
ВОСПОМ ИНАНМ  Н . П. БРУСИЛОВА.
«И оду ужъ его тисненью предаюсь,
• И въ од'Ъ ужъ его намъ ваксу продаютъ.

«Дмитр1евъ>.

С Я К А Я  въ каком ъ бы то ни было отношеши выдаю
щ аяся, незаурядная личность всегда и везде имела 
своихъ подражателей, въ  свое время игравш ихъ н ек о 
торую роль, но забы вавш ихся впосл'Ьдствш. К ъ  числу 
такого рода «спутниковъ» нужно отнести и писателя н а
чала X IX  в е к а — Н иколая П етровича Б русилова, инте- 
ресны я воспом инали  котораго печатаю тся ниже. Онъ 
былъ одниыъ изъ многочисленныхъ последователей К а 

рамзина, человЪкомъ передовымъ для своего времени, заним алъ не последнее 
место среди второстепенныхъ литераторовъ, но «время» прошло, и Врусиловъ 
теперь за б ы т ъ '). Е го  бшграф1я никому неизвестна. Последнее, впрочемъ, 
произошло не столько всл,Ьдств1е его незначительности, сколько потому, 
что для этого онъ не оставилъ никакихъ матер1аловъ. «Воспоминашя» 
представляю тъ собой главны й источникъ и появляю тся въ  печати только 
теперь. Они доставлены въ редакщ ю  «Историческаго В естника» внучкой 
Брусилова — Анной Егоровной Краснораменской, сообщившей так ж е  н еко
торый бш граф ичесм я сведеш я. Боспоминан1я были написаны  Брусиловымъ 
въ  декабре 1818 года, то-есть 8а несколько м есяц евъ  до смерти, и въ  ре- 
д а к ц т  поступилъ его автограф ъ—небольш ая тетрадка въ четвертку. Редак- 
щ я  поручила м н е  приготовить ихъ к ъ  печати, то-есть написать предислов!е 
и сделать пояснительный п рим Ъ чатя  к ъ  тексту. Трудъ с о с т а в л е т я  послед- 
нихъ ввялъ на себя, по моей просьбе, В. И . Саитовъ, за  что и приношу ему 
глубокую благодарность.

’) Академякъ Гротъ см4шивалъ его даже съ Ник. Ив. Брусиловымъ, ди- 
ректоромъ бумаго-прядильной фабрики. Сочинешя Державина, т. VI (издаше ака- 
демш наукъ), стр. 93. Ошибку Грота поьторилъ въ своемъ «Словаре» Геннади.
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Н. П . Брусиловъ, родился к ак ъ  это видно изъ его «Воспоминашй», въ  
1782 году 1), въ Орловской губерю и, где отедъ его былъ помещ икомъ, и 
восьми лЬтъ поступилъ въ паж есю й корпусъ, откуда въ  1796 году, не пройдя 
полнаго курса, вм есте  съ другими своими товарищами, по п ри к азан ш  
П авла I , былъ выпущ енъ поручикомъ въ apairo 2) въ МосковскШ грена- 
дерсшй полкъ. И звестно, к а к ъ  тяж ело ж илось военнымъ, въ  короткое пар- 
ствоваш е П авла I, переполненное арестами, ссылками, разж аловаш ям и. 
т1исло лицъ, возвративш ихся на службу благодаря манифесту Александра Г 
и исключенпыхъ П авломъ I, простиралось до 12.000 челов'Ькъ 3). Гвардей- 
CKie офицеры всегда носили съ собой запасъ денегъ на случай, если бы 
прямо со смотра пришлось отправиться въ  сибирсшя тундры. П римеры  
такого рода бывали, а потому Брусиловъ, не смотря на все  свои симпами 
къ  военной службе, года черезъ два выш елъ въ отставку и поступилъ въ 
канцелярпо статсъ-секретаря у п ри н яи я  прошешй на высочайшее имя. Въ 
1820 году опъ былъ назначенъ губернаторомъ въ Вологду, где и пробылъ 
до 1834 года. Вологда обязана ему устройствомъ бульвара и сада, разведен- 
наго на соборной горе 4). Ж еп атъ  опъ былъ два раза. П ервая ж ена его 
умерла отъ холеры, всл4дств1е чего самъ Брусиловъ всегда очень боялся 
этой болезни 5). Въ 1834 году онъ выш елъ въ отставку, пере'Ьхалъ въ  Пе- 
тербургъ, где и умеръ 27 ап реля 1849 году °). Погребенъ на Митрофашев- 
скомъ кладбищ е.

