о младость и приятство,
Еще что-то  такое,
З а ч то  можно любить...

Ш убины , присутствовавш ие на этом спектакле, были 
в восторге  от выступления певицы. В се  зрители знали о по
хождениях Б езбородк о и с затаенным смехом наблюдали, 
как он делал вид, что его  это  не касается, и гром ко
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см еялся, тряся отвисшим подбородком . Глаза его, как 
всегда, светились блудливым огоньком , влажные губы  л о с
нились.

Вера Филипповна слегка толкнула локтем мужа и, кив
нув в сторону Б езбородко, тихонько заметила:

— Вот он весь тут, как на ладони. Кстати, он ведь тебе 
заказал б ю ст?

—  Такого плута зажмуря глаза можно вылепить. Натура 
распахнута чересчур, —  шепнул ей в ответ Ш убин.

В тот вечер Л изета выступала в П етербурге последний 
раз. Она навсегда уезжала с мужем от греха подальше 
в М оскву.

Н еудачное ухаживание привело Б езбородко в беш енство. 
П отом  он заскучал, запьянствовал и даже распустил свой 
гарем. Лизета, которая была ему нужна как игрушка, 
ускользнула из рук. Не помогли ни его щ едрость, ни уловки 
сводней. С  этой поры он стал искать себе развлечений в пе
тербургских притонах. Одевался запросто, брал на расходы 
по сто рублей в карман и, посвистывая, уходил туда, где 
нравы были ещ е распущеннее и разврат по цене доступней. 
Иногда перед утром  его, мертвецки пьяного, приводили в 
чувство, поливая холодной водой, и отвозили во дворец  вер 
шить государственные дела...

Однажды он в закрытой карете подкатил к дом у Ш уби
на,

— Ф едота  Ивановича нет, они в мастерской, — п од обо
страстно кланяясь, доложил дворник. — П озвать или прика
жете вас туда проводить?..

— П роводи, — буркнул гость.
В мастерской сановник и скульптор-академик, вежливо 

раскланялись. Б езбородко поглядел вокруг, спросил:
— Н у-с, а когда будет готов  мой бю ст?
— Не беспокойтесь, ваше сиятельство, в свое время п о 

спеет, — отвечал Ш убин.
— Да нельзя ли трошки поскорей, полтысячи карбован

цев за поспеш ность прибавлю, — сказал Б езбородко, к ото
рый, будучи родом  из Глухова, любил ввернуть в свою  речь 
родные ему слова.

— Не в этом дело, ваше сиятельство. М астерство скульп
тора не есть р&месло сапожника. Бю сты  персон не делаются 
на одну колодку и в одни сутки... П рош у прощения, что 
вас провели сю да, — извинился Ш убин и предложил пройти 
в дом.
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ф  едот Иванович снял с себя запачканный глиной и гип
сом  фартук и начал мыть руки. Б езбородко, вздрагивая, 
сказал, что он заехал на минутку, только справиться о своем  
бю сте, и отказался пойти в дом.

Ш убин подал стул. Б езбородко сел, развалясь и закинув 
ногу на ногу.

—  Мне бы , знаете... У  меня есть хорош ий портрет, так 
с  него и высекайте... — сказал он.

Д вое подмастерьев прекратили работу и не сводили глаз 
с полупьяного обрю згш его посетителя. Они изучали его  
лицо — не раз слышали они от своего  учителя, что уметь 
вникать в натуру, подмечать все тонкости и свойства ха
рактера — одно из необходимых условий успеха художника.

— П ростите, ваше сиятельство, но к портретам худож 
ников я недоверчив, — предупредительно заговорил Ш убин. — 
Я работаю по собственному усмотрению: или леплю с натуры, 
или зарисовы ваю сначала натуру, или же, вполне запечатлев 
физиономию персоны и зная насквозь его душ у, леплю, 
руководствуясь своим смы слом. Вас я очень хорош о знаю, 
но, простите, не могу же в таком виде изобразить, в каком 
вы сегодня изволили меня посетить. Вам нужно отдохнуть 
и телом и духом ...

Ш убин снова надел на себя фартук и, присев на угол ок  
обш ирного верстака, украдкой взглянул на Б езбородко. Т от  
лениво потянулся и зевнул. Затем скульптор продолжил на
чатый разговор.

— Вас я изображ у в мраморе с тем выражением лица, 
какое я однажды уловил...

— К огда именно? — спросил Б езбородко и чуть-чуть ожи
вился.

— Я прекрасно запомнил вас в момент выступления акт
рисы Урановой в театре Эрмитажа. П омните?.. Мне кажется, 
вы тогда были довольны и счастливы, — слукавил скульптор 
и улыбнулся.

Пьяный Б езбородко не понял насмешки, но затронуты й 
упоминанием фамилии актрисы, не мог усидеть на месте. О н  
поднялся и, прощ аясь с Ш убиным, сказал:

— Вы мастер своего  дела, и не мне учить вас. Сделайте 
так, чтобы  в фигуре моей чувствовался и государственный 
муж и... человек!

Работа над бю стом  Б езбородко была бы стро закончена. 
Каждый, кто близко знал сановника и видел бю ст шубин- 
ск о го  мастерства, говорил, что между оригиналом и замеча
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тельно обработанным куском мрамора разница лишь в том , 
что шубинский Б езбородк о не может подписывать бумаг 
и ходить в непристойные места.

За бю стом  к Ш убину любимец Екатерины послал нароч
ного. Ш убин, завернув в скатерть мраморный бю ст, поехал 
вместе с нарочным. С кульптору было интересно знать мне
ние о  своей  работе сам ого Александра Андреевича Б езбо
родко. Как никак, Б езбородко умел разбираться в искус
ствах.

Богатый дом Б езбородко находился на Н ово-И саакиевской 
улице и славился частыми пирами. Ш убин ни разу не бывал 
зд есь  на пышных пирах, но он много слышал о богатой кар
тинной галлерее Б езбородко, и ему хотелось посмотреть ее.

Пока хозяин не вернулся из дворца, Ш убин, сопровож 
даемый Иваном Андреевичем, братом Б езбородк о, смотрел 
салоны. В залах были собраны  римские вазы из мрамора, 
изящнейший, изумительного мастерства китайский фарфор, 
ценнейшие французские гобелены , мебель, когда-то служив
шая украшением королевских дворцов. З д есь  бы ло свыше 
трехсот картин, принадлежавших последнему польскому 
королю  и герц огу  О рлеанском у. Бегло осм отрев картины 
и мебель, Ш убин с большим увлечением стал осматривать 
бронзовы е статуи работы знаменитого Гудона. Т ут же стоял 
„А м у р "  работы  Фальконе.

— Как вам нравится наш домашний м у з е й ?— спросил 
Ш убина Иван Андреевич.

— П ревосходен ! — отозвался Ф ед от  Иванович. — Вот я 
хож у, гляжу и думаю ... Ч то я дум аю ?.. Богаты сановники 
у нашей царицы, если находят средства приобретать миро
вые произведения искусства ... А  Еторое я думаю —  приятно 
бы ло бы, если бы моя работа оказалась в сосед стве  с про
изведениями Ф альконе и Гудона...

— С м отря как это покажется брату, — заметил Иван А н д
реевич.

Б езбород к о  ск оро вернулся. Он был навеселе.
— Н у, як она, готовенька моя статуя?
— Готова, ваше сиятельство, но пока прикрыта, под 

спудом .
— Як святые м о щ и !?— раскатисто засмеялся Б езбородко 

и, подойдя к бю сту, сдернул с него скатерть и обомлел.
Л юбимец Екатерины, покоритель множества слабых жен

ских сердец в мраморе отнюдь не был обворож ителен. Ш е 
велюра его  казалась львиной и весь облик, пожалуй, напо
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минал престарелого б е ззу б о го  льва. Н о так он выглядел на' 
первый взгляд да и то издали. Стоило присмотреться ближе, 
как бю ст постепенно начинал оживать. Из под львиной ш е
велюры выступало одутловатое, пресыщ енное развратом д р я б
лое лицо с глазами хищ ного плута, толстыми губами, ожирев
шим крупным подбородком  и рыхлыми складками вокруг 
рта. Даже небрежно распахнутая сорочка на груди и побле
скивающ ее матовым оттенком тело подчеркивали физическое 
опустош ение и старческую  слабость  оригинала.

— Где же я тебя бачил, старый холостяк, любитель жи- 
нок и горилки?.. — обратился Б езбородко к бю сту . И, помол
чав, при общ ей тишине присутствующ их, сам себе  ответил 
с  прискорбием: „Н еча пенять на глядильце, коли рожа 
крива"...

Пачку невзрачных ассигнаций, отпечатанных на тонком по
лотне старых дворцовых скатертей и салфеток, Б езбородко,, 
не считая, вручил Ш убину и в знак благодарности крепко 
пожал ему руку.

Бюст вельможе не понравился. Он снова заказал несколько 
бю стов , но не Ш убину, а французу Рашету и другим более 
осторож ным и услужливым ваятелям.

Б ю ст же работы  Ш убина был выставлен напоказ только 
спустя годы , в день смерти Б езбородко, в той самой комнате- 
и на том самом месте, где он умер.

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т А Я

Семья Ш убина увеличивалась. Вера Филипповна родила* 
трех сыновей: первого назвала Александром, второго  —  П ав
лом, а третьего — Ф едотом . П онадобилось больш е прислуги, 
расходы  увеличивались, и скульптору приходилось с ещ е боль
шим усердием работать. О  пышных балах и веселых гу 
ляньях не могло теперь быть и речи. Семья и труд отнимали 
у  него все время. Лишь изредка в летнюю пору брал он на руки 
маленького Ф едота  и вместе с Верой Филипповной уходил, 
в сады подышать свежим воздухом  и отдохнуть от го р о д 
ск ого  шума.

Давний приказ царицы Елизаветы „о  пропуске в сады " 
был в силе. Он гл аси л :.„Н е  пускать в сады м атросов, го с 
подских ливрейных лакеев и подлого народу, а также у к о 
го  волосы  не убраны, платки на шее или кто в больших
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«сапогах и в сером  кафтане“ . Ф едот  Ш убин, разумеется, не 
подходил под этот приказ, он, „баловень суд ьбы ", мог 
свободн о разгуливать во всех дворцовы х парках, но времени 
для этого  не бы ло. Ч тобы  не оторваться от живой, настоя
щей жизни, он, как и прежде, старался бывать почаще в тех 
местах, где проводили свое время простолюдины.

Работа над бюстами с высоких о со б  ему стала надоедать. 
Х отел ось  потрудиться над чем-либо более близким народу, 
чтобы  народ видел труды  его рук, видел себя в скульптурных 
изображениях искусного художника. Н о кто бы мог зака
зать ему для ш ирокого обозрения статуи и барельефы, в 
которы х бы раскрывалась жизнь народа? Таких заказчиков 
не было.

Н о подвернулся случай.
В эти годы  на больш ой московской дороге, верстах в семи 

от  П етербурга, у  старой почтовой пристани, строился Ч ес
менский дворец. Название „Ч есменский" дворцу бы ло при
своено в честь п обедоносного сражения, происшедн!его в Э гей
ском  море в 1770 год у . Тогда турецкий флот был загнан 
в Ч есменскую  бухту и ночью сожжен русскими брандерами. 
А лексей  О рлов, командовавший русским флотом, за эту  о п е 
рацию был награжден титулом графа Ч есм енского и осыпан 
щ едротами царицы.

Для тронного зала Ч есм енского дворца архитектор преду
см отрел пятьдесят восемь барельефов великих князей, царей 
и императоров российских. Заказ на барельефы поступил 
Ф ед оту  Ш убину.

— Моделями для барельефов м огут служить вот эти м е
дали, — сказал Ш убину архитектор дворца Юрий Матвеевич 
Ф ельтен и выложил перед скульптором пригоршню медных 
кругляков с изображениями великих князей и царей р осси й 
ских.

—  М огут быть, но не в се ,— уклонился Ш убин, небрежно 
и бы стр о  перебирая звонкие медали.

— П очем у?
— Н е совершенны здесь  образы .
— Д ело ваш е,— соглаш аясь с Ш убиным, проговорил 

архитектор. — Н о тогда, с каких же моделей вы будете 
высекать этих бородаты х людей исторической древности?

— Я их вижу повседневно живыми, — пояснил Ш убин. — 
А  в русских сказаниях — старинах,. разве не виден образ 
этих лю дей? Разве я не слышал у себя в Д енисовке от ста 

р и к о в  про ласкова князя Володимира:
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Он п о  горенке по светлой похаживал, 
А  сапог о сапог поколачивал.
А  русыма-то кудрями да розмахивал...

А  разве в народе нет песен и былин про других персон, вот 
про того  ли

Скопина князя Ш уйского,
Правителя царства М осковского,
О берегателя мира крещ еного...
Будто ясен сокол вылетывал,
Б удто белый кречет выпархивал.
То выезжал воевода храбрый князь 
Скопин Михайло Васильевич...

К огда дойдет черед высекать барельефы императоров и им
ператриц — тогда д р угое  дело. Личности их у многих в па
мяти сохранились. О бразы  же древнерусских князей и ца-' 
рей, зная их нравы и заслуги или п ороки ,— с пользой можно 
домыслить...

Ф ельтен с ним согласился. Ш убин для выполнения этого  
заказа ходил в люди искать натурщиков — хитрых, себе  на 
уме мужиков, годных обличием своим служить украшением 
стен Ч есм енского дворца. Искал он их на Н евской набереж
ной, где в то время в тяжелый гранит одевались берега 
Н евы. И ногда по часу и больш е со  всех сторон  высматри
вал Ф едот  Иванович дю ж его бородача и думал: „ А  ведь 
примыть, причесать да одеть в латы, накинуть сверху ман
тию, ну, чем он тогда  не князь Симеон Горды й?"

О бл ю бовав подневольного человека, обремененного тяж
ким трудом , Ш убин спрашивал его  имя, фамилию, затем 
шел в контору строительства — и человека на несколько 
дней отпускали в его распоряжение.

Однажды, утомленный продолжительной работой над 
мраморными барельефами, Ш убин вышел побродить по г о 
роду. О коло Гостиного двора он заметил сапожника. Тот 
сидел на ящике и чинил обувь. Он был не стар и не м ол од . 
Русая борода , извиваясь, спускалась ему на грудь и при
крывала верхнюю часть сапож ного фартука. Н ад светлыми 
быстрыми глазами свисали густы е брови. К огда дело не 
клеилось, он хмурился и брови вплотную сходились на пе
реносице. Длинные с проседью  волосы  почти закрывали 
круглое клеймо на лбу. На правой щеке у  сапожника Ш у 
бин заметил второе клеймо — букву „в “ , на левой — „ р “ , а 
все вместе означало — „в о р “ . О кол о него на каменной глыбе 
сидел матрос. Сапожник прибивал подметку к его  башмаку.-
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— Н ельзя ли поскорей, я на корабль тороплю сь, к пе- 
ф екличке успеть надобно,

—  Успееш ь, служивый, успееш ь, — отвечал сапожник. — 
. А  чтоб не тошно было ждать, я тебе сейчас за делом пе
сенку сп ою . А  ты слушай, разумей и скажи потом, про ко
го  эта песня.

Ш убин подош ел ближе. Он заинтересовался внешностью 
уличного чеботаря и, глядя на его вы разительную  физионо
мию, подумал: „Какая чудная натура, вот кого надо лепить!"

Сапожник затянул песню, обнаружив приятный гол ос. В о 
круг певца начали собираться прохож ие. Ч ерез минуту он 
и матрос были окружены людской стеной. Ш убина оттес
нили. Ч ерез плечи и головы  собравш ихся он тянулся, что- 

*бы видеть м астерового. А  тот, поколачивая молотком по 
.ш одош ве, пел:

Приехал барин к кузнецу,
Силач он был не малый,
Л ю бил он силою  своей 
П охвастаться бывало.

„ А  ну-ка, братец, под коня 
Выкуй мне подковы,
Ж елезо крепкое поставь,
З а  тр уд  тебе  — целковы й".

К узнец  на барина взглянул,
Барин тароватый;
„Давай-ка, барин, услужу,
Н е по работе плата".

Кипит работа, и одна 
П одкова уж готова,
Рукой подкову барин сжал —
Т реснула подкова.

„М не эта  будет не годна,
К уй, кузнец, д р у гу ю ",—
„Н у, что ж, давай ещ е скую ,
Скую тебе  стальную ".

И эту  барин в руки взял,
Напружинил жилы,
Н о сталь упруга и крепка,
Сломать ее  — нет силы.

„В от эта  будет хороша,
К уй  по этой  пробе.
Меня охотники уж ждут 
Давно в лесной трущ обе.

Т еперь  я смело на коне 
О тправлю сь на охоту.
А  на-ко, братец , получи 
Ц елковый за работу'*...

„А х , барин, рубль ваш недобер  
Х отя  он и из новых".
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М ежду пальцами, как стекло,
Сломал кузнец целковый.

Т ут подал барин кузнецу 
Вдобавок два целковых.
„В от  эти  будут хорош и,
Х отя  и не из новы х".

„А х , барин, хрупок ваш металл,
Скажу я вам по ч ести "...
К узн ец  и эти два рубля 
Сломал, сложивши вместе...

Дальше в песне говорилось о том , что барину ничего не- 
остал ось  делать, как покраснеть за свое бахвальство, вос
хититься силой кузнеца, подать ему червонец и сказать:

„Н а вот, пожалуйста, возьми 
Д еньгу другого сорта,
В жизни первый раз встречаю  
Я  такого ч ор та !"

Х отя  имя барина ни разу не бы ло названо, Ш убин пред
ставил себе по этой песне образ сильного и доступног® 
П етра П ервого. Кстати, он тут же вспомнил рассказы  д е 
нисовских старожилов о том, как П етр приезжал в Х ол м о
горы , как был в гостях на Вавчуге у корабельного стр ои 
теля Баженина и, выпивши, хвастаясь своей силой, хотел  
остановить колесо водяной пильной мельницы. И спуганный 
Баженин успел предупредить несчастье. О н  послал людей 
спустить у мельницы воду. И когда П етр подош ел к кол есу , 
«оно еле-еле вращ алось. И слово царское было сдерж ано, 
и от опасности П етр избавился. П ротрезвясь , П етр побла
годарил Баженина...

Между тем, пока Ш убин вспоминал это , песня была 
допета до конца и подметка к башмаку прибита.

— Сколько за т р у д ? — спросил м атрос.
— Н адо бы  три копейки, но если отгадал, про к ого  я 

пел, ни грош а не возьм у.
— Еще бы ! — обрадовался м атрос. —  Н е в песнях, так 

в сказках я слышал такое же про Петра.
— М олодец! — похвалил сапожник, сбрасывая себе  под  

ноги м усор  с фартука.—  Н е надо мне твоих грош ей, н о си  
счастливо, не отпорется. Д а приверни в кабак, выпей за 
м ое зд оровье... Н у ? ! У  кого работа есть ! Ч его встали? Я 
песнями не торгую , мне работенка нужна...

Толпа стала нехотя расходиться. Ш убин осм отрел  свои 
башмаки и подош ел к сапожнику. Ему хотелось с ним п о 
знакомиться ближе и сделать с него барельеф.
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— Мне бы вот чуточку каблук поправить,— обратился 
он к сапожнику.

— Д об р о  пожаловать, разувайтесь, барин.
— Барин-то я барин, только мозоли с рук у меня не схо

д я т ,— ответил Ф едот.
— Барин с м озол ям и !?— удивился сапожник, глядя на 

Ш убина и, встретив добродуш ный взгляд, усмехаясь, доба
в и л :— Э то не часто бывает. А  вы по какой части?

—  Д а вроде бы живописной,— охотно ответил Ш убин, — 
я скульптор ...

— О х, и не лю блю  я живописания. Х уд о , барин, когда 
по живым-то людям пишут. Глянь, как меня исписали,—  са 
пожник показал Ш убину клеймёные щеки и лоб.

— Я это уже приметил. Где же тебя так разукрасили? 
И за ч т о ?— спросил Ф ед от , подавая сапожнику башмак и 
присаживаясь на то место, где сидел матрос.

— В остр оге , понятно, барин. А  за что, сам п осуди : у  
себя там, в Вологодчине, на К убенском  озере, рыбку п оло
вил, а озе р о -то  м онасты рское, так меня за это и отметили..»

— Н у, что ж, и в остр оге , наверно, хорош ие люди были?
— Д а, барин, были. П олучш е, нежели на воле. Такие 

головасты е — на все руки...
Сапожник сорвал  клещами с каблука изношенную, стоп 

танную набойку, посмотрел, на зу б  взял и отложил в ст о 
рону:

— Где, барин, такой крепкий товар брали?
— У француза покупал.
— Т о-то  я вижу товар хорош ий, а работенка неважнец

кая, так себе — одна видимость...
Пока сапожник прибивал к башмаку набойку, Ф ед от  рас

спросил  его обо  всем : об  остроге , о заработке, о семье и о  
том , где он такую песню слышал.