Вотъ и все, что можно сказать о его бшграфш. Что касается  его ли
тературной деятельности, то началась она очень рано. Е щ е будучи въ  кор
пусе, онъ издавалъ рукописную газету, въ которой «осмЬивалъ, к ак ъ  умелъ, 
своихъ товарищей». Первой печатной работой его былъ переводъ комедш 
Мерсье «Гваделунсшй ж итель», сделанный подъ руководствомъ дяди. B e t 
посл'Ьдукищя работы были или переводами, или подражашеми. Самъ Б р у 
силовъ въ своихъ воспоминаш яхъ такпм ъ образомъ говорить о своей л и те 
ратурной деятельности: «Карамзинъ и Дмитр1евъ издали «Безделки», ну, 
к а к ъ  ж е мне отстать отъ нихъ? и я  издалъ «Бе8Д'Ьлки» 7). Мало этого, на- 
писалъ «Бедную Машу», въ  подраж аш е «Б’Ьдной Лизе», «Мое uyremecTBie* 
въ  подраж аш е де-Метру и еще две или три повести, въ подраж аш е не 
знаю у ж ъ  кому».

Д ействительно, всю литературную  деятельность Брусилова нужно раз- 
сматривать, к а к ъ  сплошное подраж аш е главны мъ образомъ Карамзину, съ 
которымъ онъ во многихъ случаяхъ сходился во взглядахъ и убЬж деш яхъ. 
Все повести Брусилова отличаются тЬмъ ж е сантиментализмомъ, отдомъ 
котораго считается К арамзинъ. Н уж но, впрочемъ, заметить, что идеаломъ

*) Брусиловъ окончилъ корпусъ въ  1786 г., по его словамъ, 1-1 летъ .
-) «Ыатер1алы для ист. П аж ескаго корпуса». Изд. Гр. Милорадовичемъ. 

Ш евъ. 187G г., стр. 141.
3) А. Н. П ы п и н ъ ,  Общественное д в и ж е т е  при А лександре I, Спб., 1885 г., 

стр. 62.
4) «Вологодская старина». Историко-археологич. сборн. Сост. И. К . Степа- 

HO BCKift. Вологда. 1890 г . ,  стр. 314.
■PyccKiii Архпвъ», 1867 г., стр. 1G89.

°) «Северная Пчела», 1849 г., 94, стр. 574.
') Реценз1я на «Безделки» Брусилова была напечатана въ «ОЬперн. Мер- 

курш» 1803 г., ч. И , стр. 41.
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Брусилова была натура, реальность *), спед1альныхъ аттрибутовъ сентимен
тальности онъ старался добегать, хотя, конечно, и не въ состиянш былъ 
отъ нихъ освободиться совершенно. <Есть ли въ книжке сей,—пясалъ онъ 
въ заключеши одной И8ъ своихъ повестей,— найдешь ты мало с е н т и м е н 
т а л ь н о с т и  (курсивъ Брусилова), оставляю въ конце оной две белыя стра
ницы, пиши на нихъ, дополняй что тебе надобно. Опиши живописнымъ пе- 
ромъ то, ч е м ъ  в с е  ром ан ы  н а п о л н е н ы  и чего нетъ въ моей повести, 
то-есть: пр1ятную долину, ручеекъ, журчапцй по камешкамъ между пре- 
краснаго леска, заходящее солнце... Окажи, какъ милый звукъ счастливаго 
пастушка, игравшаго на свирели, отражаемый крутыми горами, огражда
ющими с!ю долину, живо отдавался въ твоемъ сердце, не позабудь бдеян1я 
овечекъ, лаяшя какой набудь фидельки, словомъ вмести въ сихъ страни- 
цахъ побольше сантиментальности, заставь милую красавицу, читая твое 
дополнеше, в ы р о н и т ь  н е ж н у ю  с л е з к у » 2)... Въ другомъ м есте, отличи- 
тельнымъ привнакомъ сантиментальныхъ «нЬжныхъ слевокъ» онъ назы- 
ваетъ то .обстоятельство, что «положенный на бумагу оне возбуждаютъ 
смехъ въ читателяхъ»3), а самую «сантиментальность» признаетъ «сума- 
сбродствомъ» 4J.