— В остроге , барин, всего  наслушаеш ься, всем у о б у 
чишься. П осидел бы там с годик впроголодь, покормил бы  
вош ек досы та да послуш ал, что поет народ про Степана 
Разина, удалого молодца, да про Пугача Емельку! Тех пе
сен зд есь  не споеш ь, а споеш ь — в клетку сядеш ь. Их толь
ко в остр оге  и услышишь.

— Бывалый ты человек, я см отрю , а не придешь ли ко 
мне на дом поработать? — обратился к нему Ш убин.

— Н евы годн о,— ответил сапожник, не глядя на Ш уби 
на.—  З д есь -то , на улице, я больш е вы колочу.

— А  я тебе вдвойне заплачу.
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Павел i.

Мрагсорный б ю с т  р а б о т ы  Ф. Шубина. 
Государствен ны й Р ус ск и й  м уз ей  (Ленинград).
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— Ч то за работа у  вас? Может, французская женская 
обутка для барыни, то я нипочем не возьм усь. Канитель 
одна.

Ш убин пояснил тогда сапожнику, что он нужен ему, как. 
натурщик для мраморного портрета князя М стислава Уда
лого. Сапожник был не из глупых, бы стро сообразил , о чем 
идет речь, и согласился.

—  А  может, барин, из меня и Александр Невский п о
лучится? Заодно уж давай. Смелый мастер и из псаря м о
жет сделать царя...

— Александр Невский из тебя не получится, — усм ех 
нулся Ш убин. — Э тот князь к лику святых причислен, а в 
твоем лике никакой святости. Разве Святополка О каянного 
можно с тебя еще вы лепить?— прикинул в уме скульптор.

— А  я м огу , барин, рожу скорчить и под С вятополка. 
Платите хорош о да кормите досы та ... Н у, вот и башмак вам 
готов ... С  барина только двугривенный...

Сапожник весело тряхнул головой и буква „ О "  на е г о  
ш ироком лбу обозначилась явственно, как кокарда...

В другой  раз, для барельефа Ивана Г розн ого , Ш у б и »  
облю бовал  одного старца на паперти Самсониевской церкви. 
Там бы ло много нищих-попрошаек, но из всех вы делялся 
один высокий, сухощ авый, с орлиным взором^ и слегка при
плюснутым длинным носом . Волосы  у  него были по самы е 
плечи, не причесанные, подвязанные узким ремешком. Г о 
ворил он звучным гол осом , протяжно.

Ф ед от  положил ему на широкую шершавую ладонь м ед 
ный увесисты й пятак с вензелем Екатерины. Подачка п о 
казалась приличной, старец, воздев очи в потолок, стал р аз
машисто креститься и благодарить... Ш убин отош ел в с т о 
рону и в профиль посмотрел на старца.

„П одойдет, — решил он, — как раз Иван Ч етверты й... 
О днако, видать, подлец и дармоед. Такого, пожалуй, не 
ск ор о  уговориш ь позировать. Божьим именем не плохо к ор 
мится и, судя по н осу, до винного зелья ох оч “ ...

З а  буты лку водки и рублевую  ассигнацию, а больш е 
всего  из любопы тства, старец пошел за Ш убиным на два дня 
в натурщики к нему в мастерскую . Старец оказался р а зго 
ворчивым попом-расстригой.

— За что же тебя , батюшка, сана лишили, за что же 
тебя по миру пустили? — лю бопы тствуя, спрашивал Ш убин 
случайного натурщика, стараясь бы стрее уловить характерное 
выражение его  лица.
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— Д а как сказать вам, добрый человек? Попишка я был 
доморощ енный, однако часослов и псалтырь см ол оду знал 
назубок. И вот прихожане отправили меня в Питер, в 
Н евскую  лавру, церковные науки превзойти. Заверительную 
грам оту в напутствие дали, дескать, я и не пьяница, и не 
прелюбодей, не клеветник, не убийца, в воровстве-м отовстве 
не замешан и пасты рское дело без учения постиг. В се 
справедливо. Такой я и был у себя в приходе за О лонцом . 
А  как Питера коснулся, нечистый будто вожжу мне под 
хвост сунул. И бражничать стал, и в прочих грехах увяз, 
а у  одной вдовицы питерской ш убу на лисьем меху взял и 
в кабак отнес. С  ш убы началось, а кончилось батогами на 
Конной площади... Может, я, грешный, и не подхож у для 
царственного лика грозн ого царя?.. Может, д р угого  поищ ете 
и обрящ ете?

— Н ет, н ет,— возразил Ш уби н ,— грехи твои тут ни при 
чем, моего дела они не касаются. Сиди спокойно, чувствуй 
достой но, воображай себя грозным царем Иваном Васильеви
чем. П отом , когда понадобится, я, пожалуй, из тебя про
рока Моисея для Троицкого собора  сделаю. Есть такой за 
казец... Н у, и как же потом жизнь твоя пошла, каким путем 
да каковы батоги на Конной площади?

— О х, крепки! При всем-то честном народе да на п озор 
ной колеснице прикатили меня, раба божия, поутру. П ри
вязали руки-ноги ко скамейке и давай лупцовать. Как хлест
н у т —  так и искры из глаз. На что я крепок — не помню 
как пятьдесят ударов выдержал. Три ребрышка переломили. 
В от вам, господин хороший, и М оисей и Иван Грозны й... 
А  не ходить бы мне в Питер, не бы ло бы соблазна житей
ск ого , была бы у  меня и попадейка и детоньки малые, как 
у вас, Эх, жизнь наша тяжкая... А  по-моему, для моисеева 
лика мне надобно бороды  вершка два-три прибавить и внизу 
этак вьюном свернуть...

— Соверш енно верно. И скрижали с заповедями понадо
бятся . Тогда я тебя  сниму в полной натуре и в два чело
веческих р оста ...

— О го ! Вы так меня с неделю промурыжите. Прибавить 
придется! З а  эту цифру я не работник...

— Прибавим, батюшка, прибавим. Мы за деньгой не по
стоим и винцом угостим ,—  успокоил Ш убин старца...

Так подбирал и так пользовался скульптор натурой. 
Творческие наклонности и замыслы его требовали изобра
жения жизненной правды.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

„Дивен рукодел в работе познается" — гласит древняя 
русская пословица. Едва ли кто из русских скульпторов 
был так трудолю бив и разнообразен в своем  творчестве, как 
Ф ед от  Иванович Ш убин.

Е го барельефы, бю сты  и статуи находились во всех с т о 
личных дзорцах и во многих имениях крупных вельмож. Н о 
труд  скульптора расценивался деш ево. Заработка едва-едва 
хватало на содержание семьи. Знатные персоны не особенно 
щ едро рассчитывались. Д аж е знаменитый Ф альконе, много 
лет работавший в П етербурге над памятником П етру Вели
кому, и тот из-за неаккуратной платы за труд был в п остоя н 
ных ссорах с екатерининскими вельможами, ведавшими п о 
становкой памятника, и уехал не дождавшись торж ественного 
его  открытия. Между тем день открытия памятника был о д 
ним из самых примечательных в истории город а  тех лет.

Ранним дождливым августовским утром  Ф ед от  Ш убин 
вместе с другими академиками пришел в сенат, где уж е 
толпились сановники, придворные и военные чины в ож ида
нии прибытия царицы. На площади перед сенатом бы ло 
сведено пятнадцать тысяч войска. З а  войсками, на всех ули
цах и переулках, примыкавших к площади, собрались д е 
сятки тысяч горожан.

Публика ждала царицу. А  царица ждала, когда прекра
тится дож дь.

Наконец, к четырем часам дня над П етербургом  п ро
глянуло солнце. П ронеслись последние лохмотья туч и р ас
сеялись над Финским заливом. В это  время по Н еве при
ближалась к сенату разукрашенная, крытая серебристы м 
шелком шлюпка царицы. С коро Екатерина в соп ровож де
нии свиты показалась на балконе сената. Грянули пушки. 
Пала вокруг памятника высокая досчатая ограда. Войска 
двинулиеь церемониальным маршем. За войсками пошел на
род . В зорам всех  представилось изумительное творение 
Ф альконе...

В то время когда Екатерина в лорнет рассматривала с 
балкона монумент и публика шла мимо памятника, оглашая 
криками П етербург, на соседнем  балконе того  же сената 
препирались в разговоре два члена Академии худож еств — 
Ш убин и Гордеев.

О ба ваятеля были приятно возбуж дены . На лицах т о г о  
и д р угого  сияла искренняя радость,
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— Я рад за успех нашего старш его собрата Ф альконе, —  
заговорил  первым Гордеев, считавшийся в ту пору „стол п ом  
и утверждением худож ественного цеха“  при Академии.

—  Д а, этой работой талантливый современник наш про
славится на века,—  согласился Ш уби н .— Я рад за него и 
рад за нашу столицу. Н арод всегда будет благодарить тех, 
кто создал сей прекрасный монумент памяти великого осн о 
вателя города и преобразователя России.

— В этом  деле и моя копейка не щ ербата. Я тоже при
ложил ум и сер д ц е ...— не без самодовольства сказал Г о р 
деев.

— Разве? — притворно удивился Ш убин.—  В от чего не 
знал, так не знал! В едомо мне, что коня и фигуру П етра 
созд а л  Ф альконе, гол ову к фигуре Петра выполнила Ма
рия К олло, родственница и ученица скульптора. И знаю, 
что если бы не героическая самоотверж енность р у сск ого  
литейщика Хайлова, то памятник погиб бы во время отлив
ки, когда расплавленная медь хлынула из разбившейся ф ор
мы и разлилась вокруг. Ф альконе, девять лет работавший 
над памятником, струсил, схватился за голову и первый, не 
помня себя, выбежал из литейной; за ним бросились все на
ходивш иеся там, остался один пушечных дел мастер, руеский 
мужик Хайлов. Думали, что он, охваченный расплавленным 
металлом, погиб. А  он, не щадя жизни своей, бросился ис
правлять форму, после чего совками и лопатами стал сгре
бать расплавленную медь и сливать, где ей положено бы ть. 
Страш ные ожоги получил человек, а памятник П етру спас 
и честь Фальконе сохранил! Вот чья копейка не щ ербата в 
это м  славном деле! А  Хайлов, поди-ка, бедненький, где-ни
бу д ь  затертый толпой стоит на С адовой и ждет, когда п о
дойдет его черед взглянуть на бр он зового  Петра и на слав
ное торж ество...

— Д а, к прискорбию , мы часто не замечаем таких лю 
дей. Хайлов, разумеется, достойный человек,— согласился 
Гордеев, отходя от Ш убина. Н о Ф ед от , настроенный про
должать разговор  со  своим недружелюбным коллегой по 
проф ессии, шагнул следом за ним.

— Если, скажем, коснуться постамента,— продолжал Ш у 
би н ,— нигде в мире, ни под одним монументом, нет такой 
величины естественного камня. В нем более четырех мил
лионов фунтов веса — сто тысяч пудов! Л егко сказать... А  
притащить такой камушек за двенадцать верст к этом у 
м есту — как, по-ваш ему?..
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Гордеев покачал головой и ответил, что с помощ ью не
мецкой хитрости и не такие вещи м огут делаться.

— Сущ ие пустяки! — резко возразил ему Ф ед от  и стал 
горячо доказывать: —  Немецкая хитрость тут ни при чем. 
Года четыре назад в Париже выпущена в свет книжка. Чи
тал я ее. Там хвалят за передвижение этой каменной г р о 
мады некоего К арбури, он же по другой фамилии Цефалони. 
Только я скаж у: мошенник этот содрал большие деньги за 
чужой труд. Однако ни слова в той книжке не сказано, что 
гранит сей нашел лахтинский мужичок Семенка Вешняков, 
а сп особ  передвижения камня придумал наш кузнец. Даже 
имени его никто не знает! В от как иногда делается у нас 
на Руси ! В от и вы, понюхав Европы, до хруста  в спине 
сгибаетесь то перед античностью в скульптуре, то перед не
метчиной в будничных делах. А  ведь нашего народа ск ром 
нее, умнее и храбрее на свете не сыщ еш ь!.. И форма и с о 
держание худож еств у нас должны быть и будут  со  своим  
русским нутром и обликом!..

Ш убин, выпустив заряд едких слов в Гордеева, двинулся 
бы ло прочь от  него, но, вспомнив, обернулся к нему и сп р о
сил:

— Так в чем же тут ваша-то не щербата копейка? Уж 
не вы ли, Гордеев, увенчали лавровым венком главу П етра?

—  Н ет, творение рук моих не венок, а змий, коего п о 
пирает конь копытами и на коего одновременно часть ф и
гуры  опирается и поддерживается им... — не без запальчи
вости сообщ ил Гордеев.

— Вот оно что! — протяжно проговорил Ш убин.—  Д умаю , 
что сия натура вполне достойна вашего ума и сердца...

Как всегда, они и теперь разошлись почти п оссорив
шись и заняли места на балконе сената подальше один от 
д р угого ...

Ш убин хотя и считался, как „дворц овы й" скульптор, не
зависимый от Академии худож еств, баловнем судьбы , но 
духом  своим он был близок народу. Е го всегда раздражали 
и выводили из терпения царившие в высших кругах ложь и 
клевета, вы сокомерие и зазнайство, жадность и расточитель
ность, лесть и низкопоклонство перед заграницей. Больш е 
всего  ему казалось обидной несправедливость вельмож и 
государственны х правителей ко всему новому, что вносилось 
русской  мыслью на пользу общ его дела. Н ередко он вспо
минал затравленного под конец жизни Л ом оносова . Е го не 
утешала и судьба  известного нижегородца — м удрого  и з о 
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бретателя Кулибина, который смог при Екатерине продви
нуть в жизнь только „кулибинские" фонари, столь необхо
димые во время торж еств для иллюминации. Д ругие цен
нейшие изобретения его  были отвергнуты  и забыты. Так 
бы ло с русскими самородками, не говоря  уже о том , что 
свободная мысль таких передовых людей, как Радищев, д у 
шилась нещадно...

Н есмотря на близость к высшим кругам, Ф ед от  Ш убин 
жил довольно скромно и часто находился в нужде. Н о и 
нужда его  так не угнетала, как угнетала скрытая и явная 
вражда со  стороны  завистников и недоброжелателей, зани
мавших видные должности при Академии худож еств.

Известный в то время в П етербурге архитектор Ринальди, 
зная, что многие вельможи стали остерегаться  делать Ш у 
бину заказы и что скульптор часто нуждается в средствах, 
решил уговорить его  работать с ним вместе. С  этой целью 
Ринальди пришел к Ш убину на квартиру и предложил ему 
выполнить ш естнадцать барельефов для украшения Иса- 
акиевской церкви.

—  Ф ед от  Иванович, я ничем вас не буду  стеснять,—  за 
явил Ринальди,— ни ценой за труд, ни указаниями. Работай
те, как вы говорите, по своей собственной выдумке...

— Спасибо за доверие, господин Ринальди, но я бою сь  
не оправдать ваши надежды.—  И, вскинув вы соко гол ову , 
Ш убин пояснил: — Вы, талантливый архитектор, предлагая 
мне такой заказ, цените мои способности . Д а, я м огу  кое- 
что сделать для церкви, но признаться, я не люблю прини
мать заказы на религиозные темы. Разве благородного 
арабского коня запрягают возить дрова! Нет, нет, я не 
хотел бы связы ваться... — Не желая быть слишком резким, 
Ш убин не договорил до конца свою  мысль.

— А  я не хотел вас обидеть, Ф ед от  Иванович, и при
шел к вам с добрыми намерениями. Ведь в церкви ваши 
творения будут видны тысячам обыкновенных людей, а не 
одним богатым сановникам.

Ринальди попал в точку. Ш убин подумал и снова стал 
отказы ваться:

—  С пасибо, на хлеб себе и сем ейству как-нибудь д о б у 
д у . — Если же я отжил как скульптор для знатных персон, 
т о  пока мои руки способны  держать резец, я все-таки бу д у  
трудиться ... Н е удивляйтесь, господин Ринальди, если в 
„П етербургск и х  ведом остях" вы не раз встретите мой при
зыв такого содержания: „Н а Васильевском малом остр ове ,

118



между Большим и Средним проспектом , на 5-й линии, в доме 
номер 176 продается (такое-то!) изделие академика Ф едота 
Ш убина по весьма сходной цене". Нужда чего не делает?! 
Говорят — нужда и камень долбит и кошку с собакой род
нит. Я предпочту умереть с „благородной упрямкой", как 
говаривал Л ом оносов, но кривить душ ой не хочу, дабы себя 
не возненавидеть...

— А  разве я уговариваю вас душой кривить?! — удивил
ся настойчивый Ринальди.

Кое-как ему удалось уговорить скульптора принять за
каз с собственными шубинскими сюжетами на тему ж ертво
приношения. Ш убин погрузился в работу. Работал он долго 
и упорно. Наконец барельефы, изабражающие „ж ертвопри
ношение", были изготовлены и привезены из мастерской 
Ш убина напоказ в контору строительства. Иностранные ар
хитекторы восхищ ались трудами р усск ого  скульптора. Сам 
Ринальди, так страстно мечтавший соединить искусство ар
хитектора с изящ еством шубинских творений, увидя его  ра
боту , с восхищением сказал:

— Такое худож ество Ватикан, и Л увр, и Британский му
зей с великим удовольствием иметь не отказались бы ...

Н о заказы для Исаакиевской церкви должны были быть 
одобрены  представителями вы сш его духовенства, которые 
в клобуках, в шелке и бархате явились для просмотра шубин
ских творений.

Были и представители от Академии худож еств, в том 
числе и Гордеев — всегда весьма пристрастный ценитель 
ш убинского творчества. Все они бегло просмотрели несколь
ко чьих-то икон с изображением угодников и перешли к 
барельефам.

— Чья сия работа и что она изображ ает?— полю бопы т
ствовал петербургский митрополит и посмотрел вопрош аю
ще на Ринальди.

— Э то работы  господина надворного советника и акаде
мика Ф едота  Ивановича Ш убина,— ответил Ринальди и по
казал на стоявш его рядом с ним скульптора.

— Так. А  что изображено зд есь ?  —  повторил свой во
прос митрополит.

—  Ж ертвоприношение, — однослож но ответил хмурый Ш у
бин, не вдаваясь в пояснения.

— Хм, ж ертвопринош ение?— промычал себе  под нос ми
трополит и вместе со  святой стал внимательно рассматривать 
барельефы.
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Гордеев, распахнув лисью ш убу, увивался вокруг м итро
полита и на что-то тому намекал.

К огда работа была осмотрена, мигрогтолит вздохнул и, 
обратясь  к членам комиссии, сказал:

— Жертвоприношение в барельефах Ш убина не заслуж и
вает похвалы и недостойно быть- помещ ено в храме святого 
И саакия...

Гордеев украдкой злорадно покосился на Ш убина. С тран
но, тот был спокоен и невозмутим. „М ож ет глуховат стал 
Ф ед от , не расслышал владыку" — подумал Гордеев. Ринальди 
побагровел  и, поперхнувш ись, спросил:

— Ваше вы сокопреосвящ енство, почем у?.. Поясните!
— Жалею, что вы, господин архитектор, не видите сами 

причин, заставляющих отвергнуть барельефы, — как бы удив
ляясь, проговорил митрополит и при напряжённом молчании 
присутствующ их продолжал: — Изображения Ш убина не 
убеж даю т см отрящ его на них в любзи к б о гу . Вы взгляните 
глубокомысленно на лица этих людей, что приводят живот
ных к жертвенникам, дабы отдать их в жертву всевыш нему. 
Разве написано на лицах радение бескоры стно служить б о г у ?  
Н е вижу радения! Паче того , лица высечены на мраморе 
с  видом сожаления, якобы люди не жертву б о г у  приносят, 
а у  них насильно отбираю т их последню ю домаш нюю ж иво
тину...

Дальше митрополит не нашел слов для пояснения и ск а 
зал лишь, что он не может дать своего  позволения освятить 
барельефы , ибо то искусство, которое не служит богу  и г о 
сударю , служит лукавому.

Ш убин горестно усмехнулся.
Ринальди попытался доказать митрополиту и его свите, 

что барельефы —  это вовсе не иконы, не для моления они и 
назначались, а для декоративного украшения стен церкви. 
Н о решение митрополита бы ло непреклонно.

— Ф ед от  Иванович, скажите вы слово в оправдание своих 
труд ов ! — взмолился Ринальди к скульптору.

— Н у, что я скажу? — развел руками Ш убин. — Барелье
фы .,. они сами говорят за себя. Правда, она, что шило в меш
ке, ее не утаишь...

А  когда духовные приемщики удалились, Ш убин стал 
успокаивать расстроенного архитектора:

— Напрасно, господин Ринальди, волнуетесь за мои 
труды . Я же вам говорил. Н е вышло у меня по их вкусу ... 
Д а и как угодить? Ведь в жизни мне не приходилось видеть
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жертвоприношений, зато приходилось наблюдать в деревне, 
как у тягловых государевы х крестьян за оброк  отбирали п о 
следнюю скотину... Вот я и вспомнил. Митрополит по-своему, 
пожалуй, не без ума. Ч то же делать? Н е годится молиться — 
годится  горшки закрывать. Я уже стал привычен к неприят
ностям, а вот вам ущ ерб принес и огорчение. Э того  я не 
хотел бы ...