До такихъ крайностей и до большаго злоупотреблешя сантиментализ- 
момъ, какъ писатели въ роде князя Шаликова, Брусиловъ не доходияъ, но, 
темъ не менее, все его разсказы должны быть названы сантиментальными. 
В се они не чужды нежныхъ слевокъ, натетическихъ восклицан1й, разнаго 
рода ужасовъ и часто кончаются чуть не тремя убМ ствами5). «Истор1я 
бедной Марьи», написанная по словамъ самого Брусилова въ подражаше 
«Бедной Лизе» Карамзина, носитъ на себе все следы Карамэинскаго вл1ян1я, 
посвящена «нежнымъ, чувствительнымъ сердцамъ», герой исторш — Милонъ, 
«бедный поселянинъ», влюбленный въ Марйо, дочь богатаго откупщика, 
убиваетъ себя кинжаломъ при виде Mapin, выходящей изъ церкви съ не- 
любсмымъ мужемъ. Mapia, любившая Милона, бросаетъ мужа, отца, родину 
и удаляется въ бедную хижину. Тамъ, «въ ц в е т у щ е й  м ол одости , о к о н 
чила о н а  дни  св ои , п р о и з н о с я  им я М и л он а, — им я л ю б е з н о е  ея  
сер дц у» . Исключено представляетъ собой повесть «Бедный Леандръ», «все 
происшеств1я которой на столько обыкновенны», что Брусиловъ въ преди- 
словш «охотникамъ чрезвычайностей» советуетъ лучше оставить «Веднаго 
Леандра» и считать Таинства Удольфсшя и Бову Еоролевича», но зато и 
повесть нельвя назвать повестью, а скорее довольно примитивной сатирой 
на страсть къ авторству. Нужно заметить, что все вообще сочинешя Бру
силова отличаются сатирическимъ, облячительнымъ характеромъ, въ осо
бенности иэдававппйся имъ «Журналъ».

*) Бедный Леандръ, или авторъ безъ риторики. Соч. Н. Брусилова, Спб.,
1803 г., стр. 4. Также: «Мое путешеств1е», Спб., 1803 г., стр. 156.

а) Ibid.
3) «Журналъ Росыйской Словесности», изд. Н. Брусиловымъ, Спб., 1805 г., 

№ 12, стр. 177.
*) Ibid., Лв 8, стр. 196. Также, № 2, стр. 78 и др.
*) «Старецъ, или превратность судьбы», Спб., 1803 г.; «Е-Ьдпый Леандръ, или 

авторъ беэъ риторики», Спб., 1803 г.; «Линдоръ и Лиза, или Клятва» («Жур
налъ Focciftcsofi Словесности», Спб., 1805 г., № 8, стр. 175); «Исторш бедной 
Марьи» (ibid., № 9). Ср. «Северная Пчела», 1849 г., № 101.
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«Журналъ PoccificEofi словесности» издавался только одинъ годъ (1805 г.). 
Онъ выходилъ не большими, страничекъ въ 50, нумерами, заключавшими въ 
себЪ четыре отдела: въ первомъ помещались — «руссшя повести, отрывки 
о русской словесности, нравственности, театре», язвлечевдя изъ произве
д е т #  русской и иностранной литературы и проч., во второмъ— стихотворе- 
Hifl, въ третьемъ—и з в й т я  о новыхъ произведетяхъ русской и иностранной 
литературы, и послЪднШ отд-Ьлъ—смесь, наполнявппйся раэнаго рода анек
дотами. Почти всЬ оригинальныя и переводная прозаичесшя статьи принад
лежать Брусилову. Кром4 него, въ журнале сотрудничали— И. Н. Пнинъ, 
пользовавнпйся большимъ уважешемъ за свой независимый характеръ *), 
БенитцкШ, А. Измайловъ, Н. Остолоповъ, Н. Гречъ, И. Похвисневъ и др., 
однимъ словомъ лучпие члены «Вольнаго общества любителей словесности»3). 
Это обстоятельство до некоторой степени опредЬляетъ характеръ журнала, 
его направлеше. «Вольное общество», какъ известно, помимо интересовъ 
чисто историко-литературныхъ, увлекалось интересами общественными и 
было до некоторой степени ячейкой, изъ которой развилось декабристское 
дв и ж ете 3). Пнинъ и Бенитцый, бывппе особенно яркими представителями 
этого направлешя, внесли общественный интересъ и въ «Журналъ» Бруси
лова, им4ли весомн^нное B.iiHHie и на самого Брусилова. B c i  почтя сти- 
хотворетя  и басни Пнина, Бенитцкаго, Измайлова и др. отличаются обще- 
ственнымъ характеромъ. Здесь, наприм^ръ, помещена была известная басня 
Измайлова: «Истина во дворца», проводящая мысль, что «счастлива та 
страна, въ которой кроткой царь правдиво говорить себе не вапрещаетъ», 
басня Пнина «Царь и придворный», въ которой придворный ивъ лести сра- 
вниваетъ царя съ верхнимъ камнемъ пирамиды, а н и ж т е  основные камни 
съ народомъ, созданнымъ только для него, а царь на лесть отв'Ьчаетъ сло
вами:

«Тотъ камень, что свой блескъ бросаетъ съ высоты,
«Разбился бъ въ  прахъ—частей его не отыскали,
«Когда бъ минуту хоть одну,
«Поддерживать его друпе перестали».