Н о Ринальди нашел выход из положения:
—  Не будем огорчаться , Ф ед от  Иванович, — сказал о н .— 

Ваш труд не пропадет. Барельефы поместим в лучшем зале 
мраморного дворца, что ныне строим для О рлова...

Он так и сделал.

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  В Т О Р А Я

Н ередко Ш убина навещал художник Иван Петрович А р г у 
нов, крепостной графа Ш ереметева. Он писал портреты 
скульптора и Веры Филипповны. Ш убин и А ргун ов подолгу 
засиживались в длинные зимние вечера и беседовали весьма 
откровенно. Обы чно начинал словоохотливый и не менее, чем 
Ш убин, дерзкий на язык А ргунов:

—  Мы вот, Ф ед от  Иванович, пыхтим, трудимся, а за 
труды  нам достаю тся  лишь, как бедному Л азарю, —  крохи, 
падающие с госп од ск ого  стола. А  вот граф Потемкин на пик
ник триста тысяч истратил!

— Н у, так что ж, чего тут удивительного! — раздраженно 
воскликнул Ш убин. — На то он и Потемкин. Пикник — м е 
лочь. А  на поездку в Крым сколько у них уш ло? Миллионы! 
Платье для Потемкина царица заказала сшить, бриллиан
тами велела украсить, и обош л ось  платьице в двести тысяч. 
А  дворец для П отемкина? А  О рл ову, Б езбородк о и другим 
разве мало д остается ? — И качая поникшей головой, Ф ед от  
сказал: — Бедная матушка Россия, каких матерых к р ов ососов  
она держит на своей шее!

— Именно! — поддержал А ргун ов. — А  главное — мы м о 
жем с тобой  вздыхать и скорбеть об  участи России сколько 
угодно, но облегчить ее участь не в силах наших. —  И вдруг 
неожиданно и затаенно притихшим гол осом  спросил: — С лы 
хал ли ты о книге Радищева „П утеш ествие из П етербурга 
в М оск ву"?

— Слышал, но точно сути не дознался, — ответил д ругу  
Ф ед от . — Кажется, запрещ ено о ней и говорить даже.
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— Запрещ ено, это верно. Книга Радищева, напечатанная 
им самим, вызвала возмущение царицы. Радищеву — кре
пость и Сибирь, а книга его хоть в списках, а дойдет до п о
том ства! Я читал ее и лю то возненавидел причины, породив
шие зло и несправедливость. А  как он хорош о и горячо пи
шет о Л ом оносове!

— Иван Петрович, ради любопытства ухитрись, сними мне 
копию того , что сказано у Радищева о Л ом оносове. Как 
молитву заучу, в памяти сохраню!

— Зная тебя, обещ аю !
— Ни тебя, ни себя не подведу, — заверил Ш убин. — 

Разве только дурак может намеренно лишить себя верного 
др уга ...

Ш убин и А ргун ов  были, действительно, друзьями. Их 
сближ ало искусство, мужицкое прош лое обоих и откровенная 
ненависть к вышестоящим сановным особам . Ш убин всегда 
принимал А ргунова  с распростертыми объятиями и часто г о 
варивал:

— Три вещи делают, Иван П етрович, удовольствие моим 
глазам и сердц у: цветистое поле, журчащий ручей и твое 
присутствие.

О б а  они жили небогато. О ба чувствовали себя на поло
жении обязанных работать по указу и по прихоти царицы и 
ее приближенных.

А ргу н ов  полюбил Ш убина за его талант, за справедли
вость  и отсутствие раболепия перед вышестоящими. Ш убин 
не слукавил, не скривил душ ой даже тогда, когда делал для 
Потемкина статую самой Екатерины...

Потемкин получил в подарок от царицы дворец. Здание 
эт о , построенное архитектором Старовы м, отличалось от  Зим
него, Ц арскосел ьского и других дворцов строгой  и ясной 
п ростотой . Н овый, спокойный классический стиль в архитек
туре шел на смену пышному барокко. В центре главного 
зала дворца было предусмотрено колонное обрамление для 
статуи царицы. Заказ на статую  поступил Ш убину.

И Ш убин взялся.
О н долго размышлял над композицией. Ему хотелось изо

бразить царицу как-то по-новому и более правдиво, нежели 
то  делали другие художники. П ришлось критически огля
нуться на труды Л евицкого, изобразивш его Екатерину на
пыщенной законодательницей, просмотреть работы  художни- 
ков-иностранцев: Торелли, Каравакка, Лампи и других. Ш у
бин убедился, что это  все не то, чего он должен добиться.
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В ту пору в народе слухи о распутстве стареющ ей им
ператрицы сменились едкими суждениями о её безграничной 
расточительности.

Ш убину из достоверны х источников рассказал тот же 
Иван А ргунов:

— Царица совсем  с ума сходит — чем старее, тем глупее. 
Заказала сделать е о  Франции художественный сервиз для 
графа О рлова из чистого серебра. В том сервизе будет две 
тысячи пятьсот предметов, а цена ему неимоверная. О бя за 
лась уплачивать за него в рассрочк у тринадцать лет. П ол о
жим, она не проживет столько, и придется ее курн осом у на
следнику доплачивать.

— России придется доплачивать, Иван Петрович, России! 
Б росаю т деньги, как щепки, не на дело, не на ум, а на чван
ство, на спесь. Ч то только творится! — Ш убин развел руками 
и вдруг ударил себя  ладонью по лбу.

— Эврика! Иван Петрович, эврика!.. Я изображу ее так: 
из рога изобилия —  деньги, ордена —  все сыплется ей под 
ноги. Скипетр должен  быть опущен безвольно книзу, как 
кнут над заезженной лош адью, а герб , корона, весы право
судия, свод законов — спрячу под ноги позади ее величе
ства, там этим царственным атрибутам честь и м есто . П о сути 
говоря, все, все  это  брош ено под ноги и растоптано.

— А , ну-ка, набросай карандашом, как ты это  представ
ляешь, — предложил А ргун ов, подсовывая Ф ед оту  лист 
бумаги.

Он бы стро штрихами изобразил воображаемую статую  
Екатерины и был весьма доволен осенившей его  идеей.

— О стр оум н о, — заметил А ргун ов, рассмотрев набросок , 
и добавил, что опущенный скипетр в руках Екатерины напо
минает ему какой-то полузабы ты й эскиз Ф альконе.

—  Возможно, —  ответил Ш убин. —  Н у и пусть, не Г ор д е
ева наноминает — и то хорош о.

— Поймут замысел, не одобрят, не пройдет, — дружески 
начал было отговаривать его А ргун ов. — Кто знает... на
прасно может столько труда пропасть... А , впрочем, делай, 
если композиция пройдет утверждение на комиссии.

Комиссия одобрила и утвердила.
Ш убину впервые пришлось работать над такой крупной 

и ответственной статуей. Громадную глыбу итальянского 
мрамора привезли на тройке дюжих битюгов к нему в ма
стерскую . Скульптор полагал, что труд его будет оценен 
по заслугам и, поработав, он сумеет обеспечить семью . Он
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ж естоко ош ибся. Ни Потемкин, ни Екатерина не вознаградили 
его  за прекрасно выполненную им статую, к труду худож 
ника они отнеслись, как к труду подневольного раба.

Статуя была сделана в полном соответствии с первона
чальным замы слом скульптора. Иван Петрович А ргун ов  ра
довался успеху своего друга и находил, что только благо
даря исключительному мастерству скульптору удалось в ста 
туе Екатерины ловко скрыть вольность своего  замысла. С та
тую  из мастерской Ш убина отвезли во дворец ...

Уже был один случай, когда расточительный Потемкин готов 
был кому угодн о продать д в ор ец — подарок царицы. Н о тор 
говать подарками, даже в нужде —  последнее дело. Выручила 
государы ня. Она купила дворец  за четы реста ш есть 
десят тысяч рублей, и когда князь отличился присоединением 
к России Крыма, Екатерина вторично подарила ему дворец. 
Хозяин и вновь подаренный ему дворец  стали называться 
Таврическими...

В 1791 году , в конце апреля, Потемкин устроил  больш ой 
праздник по п оводу взятия С уворовы м  неприступной крепости 
Измаил. Три тысячи гостей  веселились в залах дворца, 
триста музыкантов исполняли м узы ку на стихи, написанные 
Державиным: „Г ром  победы  раздавайся, веселися храбрый 
р о сс !"

Танцами распоряжались внучата Екатерины Александр и 
Константин. Во время праздника во дворце горело сто сорок  
тысяч лампад и двадцать тысяч восковы х свечей. На празд
ничные наряды, на украшение дворца и зимнего сада, на 
изысканное угощ ение трех тысяч избранных бы ло брош ено 
-столько денег, что и десятой части хватило бы  содерж ать 
всю  жизнь всех увечных воинов, накопившихся за годы  
войн при Екатерине и ставших нищими.

Это был самый пышный бал из всех, какие только были 
в то  время.

Ш убин, оставив жену дома с детьми, приехал на вечер 
и, встретясь здесь  с  А ргуновы м , вышел с ним из шумных 
салонов в зимний сад. З д есь  бы ло тихо и чудесно. Весна 
только началась, а в искусственном саду, на зеленом дерно
вом скате цвели душ истые жасмины, розы  и померанцы. 
Меж кустами цветов были незаметно расставлены распростра
няющие аромат курильницы. Ш убин с А ргуновы м прошли 
в изящный храм посреди сада. Там, на фоне сверкающей 
золотом  драпировки, в изобилии светлогол убого освещения 
стояла  шубинская статуя. Д есятки знатных персон стояли
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в отдалении, с умилением разглядывая образ царицы. Еще 
накануне торж ества Екатерина интересовалась мнением др у
гих скульпторов и художников об  этой  работе Ф едота  Ш у 
бина. Статую хвалили все, за исключением Гордеева, который 
сказал:

— М атуш ка-государыня слишком выглядит по-земному, 
а надо бы видеть ее, как богиню, стоящ ую  в золотой  ку
мирне.

Больше он ничего не приметил.
Ш убин с А ргуновы м , впервые увидев статую  в необы 

чайно пышной обстановке, остановились поодаль от всех, 
как вкопанные, и дол го молчали. Наконец, заметив перед 
мраморной фигурой царицы жертвенник и надпись на нем: 
„Матери отечества и моей благодетельнице", —  А ргунов не 
без иронии спросил св оего  друга:

—  Ф ед от  Иванович, что означают сии сл ова?
—  С проси Потемкина, —  хмуро ответил Ш убин, — это  

его слова. Если бы в моей силе и власти бы ло, я обозначил 
бы так: „М ачехе отечества  нашего и моей мучительнице". 
Пойдем отсю да...

В этот  час, двенадцатый час ночи, „мачеха отечества" за 
столом , сервированным золотой  п осудой , сидела в кругу  
своих приближенных и лениво жевала гусиные лапки и пе
тушиные гребешки, приготовленные в сметане с уксусом  и зо 
бретательным французским п оваром .П одавал  тарелки царице 
сам Потемкин. В том же зале Ш убин и А ргунов за одним 
из многочисленных столов ужинали стоя . (В присутствии г о 
сударыни не каждому полагалось сидеть.) В два часа ночи 
царица покинула Таврический. Ее провожала многочисленная, 
расцвеченная золотом  и бриллиантами свита русских санов
ников и иностранных послов. С  вы соты  антресолей наблю
дали за ее пышным вы ходом и оба художника. Х о р  певчих, 
провожая царицу, под звуки музыки пел на итальянском 
языке:

...Стой и не лети ты, время,
И благ наших не лишай нас!
Жизнь наша — путь печалей;
П усть в ней цветут цветы...

Н о время не внимало даже итальянским песням. О н о не
умолимо шло вперед. Потемкин дал последний бал. В скоре 
он умер в далекой степи, на пути в Николаев. На смену ему 
и на утеху увядающей Екатерине явился новый м огущ ествен
ный фаворит — князь Платон З у б о в ...

125



... Ни Екатерина, ни Потемкин, ни дворцовая канцелярия 
не сочли за благо заплатить за продолжительные труды  
Ш убину. О н истратил последние свои сбережения и, не имея 
заработка, оказался в безвыходном положении. Гонимый 
нуж дою , Ф ед от  Иванович обращ ался с просьбами и „сл ез
ницами" на имя высокопоставленных о со б . Он писал прези
денту Академии Бецкому:

„...И  если бы по примеру других художников, я состоял  на ка
ком-либо окладном жаловании, тогда бы не осмелился сам у тр у 
ждать, но питаясь уже лет двадцать одними трудами моего худож е
ства, от коего успел стяжать один дом деревянный, да и тот уже 
ветх, в минувшие четы ре года на содерж ание себя  и людей для 
делания больш ой мраморной статуи ее им ператорского величества, 
на которую  истощ ил и последний свой капитал, в 3000 руб. со ст о я 
щий, так что воистину не имею чем и содерж аться  при нонешней 
дороговизне, будучи б ез  жалования. С его ради всенижайше прош у 
ваше вы сокопревосходительство великодушно оказать милость при 
числить меня в Академию худож еств, снабдя долж ностью , кварти
рою  и жалованием..."

Вера Филипповна родила уже ш естого . Приглашенный 
в крестные отцы А ргун ов  шутил, стараясь развеселить 
грустн ую  роженицу:

— М олодец вы, Вера Филипповна, право молодец! Пока 
Ф ед от  Иванович мастерил Екатерину, вы ему второго  
ребенка подарили!..

Вера Филипповна болезненно и скупо усмехнулась ему 
в ответ:

— П о нашим достаткам не полдюжины, а двоих бы хва
тило.

— Вот всегда так бывает, Иван Петрович, — невесело 
вступил в их разговор  Ш убин. — К огда трудиш ься, думаешь 
о щ едротах и радостях, а сделав дело, глядишь, оказался 
в тяготах и гадостях. Большая семья при бедности тя гость , 
а Гордеев на каждом ш агу готов поднести гадость. В едь 
его ничто так не тревожит, как ненависть ко мне. Д ум аю , 
что ск оро этот недруг мой успокоится ; от  м оего  бедн ого 
тепереш него положения он просветлеет...

Ш убин предвидел свои черные дни. Впрочем, они уже 
наступали. Прошения Ш убина к Бецкому оставались без о т 
вета и последствий. И змором  и волокитой, заговором  мол
чания и нищетой грозили ему враги из Академии худож еств. 
Они не хотели иметь в своих рядах упрям ого правдолюбца; 
о  нем говорили как о м астере, чуждом дворянскому о б щ е 
ству. Сановной верхушке ближе и приятней бы ло новое на
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правление в художествах, подкупающ ее их возвыш ающ им 
обманом. Появились новые любимцы дворцовой знати — ва
ятели Рашет, Гордеев и молодой даровитый М артос.

Против Ш убина и его  художественной правды явно 
и скрыто продолжали выступать и завистники, и бездарности , 
и даровитые недруги:

—  Ш убин мужиковат, где ему п еребороть свое п ростова 
тое холм огорское нутро. Отжил, устарел, из моды вы ш ел...— 
злорадствовал Гордеев при каждом удобном  и неудобном 
случае.

В эту пору из-за нужды Ш убину приходилось выполнять 
церковные заказы. Н о и тут злостны е слухи о безбожии 
и кощ унстве скульптора мешали ему работать.

Нашлись злоязычники, которы е рассказывали, что за 
Нарвской заставой сторож евы е солдаты  подобрали попа-рас
стригу, упивш егося до  полусмерти вином, и когда привели 
его в чуство и спросили, кто он? — всклокоченный „стар ец " 
ответил: „Я  пророк М оисей, а если не Вериге, то взгляните 
на мой лик в Троицком со б о р е " . Проверили —  и в самом 
деле лицом это был не кто иной, как шубинский М оисей ...

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  ТРЕТЬЯ

Порожняком на пяти подводах подъехали к дом у Ф зд ога  
Ш убина поморы и вылезли из запорош енных снегом  р о з 
вальней.

—  Д омиш ко-то у брата не ахти какой, — сказал самьш 
старый из них, седобороды й  и согнуты й Яков Ш убной, за 
совы вая рукавицы за кушак. —  На сн ос домиш ко-то просится. 
Я -то думал, что у  него нивесть какие хоромы ! О днако, м у
жики, его  ли это дом -то? Гляньте получше. Почитайте на 
дощ ечке, у  меня на дальность в глазах рябит.

Васкж Редькин, опираясь на кнутовищ е, подошел поближе 
к воротам и прочел надпись:

Пятая линия. Сей дом №  176 принадлежит 
господину надворному советнику и академику 

Ф едоту Ивановичу Ш убину.

— В се  правильно, только в фамилии ошибка, — заметил 
один из мужиков.
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—  Никакой ошибки, — пояснил Яков, — по-деревенски, 
по-нашенски — Ш убной, а по-питерски, по-господски — Ш у 
бин. Ну, привязывайте лошадей к забору.

Ф едот  Иванович был искренне обрадован приездом го 
стей из далекой Денисовки. П осле долгих лет разлуки рас
спросам , разговорам не предвиделось конца. Приветливо 
Вера Филипповна угощала гостей чем могла. Дети молчаливо 
жались в углы и глазели на бородаты х кряжистых и говор 
ливых мужиков. Впервые в жизни поморы пили вино из 
прозрачных рюмок и неловко подхватывали вилками куски 
жареной рыбы и говядины. У себя дома они привыкли пить 
и есть из посуды  деревянной или глиняной и вместо вилок 
служили им пальцы.

Степенно, не перебивая друг друга, поморы рассказывали 
о своих делах, о том, как ловится нынче семга в Двине, кто 
погиб на морских промыслах, кто разбогател, кто по миру 
пошел и кто пострадал по божьей м илости— от пожара.

Яков Ш убной, после того  как изрядно выпил и закусил, 
расхвастался, что он хоть и стар стал и согнулся от трудов, 
как береста от жары, однако костерезное дело из рук его не 
валится.

— Помнишь, братец, как мы с тобой  собирались р о д о 
словие царей вырезать из кости?

— Как не помнить, мне ещ е от протопопа неприятность 
была: в Х олм огорах доп рос учинили.

— Так вот, — продолжал Я ков, — три года про между 
всяких дел я трудился и родословие вырезал. И з М осквы, 
из Оружейной Палаты, благодарение за труд получил. Без 
наук, своим умом дош ел! А  теперь ты нам, Ф ед от  Ивано
вич, поведай, чему ты обучился. Знать желаем, что выходит 
из рук твоих благодаря преуспеянию в науках?

О девш ись, гости  в сопровождении Ф едота вышли на двор 
и направились по протоптанной на снегу тропинке в м астер
скую . З д есь  были нагромождены бочки с гипсом и глиной, 
валялся щ ебень и куски бел ого  мрамора. Вдоль одной стены , 
на широком верстаке, лежали несложные инструменты. По 
углам торчали скелеты каркасов; некоторые из них были 
облеплены глиной и ожидали, когда прикоснется к ним рука 
мастера.

Ш убин показал гостям две готовы е фигуры — мрамор
н у ю — князя З убова  и гипсовую  —  Л ом оносова.

— В от видите, какие штуки я делаю, —  сказал он, обра 
щ аясь к землякам. —  Раньше, как и вы, орудовал  клепиками9
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втиральниками, етамесочками над плашками моржовой и ма
монтовой кости. А  теперь вот но мрамору работаю. П огля
дите-ка на эти два бю ста и скажите мне по-мужицки, прямо, 
что вы замечаете в фигурах этих? Мне крайне любопытно 
знать, как и что будет говорить простой народ о моих тво
рениях . . .

Все помолчали. П отом  один из холмогорских костерезов 
ироговорил, восторж енно поглядывая на бю сты :

—  Не легкое дело из камня вы тесать, да так гладко. 
Большая сноровка надобна да и инструмент крепкий, п одхо
дящий.

Васюк Редькин, посмотрев на гипсовую  фигуру, спросил:
—  А  этот  без парика обличием весь в Л омоносова, случаем 

он, наверное, и есть?
— Д а, это  Л о м о н о с о в ,— ответил Ш уби н ,— в таком виде 

и в этом  возрасте он изображен впервые. Значит похож, 
если земляки его  узнают!

— Еще бы !.. П окойного мудреца нашего я в жизни не 
раз видел и разговаривал с ним вот как сейчас с тобой . 
Смотрите, л об-то у него какой! А  лицо? Х олм огорское 
и будто усмехается нам. Узнал он, ребята, своих соседей , 
узнал!..

Подойдя чуть ближе к бю сту , Редькин вдруг снял с го 
ловы треух и низко поклонился:

— Здравствуй, дорогой  соседуш ко, зд орово , Михайло 
Васильевич!

И враз все остальные поморы обнажили головы и покло
нились бю сту . Ш убин отвернулся, смахнул незаметно с глаз 
навернувшиеся слезинки и взволнованно сказал:

— Мне ск оро ш есть десятков стукнет, а справедливее 
его  я в жизни еще никого не встречал.

—- Ты бы, Ф ед от  Иванович, сводил нас на могилу к зем 
ляку, — попросил Яков.