Такимъ ж е характеромъ отличается его «Ода на правосуд!е», письмо къ 
издателю «Сочинитель и цензоръ» и др. Первые годы царствовашя Але
ксандра I, подававппе ташя блестяпця надежды, съ такимъ восторгомъ 
встреченные лучшей частью русскаго общества, нашли себе сочувств1е и 
въ «Ж урнале pocciflcKoft словесности». Чуть не на каждой странице, въ 
стихахъ и прове, находимъ мы панегирикъ Александру I, «водворившему 
любовь къ наукамъ», этому «Титу россовъ, одаренному всеми добродете
лями, царю и человеку свойственными» ‘). Если суммировать все обществен
ные вопросы, которые обсуждались въ журнале Брусилова и въ большин
стве случаевъ имъ ж е самимъ, то они сведутся къ следующему.

J) Л. Н. М айковъ. Батюшковъ. Спб. 1887 г., стр. 44. 
а) Вольное общество любителей словесности, наукъ и художествъ было осно

вано въ 1801 г. и прекратило свое существоваше въ 1824 г. Въ 1802 — 1803 гг. 
«Обществомъ» былъ изданъ альманахъ, «Свитокъ музъ» въ 2-хъ частяхъ, въ
1804 г.—«Перюдическое издаше> и въ 1812 г.— <С.-Петербургски в'Ьстникъ>,

а) Критико-бшграфическШ словарь С. А. В ен гер ов а , Спб., 1891 г., т. II, 
стр. 232.

*) «Журналъ», ч. I, стр. 61, 55, 132, ч. II, стр. 52 и др.
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Больше всего и чаще всего останавливался Брусиловъ на галломаши, 
на увлечеюи современнаго ему общества французами. Въ статье о воспи- 
танш, помещенной въ первомъ ж е нумерй «Ж урнала»1), Брусиловъ гово
рить: «нельвя бевъ прискорб1я видеть, что воспиташе нашего юношества 
совершенно въ рукахъ иностранцевъ», при томъ х е  «недостойныхъ сего 
звашя, взятыхъ съ площади, парикмахеровъ и лакеевъ». Этимъ объясняетъ 
онъ пристрастие ко всему иностранному съ одной стороны и съ другой пре
зрительное отношеше ко всему своему, незнаие родваго явыка, русской 
литературы, полнейшее невежество относительно всего русскаго. Объ втомъ 
онъ говорить не разъ не только въ ж урнал е2), но и въ своихъ сочинешяхъ, 
изданныхъ отдельно, при всякомъ удобномъ случай. Входить онъ, напри- 
м4ръ, въ ресторанъ, подаютъ ему об4дъ, изготовленный франпузскимъ по- 
варомъ. «Настоящее,— восклицаетъ онъ,— родить будущее. Мне пришло въ 
голову пристраспе, царствующее у насъ, ко всему иностранному... Ахъ! Пусть 
въ образованы ума и вкуса сл$дуютъ иностранцамъ, но желалъ бы я, чтобы 
сердца русскихъ были образованы русскими, чтобы характеръ натональной  
пребылъ неивигЬняемъ!»3). «Презреыемъ» къ родному языку объясняетъ Бру
силовъ упадокъ русской литературы, отсутств!е выдающихся авторовъ *). 
Его возмущали галлицизмъ и иностранныя слова, которыми современные 
ему авторы пестрили свои произведешя. «ЗачЬмъ употреблять ивостранныя 
слова,—писалъ онъ,—когда мы имЬемъ собственныя имъ равносильный?»5). 
В м есте съ темь, онъ былъ врагомъ «словъ и речешй, бывшихъ въ модЬ у  
нашихъ предковъ», русскихъ архаизмовъе). Его возмущали выражешя въ 
роде следующаго: «Я вошелъ въ теплую избу—quel bonheur! Неужели со
чинитель думалъ,— замечаетъ онъ по этому поводу, — что слово счаст1в 
не такъ выразительно, какъ bonheur» ").