— О бязательно надо! —  поддержали его  соседи .
—  Ладно, лошади у  вас свои, съездим.
— Далеко отсел ь?
—  Н ет, до вечера успеем  домой вернуться.
Яков, продолжая рассматривать бю ст , говорил :
— Х орош о помню его . Мне было годков ш есть, а он 

постарш е меня на девять. Бывало коров пасет, а сам сидит 
под елочкой на горуш ке и книгу читает... А  тут из камня 
совсем  другой . По лицу видно, довольный такой, жизнь не 
худо прожил и на душ е ни одн ого грязного пятнышка...
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—  О  добр ом  человеке и память такая. Сделано на славу, 
Ф ед от  Иванович, золотыми руками сделано, — похвалили 
мужики и повернулись к блестящ ему мраморному бю сту  
князя З убова , красавца средних лет, напыщенного, с при
поднятой головой.

—  У -у! Какой щ еголь! — сорвалось с языка у Якова 
Ш убн ого.

—  Э тот, поди-ко, не знает, на чем и хлеб растет? — воп ро
сительно добавил Редькин.

— Где ему знать, у такого отродясь черной крошки во 
рту не бывало!

Один из поморов покосился на Якова и, толкнув его лок
тем в бок, проворчал:

—  Ты, дядя Я ков, разом , не лишнюю ли выпил? Э то 
тебе не в Д енисовке грубиянить, может этот щ еголь Ф едоту  
шурином или свояком приходится.

—  А  ч то? Я разве не правду сказал? Щ еголя сразу вид
но, по мне хоть сват, хоть брат, —  не унимался Яков и, п о 
дойдя к б ю сту  З убова , пощупал его холодный мраморный 
подбородок , погладил узкий лоб, потрогал полированные 
складки драпировки и с видом понимающего толк в скульп
туре сказал:

— Я самый старый из вас, костерезов , стало быть 
я маракую в худож ествах. К то сей щ еголь? Ни мне, ни вам 
неведомо. Один Ф ед от  знает, кого он из камня выдолбил. 
Н е то это принц, не то царевич, не то барчук какой. О дно 
вижу, когда гляжу я в лицо ему, —  нехорош его человека 
изобразил Ф ед от . С мотрите, как он голову-то задрал, будто 
нам сказать хочет: „бер еги сь  назём, мёд везём !“  С лов нет, 
красиво приосанился, а ума-то в такой натуре незаметно. 
Л ом оносов — тот орел, а этот — трясогузка.

Мужики усмехнулись. Ф ед от  одобряю щ е заметил:
— Правильны суждения твои, правильны.
—  С  мужика чего спрашивать, говорю  на-глазок да на- 

ощ упь, не по науке, —  скромно ответил Яков и спросил: — 
Д озволь  знать, Ф ед от  Иванович, много ли ты на своем  веку 
таких идолов наделал и куда их рассовал?..

— М ного, брат,, очень много, почитай более двухсот, 
а находятся они все во дворцах, в усадьбах князей и графов, 
в Эрмитаже, есть в Троицком соб ор е  и есть даже за гра
ницей.

—  Д алеко, брат, шагнул! А  из этого  куска кого вы ру
бать станеш ь? Сделал бы сам ого себя на память,— п осовето
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вал Яков, ощупывая глы бу мрамора, по цвету схож ую  с серо* 
ватым весенним снегом.

— Н ет, — сказал Ш убин, —  это  для особ ой  надобности. 
Д ерж у про себя такую дум ку: случится повидать полководца 
С уворова, обязательно его  бю ст  сработаю . Руки уставать 
начали от делания бю стов с персон, к которым не лежит 
мое сердце. Н у, я их по-своему, понятно, и делаю. Правда 
моя им не по вкусу. Н едруги шипят по-за углам, хают меня: 
„он, дескать, грубой , портретной мастер и не место ему среди 
академиков". Все эти щеголи, как их Яков назвал, любят 
ложь, ненавидят правду. Делал я бю ст Ш ереметева П етра. 
Не взлюбился ему мой труд, а я разве повинен в том, что 
сама барская жизнь отвратным его сотворила? — Ш убин на 
минуту умолк и как бы про себя  невесело добавил: —  Т у го  
мне от этих госп од  щ еголей иногда бывает, но не сдамся, 
до самой смерти не сдамся! В у год у  им не скривлю душ ой... 
Так-то.

В мастерской поморы пробыли довольно долго, а потом , 
не задерживаясь, на бойких лошадях, в розвальнях, вместе 
с Ф едотом  поехали на кладбище. Оставив лошадей около 
ограды , они прошли по протоптанной дорож ке к могиле 
Михайла Л омоносова. П о сторонам из глубокого  снега т о р 
чали чугунные кресты и мраморные надгробия. Стаи галок 
жались под церковной кровлей. О ткуда-то с кладбищенской 
окраины доносился плач и унылый гол ос попа и певчих, о т 
певавших покойника.

— Б ольш ого ума был человек, —  тихо сказал Ш убин, 
обращ аясь к окружавшим его землякам ,— и через тысячу лет 
русский народ будет вспоминать его добры м  словом. Есть 
на нашей земле справедливый человек — Радищев. Власти 
наши гноят его в сибирских острогах. Сей муж написал 
о Михайле Васильевиче такие слова: „Н е  столп, воздвигну
тый над тлением твоим, сохранит память твою  в дальнейшее 
потом ство. Не камень со  иссечением имени твоего  прейесет 
славу твою в будущ ие столетия. С лово твое, живущее присно 
и во веки в творениях твоих, слово р осси й ского  племени, 
тобою  в языке нашем обновленное, прелетит во устах на
родных за необозримый горизонт столетий... Н ет, не хлад
ный камень сей повествует, что ты жил на славу имени 
р осси й ского ... Творения твои да повествую т нам о том, житие 
твое да скажет, почто ты сл авен "... — Ш убин умолк и, вы 
тирая платком глаза, д оба ви л :— Вечная тебе  память, наш 
незабвенный земляк и д р уг !
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П оморы поклонились мраморному памятнику и высыпали 
из кармана хлебные крошки на могилу.

—  Галки склюют, помянут...
На обратном пути растроганный нахлынувшими воспоми

наниями Ш убин рассказывал землякам о своих встречах 
с Л омоносовы м.

—  И ничего не бы ло в жизни ужасней, чем замечать 
радость на лицах недругов Л омоносова по случаю его кон
чины . . .

Ш убин обвел усталым взглядом своих односельчан и гр у 
стно проговорил:

— Н адею сь, вы не помянете меня лихом и при случае 
зайдете навестить, как вот сегодня Михаилу Васильевича. 
Г оды -то идут, смерть — она, братцы, недосугов не знает, 
придет и палкой ее не отгонишь...

Г Л А В А  Д В А Д Ц А Т Ь  Ч Е Т В Е Р Т А Я

Умерла Екатерина, и не знали даже близкие верноподдан
ные, кто будет наследником —  сын ли Павел, которого  ца
рица недолюбливала, или внук Александр. Ходили слухи 
ещ е при жизни царицы о том, что она написала завещание 
в пользу Александра. Бездыханное тело ее еще не успело 
осты нуть, а Павел уже рылся в бумагах и сжигал в камине 
всё, что попадало ему под руку. Никто из придворных не 
осмеливался остановить Павла. Лишь Б езбородко, у которого  
слезы  по поводу кончины царицы успели вы сохнуть, увидев 
встревож енного Павла за сжиганием бумаг и оставш ись с ним 
наедине, показал, не выпуская из своих рук, пакет за пятью 
печатями с надписью:

В скрыт ь после моея смерти. Екатерина 11.

Павел понял, что все  старания его  были напрасны, и весь 
затрясся от беш енства. Б езбородко, подойдя к Павлу, уча
стливо спросил:

—  Знаете ли вы, ваше величество, что здесь запечатано?
Павел промычал в ответ что-то, чего не мог понять Б ез

бородко.
— Я готов служить вам верно и преданно, как служил 

покойной государы не, — сказал вкрадчиво Б езбородко и, 
подавая Павлу пакет, кивнул в сторону камина, где тлели 
бумаги.
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Намек был понятен.
Через минуту от завещания Екатерины остались зола 

и запах сургуча, а курносый Павел обнимал и чмокал Б ез
бородко в пухлые щеки.

Так внук Екатерины Александр был на несколько лет 
отодвинут от престола. За это  Б езбородко по милости Пав
ла увеличил и без того  громадное свое состояние на трид
цать тысяч десятин земли и на шестнадцать тысяч кресть
янских душ и получил чин канцлера и титул князя.

Еще не успев упрочиться на троне, Павел сразу  же на
чал вершить дела, противные направлению своей покойной 
матери. Он стал отменять екатерининские указы и окружать 
себя своими сторонниками.

— Теперь все пойдет по-новому, — с задором  говорили 
приближенные Павла, на что старый дипломат Б езбородко 
отвечал: „Н е  знаю, как дело пойдет при вас, а при нас ни 
одна пушка в Европе без позволения выпалить не см ела". — 
И он начинал перечислять победы  русских полковод
цев...

Павел повелел даже вернуть из Сибири Радищева только 
потому, что он был выслан Екатериной. (Радищ ев вернулся 
и получил долж ность, но условиями жизни был доведен до 
самоубийства).

На внимание со  стороны  нового монарха имел некоторую  
надежду и притесненный недругами, необеспеченный под ста
рость  Ф ед от  Ш убин. В Академии худож еств узнали о том, 
что Ш убин пишет прошение царю, и тогда руководители 
Академии поспешили приблизить его к себе . Ему п ору
чили вести бесплатное преподавание в классе скульптуры и, 
как бывш его дворц ового ваятеля, включили в комиссию... 
по устройству похорон Екатерины и Петра III. Такую мис
сию надворному советнику и академику Ш убину поручили 
по желанию Ф едор а  Гордеева, имевшего в то время влияние 
на все дела в Академии. Он на совете предложил:

— Никто из нас не пользовался такими благостями по
койной государыни, как дворцовый баловень ваятель Ш убин. 
Ему и воздадим честь быть членом похоронной комиссии...

Возражать против такой „чести" было невозможно. Ш у
бин встал и молчаливым поклоном ответил на решение совета.

А  похороны были не шуточные. Н икогда и никого из ца
рей так еще не хоронили. Длились похороны ... сорок  дней.

П етр III, незадачливый супруг Екатерины, не без  ве
дома ее был задушен Алексеем О рловы м. Тридцать четыре
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года труп Петра разлагался под спудом  в монастырской 
церкви, а не в П етропавловском соб ор е , где хоронили импе
раторов и императриц. Павел решил исправить такую „н е 
справедливость". Он приказал достать из могилы кости св о 
его отца, а графу О рлову итти за гробом  своей давней 
жертвы и нести в руках корону. И все вельможи и санов
ники двора, знавшие историю удушения Петра Ш, дивились 
изобретательности Павла, его умению мстить и исправлять 
непоправимое.

Ш убин в эти долгие траурные дни был огорчен  и рас
строен другими обстоятельствами: в Академии худож еств, 
насмехаясь над ним, шушукались: „Знаменитость из порт
ретного преобразилась в п охорон н ого".

Издевка Гордеева была очевидна и Ш убину понятна. 
Ф ед от  Иванович ещ е надеялся восстановить себя в былых 
правах.

Н о было уже поздно. Наступил закат. Мода и сп рос на 
его творения кончались бесповоротно.

Только через год  после подачи жалобы Павлу Ш убин 
был вызван во дворец. Раньше, когда была жива Екатери
на, ему ни разу не приходилось видеть Павла. Наследник 
враждовал с ней, был ненавидим матерью и жил замкнуто 
в Гатчине, занимаясь военной муштрой по п русском у о б 
разцу.

Обтянутый тесным мундиром рыцаря М альтийского ордена, 
с крестом во всю чахлую грудь, император принял Ш убина 
крайне неприветливо.

—  Ты ч т о !— кричал он, держа в руках скомканную жа
л обу  скульптора. — П о-твоему, у  императора и дела больше 
нет, кроме как разбирать каких-то академиков?!

— Ваше императорское величество, раньше государы ня- 
матушка весьма уделяла внимание, а потом она за множе
ством дел своих...

Н о Павел не хотел слышать о своей матушке.
—• Знаем, слыхали! —  резко и пренебрежительно отвечал 

он, вы соко задирая голову и показывая вместо носа одни 
раздуты е ноздри. — Внимание... внимание... какое ещ е внима
ние? Всякому надворному советнику внимание!? А  нам от 
худож еств какое внимание? Слава б о гу , я на престоле не пер
вый день, а где бю ст императора П авла? Знаю твои работы  — 
бю сты  фаворитов — любовников той же матушки (не тем будь 
помянута), статую  ее знаю! А  сейчас, при моем царствова
нии, что делаеш ь?..
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— Ваше величество, поистине скажу, стар я и работа 
нужна по силам. Пенсия нужна бы ... Есть у меня последний 
кусок мрамора, свой собственный, ни на кого не трачу, б е 
регу. Д умаю , как вернется в П етербург великий полководец 
С уворов, его бю ст сделать, дал себе  обещание. Иначе исто
рия не простит мне такого упущения. И давно бы я сделал 
бю ст с него, но великий полководец неуловим. Он всю  жизнь 
свою  проводит то в далеких походах, то в глухом за хо 
лустье в опале. А  ведь, ваше величество, кого, как не А л е 
ксандра Васильевича изваять в камне и бронзе! Из золота ему 
надобно памятники ставить. На Руси три великих госу д ар 
ственных мужа, имена которых вовеки не затмятся. Петр 
Первый, ученый Л ом оносов и не знавший поражений слав
ный полководец, любимец народа генералиссимус С уворов ! 
Не мне говорить вам о его  великих подвигах... — ответил 
Ф едот  Ш убин и поклонился императору.

— Опять же С увор ов ! Помешались вы все на С уворове! 
А  не я ли его из опалы извлек?.. Ступай, работай... Будет 
дел о — будет и благодарность.

Только и услышал из уст  Павла скульптор Ш убин и не 
рад был, что год  тому назад дерзнул пожаловаться царю на 
свою  участь и просить его о помощи.

Задумчивый, расстроенный пришел он к себе  домой на 
Васильевский остров. В доме было холодно и пусто. Все, что 
было менее необходимо, давно уже продано. На кухне и в 
двух соседних комнатах шумели ребята-подростки.

Вера Филипповна, постаревшая не столько от возраста, 
сколько от  невзгод мужа, вошла в комнату, где не раздев
шись сидел в тяжком раздумье вернувшийся из дворца Ш убин.

— О пять плохи дела, Ф ед от?  — с прискорбием спросила 
она. —  И царь тебя ничем не порадовал?..

—  Д а, не порадовал, — тяжело вздохнул скульптор. — 
Кажется, на нашей улице праздника не предвидится. П опы
таюсь услужить Павлу, он желает иметь бю ст моей работы. 
Страшно приниматься лепить урода ... — Ш убин говорил о т 
рывисто, глотая с каждым словом обиду, комом стоявш ую 
в его горле.

А  через несколько дней, оправившись от болезненных 
переживаний, скульптор съездил в Гатчину, где Павел про
водил см отр гарнизона. Среди войск был целый полк кур 
носых, подобранных по образу  и подобию  сам ого царя. Н о 
острый глаз Ш убина не приметил в полку двойника Павла. 
Лицо государя было настолько особенны м, что навряд ли
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кто имел с ним близкое сходство. И скульптор попросил 
высочайш его позволения сделать с Павла зарисовку, дабы в 
мраморе император был как живой.

С еанс длился не более получаса. Нарочито для этого 
Павел оделся в мантию и накинул на свои узкие плечи зол о
тую  царскую цепь, составленную из гербов. Выпятив тощ ую  
грудь с нагрудником и крестом М альтийского ордена, к ко
тором у он был особенно привержен, император сидел перед 
Ш убиным подобно истукану, не шевелясь и сдерживая 
дыхание...

Прошло несколько месяцев, и кусок мрамора в старом ка
ретнике — мастерской Ш убина — ожил. Из под резца скульп
тора вышел преотменный бю ст, поразительно схожий с П ав
лом — короткий загнутый кверху нос на измятом лице казался 
вдавленным между щеками, нижняя челюсть выступала вперед, 
как у обезьяны, лоб был узок  и покат. Никто из художников 
и скульпторов, входивших тогда в моду, не решился бы  с та
кой см елостью  изобразить строптивого монарха. К огда-то 
в юнош еские годы  Николя Жилле лепил бю ст е Павла-на- 
следника, но француз сфальшивил, прикрасил дурные черты 
в лице и осанку царственного выродка. Ш убин, каким он 
был, таким и продолжал оставаться. Он мог стать изгнан
ником, пойти просить милостыню — изменить же правде бы ло 
не в его силах, не в его  характере.

В закрытой карете бю ст увезли из мастерской во дворец 
напоказ Павлу.

Император молча принял бю ст, осм отрел его и, сняв со  
св оего  мизинца бриллиантовый перстень, сказал, подавая 
слугам :

— Вот, отнесите ем у... в благодарность от меня...— И, ви
димо, не доверяя, д о б а в и л :— О тдайте под расписку...

О т  драгоценного перстня положение скульптора не улуч
ш илось.

В скоре Павел, как и его отец, был задушен. „В ы сочай
ший" подарок Ш убин не замедлил продать. Деньги были 
скоро прожиты. Неумолимая нужда еще крепче стеснила 
скульптора и его семью . П омощ ь от Академии оказывалась 
незначительная. Зрение художника, так много поработав
ш его на своем веку, испортилось. А  ш естерых детей было 
нужно кормить, одевать, учить. Ни один из шести не пошел 
по пути своего  отца, ни один не захотел стать ваятелем или 
живописцем. И Ш убин не настаивал: слишком печальной 
была в ту  пору участь талантливых правдодюбцев-художни-
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ков. В довершение к старости и безотрадной нужде во время 
больш ого пожара сгорел ветхий деревянный дом, остальной 
скарб и мастерская.

И снова хождения, унизительные упрашивания о помощи.
Н ужда приблизила смерть.
Ф ед от  Иванович Ш убин умер в мае 1805 года, ш ести

десяти пяти лет от роду.
К то-то  из родственников Веры Филипповны догадался по

ставить на могиле Ш убина скромный памятник с барельефом. 
С лова эпитафии вещали, что здесь покоится:

„Б е з д у ш н ы х  д и к и х  скал резцом  животворите ль, 
П ри роды  сын и друг, искусства же зи ж ди т ел ь" .

*❖ #

В наше советское время имя знаменитого р усского  скульп- 
тора-реалиста Ф едота Ивановича Ш убина не забы то.

Многие его работы находятся в Русском  м узее в Ленин
граде, в Третьяковской галлерее и в Оружейной палате в М о
скве. П о произведениям Ф едота  Ш убина народ верно судит 
о б  эпохе и той общ ественной среде, в которой знаменитому 
ваятелю приходилось жить и трудиться.



СЛОВАРЬ МЕСТНЫХ И УСТАРЕЛЫХ СЛОВ

А л т ы н  — три копейки.
А л е б а р д а  — старинное холодное оружие.
Б а т а л и я  — битва.
Б о ж н и ц а  — м есто  в переднем углу для икон.
В а га н ы  — жители из деревень с  Ваги-реки и Верховажья.
Г л я д и л щ е  — зеркало.
Г о у м а н т  — остр ов Ш пицберген, куда с давних пор ходили на ры бо

ловецких судах промышлять архангельские и мезенские поморы.
Г у м е н н и к  — крытое строение на гумне, в котором  происходит молотьба, 

а по засекам складываются снопы,
К о к о ш н и к  — старинный женский головной у бор , украшенный бисером  

и жемчугом.
Л о н и с ь  — в прош лом году.
М з д а  — награда, вознаграждение.
М р е ж и  — рыбацкие сети , иначе называемые мережи, мережки.
Н а р т ы  — повозка с полозьями для езды на оленях.
О х а п о к , о х а п к а  — ноша, взятая руками в обхват.
О б р я ж у  х а  — женщина, ухаживающая за домашним скотом.
О б р я щ е т е  — найдете.
П а н а ш я  — архиерейский нагрудный знак на шейной цепи, с рисунком 

или барельефом, обычно осыпанный драгоценными камнями.
П о г у т о р и м  — поговорим.
П о к р у т ч и к  — наемный работник в рыбацкой или зверобойной  артели. 
П р о с т я г а  — простой , добродуш ный, незлобивый человек.
С л а в н у х а  — девица, которая в почете среди  односельчан.
С к л а д е н ь  — медная, складная икона.
Т р е у х  — шапка с наушниками.
Тем  па че  — тем более.
Т а ве р н а  — кабачок, харчевня в Италии и в некоторых других странах. 
Т у л о ш н ы е  о к о н н и ц ы  — узкие поперечны е окна, глядя в которы е 

можно было притулиться, то есть спрятать туловище.
Т у е с  — берестяная посудина — бурак.
Ф а в о р и т  — здесь : пользующ ийся благосклонностью  царицы сановник, 

влияющий на государственны е дела.
Х о р е й  — длинный ш ест для управления ездовыми оленями.
Х а р ч е в н я  — закусочное заведение, трактир.
Ц е л о в а л ь н и к  - -  продавец в питейном заведении.
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