Гораздо р4же, и то лишь говоря о мотовстве и жизни помещиковъ, 
касался Брусиловъ печальнаго положеюя крестьянъ и дворовыхъ людей. 
«Если бы,—говорить онъ,—молодые люди знали, съ какою трудностью до
бываются крестьянами тысячи, проматываемыя ими, если бы видели они, 
какъ бедные поселяне отдаютъ иногда последнее рубище для доставлешя 
барину денегъ, нужныхъ ему на каш я нибудь новыя моды, то, конечно, 
умерили бы издержки свои, а съ темь вм есте и страшные оброки, ими на
лагаемые». Дальше у м е н ы п е ю я  о б р о к о в ъ  Брусиловъ не пошелъ, да и 
объ втомъ высказался какъ-то вскользь8). Это темъ более странно, что Бру
силовъ былъ, невидимому, горячимъ поборникомъ реформъ Александра I, 
который хотелъ «сделать росаянъ свободными, чувствуя, что управлять ра
бами не лестно»9). Положимъ, что даже таш е люди, какъ В. Н. Баразинъ, 
признавали необходимость крепостнаго права. Яо въ то время, какъ Кара-

1) «Журнадъ», ч. I, стр. 9.
2) «Журналъ», ч. I, стр. 18, 19, 22, 23, 24, 67, 183, 184 и др.
3) «Мое nyTemecTBie», Спб., 1803 г., стр. 43, 153, 157; «Безделки», Спб., 

1803 г., стр. 11—13.
*) «Бедный Леандръ», Спб., 1803 г., стр. 32.
5) «Журнадъ», ч. I, стр. 142.
с) Ibid., стр. 141.
7) Ibid.
8) < Журналъ >, ч. I. стр. 28, 68, ч. II, стр. 12.
9 «Журнадъ», ч. II, стр. 165.
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8инъ изображалъ всЬ ужасы современнаго ему положешя крестьянъ, по- 
ставленныхъ въ полную зависимость отъ произвола грубыхъ помйщиковъ, 
иэыскивалъ средства для улучшешя этого полож етя на словахъ и на д£л£, 
Брусиловъ въ своихъ сочинешяхъ не только не обращаешь внимав!я на 
этотъ предметъ, но склоненъ ивой разъ даже идеализировать бытъ «посе- 
лянъ» 1). Вскользь говорить онъ о неприглядной обстановке крестьянскаго 
быта, о «бедности и нищетЬ, о развалившихся хижинахъ, выбитыхъ сте- 
клахъ»2). Но останавливаясь на экономичеекомъ положены крестьянъ, Бру
силовъ ничего не говорить о ихъ нравственность развиты, о школахъ. Въ 
«Письме о театре» мы находимъ мысль, что для н а р о д а  необходимо устроить 
театръ съ особымъ репертуаромъ. Это, по его мн£нш , имело бы огромное 
воспитательное зн ач ете. «Я вывелъ бы,—говоритъ онъ,—пьяницу, пропи- 
вающаго свое имЪше, с л у г у , к о т о р ы й  о с л у ш и в а е т с я  с в о е г о  г о с п о 
ди н а . и п о к а в а л ъ  бы в с е  у ж а с н ы я  с л ’Ь дств1я н еп о с л у ш а н 1 я  (?!), 
какую нибудь ханжу..., бабу ворожею, крестьянина, который не рыдаетъ о 
томъ, что его отдаютъ въ солдаты, но который, повинуясь священному 
долгу, оставляетъ отца, мать, жену, д4тей, домъ отцовекШ, родину, и и д е т ъ  
о х о т о ю  въ  с о л д а т ы » 3). Понятно, что устроить народные театры не только 
тогда, но даже и теперь гораздо труднее, чЬмъ школы. Брусиловъ вагово- 
рилъ о народпомъ театре совершенно случайно, говоря о театре вообще, и 
это единственный случай, где опъ высказался о народномъ образованы.

Другой вопросъ, который Брусиловъ затрогиваетъ въ журнале ‘), отча
сти въ другихъ произведетяхъ, можетъ быть названъ женскимъ вопросомъ. 
Въ статье: «Зав^щ ате умирающаго отца своей дочери• 5), авторъ изложилъ 
свои взгляды, на этотъ предметъ. «Женщина, по его мнЪнш, должна 
учиться хозяйственнымъ или домашнимъ добродЪтелямъ», такъ какъ здесь  
главная сфера ея деятельности, какъ жены и матери. Въ то ж е время, 
она не должна чуждаться обраэовашя и свободное время употреблять «на 
чтеше полезнЗДшихъ книгъ», къ числу которыхъ Брусиловъ относитъ: 
«книги Закона Бож1я* и исторш. Все это рекомендуется делать въ виду 
той роли, которую женщина можетъ играть въ обществе. «Ни одинъ вит1я 
не сд£лаетъ такого вп ечатлетя  на сердце молодаго человека, какое мо
жетъ сделать девица, воспитанная въ вЬрй и добродетели». На моды, на 
костюмы и вообще иа внешность девица особеннаго внимашя обращать 
не должна. Матери, оставляющая детей на попечете кормилицъ и нянекъ, 
вызываютъ у  Брусилова порицаше. Мать должна сама кормить своего ре
бенка, такъ какъ «дитя почерпаетъ нравъ и способности той, которая его

') «Журналъ», ч. II, стр. 72, 73; «Мое путешеств1е>, Спб., 1803 г., стр. 130.
J) Ibid., стр. 70.
*) «Журналъ», ч. I, стр. 66. Александръ I не думалъ, чтобы последнее, то- 

есть добровольное поступлеше въ солдаты, было возможно. Им4я въ виду, что 
«поступивпйе на службу должны находиться въ отдаленш отъ своей родины, 
въ разлук^ со своими семействами и родными, что естественно устрашаетъ 
ихъ и тоскою по родина ослабляетъ ихъ силы и новое ихъ состояше д'Ьдаетъ 
несноснымъ», пробовалъ дать войскамъ оседлость, устроилъ военныя поселешя. 
«Сборыикъ матер1аловъ, извлеч. иаъ арх. собств. Е. И. В. Канцедярш», вып. V, 
Спб., 1892 г., стр. 140.

‘) «Журналъ», ч. I, стр. 200, ч. II, стр. 74.
5) «Плоды моего досуга», М., 1805 г.; «Мое путешеств1е», стр. 22—25.
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питаетъ» 1). Женщина, не удовлетворяющая этимъ требовашямъ, вызываешь 
рядъ сатирическихъ нападковъ.

Не одне женщины давали матер1алъ для скромной сатиры Брусилова. 
Въ своихъ статьяхъ: <Путешеств1е на островъ Подлецовъ», «Истор1я ча- 
совъ», «Зеркало истины» и др., Брусиловъ осм'Ьиваетъ всЬхъ, начиная съ 
молодящихся старыхъ женщииъ и кончая писателями, учеными, медиками. 
Особенно часто достается отъ него посл'Ьднимъ. «Если бы я не имЪлъ со
вести,—говорить онъ,—я желалъ бы быть медикомъ» *). Придворныхъ онъ 
упрекаетъ за десть и низкопоклонство, ученыхъ за педантизмъ, поэтовъ за  
спрославлеше людей, недостойныхъ похвалъ», судей за взятки, пом'Ьщи- 
ковъ 8а негуманное OTHonieHie къ крестьянамъ и т. д. Нужно, впрочемъ, 
заметить, что сатиры Брусилова не представляютъ собой пасквилей на 
отдельный личности. Въ данномъ случай онъ держался правила, высказан- 
наго имъ въ статье о театре: «...Нравы исправляютъ не бранью—брань 
ожесточаетъ только сердца. Мольеръ и Фонвизинъ осмеивали пороки, ста
рались людямъ, зараженнымъ ими, открыть глаза и показать ихъ заблужде- 
шя: они обращали въ см’Ьхъ пороки, заставляли краснеть людей, заражен- 
ныхъ ими, но не бранили ихъ» *). Правило старое, но, къ сож аленш , въ 
настоящее время забытое некоторыми представителями реальной школы, 
которые въ своемъ фотографировали окружающей среды дошли до такой 
степени беззастенчивости, что выводятъ въ своихъ творетяхъ своихъ зна- 
комыхъ, копаются въ ихъ интимной жизни и результаты этихъ копа* 
sift сообщаютъ, не смущаясь, въ своихъ «романахъ» и «пов£стяхъ», пло- 
дахъ своего «творчества». Брусиловъ, впрочемъ, не стеснялся писать 
эпиграммы, на ту или другую личность. Но это были эпиграммы, а 
не пасквили. Въ нихъ осмеивался недостатокъ той или другой лично
сти, не составлявшей секрета пи для кого. Такъ, наприм£ръ, подъ руб
рикой «книжныя изв&ст1я» мы находимъ следующее сообщеше: «Сочи- 
неыя некоего стихотворца въ 7 томахъ въ 4-ю долю листа, содержания 
въ себе равнаго рода поэмы, сонеты, идиллш, эпиталамы, эпитафш, эпи
граммы, сатиры и пр., и нр. самой лучшей доброты, раздавались прежде 
даромъ; но какъ втечеше несколькихъ л'Ьтъ не разошлось ни одного экзем
пляра, то сочинитель симъ объявляетъ, что сочинешя его впредь разда
ваться будутъ желающимъ съ придачею двухъ рублей» *). Н етъ сомнешя, 
что здесь Брусиловъ разумелъ шиту гр. Хвостова, известнаго не столько 
своими поэтическими произведениями, сколько способомъ ихъ распростра
н ен а . Такимъ ж е, можно сказать, невиннымъ характеромъ отличается 
его эпиграмма на Державина, или вернее на его стихотворешя5).

Что касается критики, то Брусиловъ относился къ ней очень серьезно. 
По его мненш , рецензентъ долженъ былъ внимательно изучить книгу, 
обращая вним аЕ пе не только на недостатки, но указывать также и мысли,

*) «Журналъ», ч. 1, стр. 16; «Безделки», кн. I, Спб., 1803 г., стр. 8.
5) «Журналъ», ч. II, стр. 13— 14, 68.
3) «Журналъ», ч. I, стр. 64.
4) «Журналъ», ч. IV, стр. 179.
5) «Журналъ», ч. II, стр. 45. Въ ответной эпиграмме Державинъ назы

вает ъ Брусилова Будавкинымъ и говорить, что ему «чуть слышва булавки 
болы («Другъ Просвещения», 1805 г., стр. 198). «Сборн. Русск. Словесн.», т. V, 
вып. I, стр. 69.
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заслуживающая внимашя, избегать колкостей и насмЪшекъ, избегать е- 
лочности, ставящей въ упрекъ автору опечатки*) и т. д. Въ своемъ жур- 
нал£ онъ, правда, пом’Ьщалъ реценэш, написанныя спокойнымъ тономъ, 
книжки обыкновенно хвалилъ, но нельзя сказать, чтобы въ своихъ статьяхъ 
обнаружилъ сколько нибудь развитое критическое чутье. Какъ на примЪръ, 
достаточно указать на его разборъ книги Боброва «Херсонида, или картина 
дЬтняго дня въ ХерсонисЬ Таврическомъ» (Спб., 1804 г.). «Херсонида,—на- 
чинаетъ Брусиловъ статью,—есть твореше гешя. Словесность наша можетъ 
ею гордиться такъ же, какъ сочинетями Ломоносова и Державина». Рецен- 
3in состоитъ почти вся изъ выписокъ, «взятыхъ на удачу», и заканчивается 
восклицатемъ: «Счастлива та страна, которая им4етъ такихъ поэтовъ!»2). 
B c i  рецензш, которыхъ, кром4 того, было очень не много, отличаются та
кимъ ж е характеромъ, и если не хуже, то во всякомъ случай и не лучше 
реценз1й, помещавшихся въ другихъ журналахъ того времени.

КромЬ характеристики литературныхъ и общественныхъ воззр&шй Бру
силова, «Журналъ» даетъ еще некоторое понятае о его взглядахъ полити- 
ческихъ. У часпе въ «Вольномъ Обществ!)», относившемся съ благоговМ- 
нымъ уважев1емъ къ Радищеву, къ Филанф1ери, Беккарш, Вольнею и др., 
дружба съ Пнинымъ и Бенитцкимъ на первый взглядъ позволяютъ пред
полагать и въ Брусилов^ симпатш  къ освободительнымъ идеямъ X V III  
в4ка. На самомъ д4лЬ было не такъ. Брусиловъ очень несочувственно от
носился къ освободительнымъ стремлешямъ Западной Европы. Въ одномъ 
мЬстЬ, наприм£ръ, онъ разсказываетъ, какъ случайно попалъ въ «страну 
равенства».— «Ба, здорово собратъ,—встретили его тамъ,—у  насъ недо- 
стаетъ пятисотаго члена въ сов4т4, ты заступишь его мЪсто; но прежде 
надо снять теб^ голову... для того, что ты цЬлою головою насъ выше, а 
земля cia есть земля равенства»!—«Будьте равны сколько угодно, но я не 
хочу быть съ вами равенъ».—«А, это аристократъ,—закричали они,—его на
добно утопить!»—тотчасъ взвели меня на гору и столкнули въ море» *)■ Въ 
другомъ м4сгЬ. онъ разсказываетъ, какъ одинъ «энатной русской путеше- 
ственникъ» былъ въ Ж енев£ во время междоусобныхъ ея несогласШ. Раа- 
доры малЗДшей республики въ свЬтЬ ве обращали внимав1я Европы, но 
женевцы занимались симъ также, какъ бы и револющей M ipa. Когда до
несли путешественнику о сихъ раздорахъ, б о л 4 е  с м 4 ш н ы х ъ , н е ж е л и  
в а ж н ы х ъ : «мнЪ кажется,—сказалъ онъ,—что это буря въ стакан^ воды». 
«Слово тонкое,—замйчаетъ по этому поводу Брусиловъ,—ежели веять въ 
разсуждеше, что все государство Ж еневское не составляло пятой части на
шей Москвы» 4). Очевидно, что, подобно Карамзину, и Брусиловъ все внима- 
Hie обратилъ на внешнюю сторону собьгпй конца X V III в. и проглядЪлъ 
поэтому ихъ сущность. Такимъ только отношемемъ къ данному вопросу 
можемъ мы объяснить себЪ появлеше на страницахъ «Ж урнала»5) неуклю
жей по мысли и формЬ, какъ и всЬ творешя графа Хвостова, оды «Без- 
начал1е», заключающей въ себ4 тираду такого рода:

*) «Журналъ», ч. I, стр. 5—8, ч. II, стр. 11; «БЪдный Леапдръ», Спб., 
1803 г., стр. 20; «Старецъ или превратность судьбы>, Спб., 1803 г., стр. 65—69.

2) Ibid., ч. I, стр. 113—120.
*) «Журналъ», ч. I, стр. 198.
*) Ibid., ч. II I, стр. 24.
s) «Журналъ>, ч. I, стр. 107.
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«Несмысленны и духомъ бйдны,
«Нел4пыхъ призраковъ творцы,
«О вы, учители зловредны!
«Печальны въ siip t мудрецы.
«Самихъ небесъ вы были чужды,
«Въ царяхъ не находили нужды,
«Вы ев'Ьтъ—безъ васъ мерцала тьма,
«Или текуща кровь и свары,
«Опустошеше, пожары,
«Есть плодъ крылатаго ума?»

Такой если не враждебностью, то во всякомъ случай полнЬйшимъ 
индифферентизмомъ къ вопросамъ общественной живни только и можно 
объяснить то обстоятельство, что авторъ, будучи современникомъ такихъ 
важныхъ моментовъ въ русской исторш, какъ конецъ X V III и начало 
X IX  в ё к о в ъ , въ своихъ воспоминашяхъ ограничивается сообщемемъ вн4ш- 
шнихъ фактовъ придворной жизни при Екатерин^ II, сообщаетъ кое-что о 
царствованш Александра I и ни словомъ не обмолвился ни о декабристахъ, 
ни о царствованш Павла I.

Впрочемъ, не смотря на несочувственное отношеше къ французской рево- 
люцш, а также соанаше того, что «Вольтеръ много сдйлалъ вреда Фравцш», что 
«переворотъ, сд’блавппйся въ оной», былъ реву льтатомъ;* большею частью его и 
другихъ филозофовъ Францш сочинетямъ»1), Брусиловъ помйщалъ въ своемъ 
«Журналй» массу извлечешй именно изъ этого писателя. Этимъ онъ пла- 
тилъ известную дань «Вольному Обществу» и его главЬ Пнину. Нужно, 
однако, заметить, что Брусиловъ не принадлежалъ къ «вольтерьянцамъ». 
Вольтеръ «несносенъ» для Брусилова, «опровергая хрисш нскШ  законъ». 
«Если бы Вольтеръ былъ истиннымъ хританином ъ , я бы почиталъ его 
первййшимъ изъ челов'Ьковъ!» 2). Объ этомъ ж е говорить Брусиловъ и въ 
своихъ воспоминашяхъ: «Начитавшись Вольтера и прочихъ его собратШ, я 
чуть было не впалъ въ конщунство; одинъ благодетельный человйкъ обра- 
тилъ меня на путь истины». Не соглашаясь съ релипозны ми' воззрйшями 
Вольтера, Брусиловъ очень ц4нилъ его, какъ писателя и философа, вслЬд- 
ств1е чего переводилъ отрывки изъ его сочинешй—«о самолюбш», «о лести», 
«о роскоши», «о слегахъ» и т. п. предметахъ, съ идеями которыхъ со
глашался, писалъ также въ подражаше Вольтеру самостоятельныя статьи 
(«Путешемчме въ храмъ вкуса») и т. д.

Совершенно особнякомъ стоятъ научныя работы Брусилова. Дв4 его 
статьи по нумизматик^: «О древней русской монетЬ»5) и «Описаше древне- 
русскихъ монетъ» *), не представляютъ собой ничего выдающегося. Это про
стое описаше монетъ, сделанное сообразно съ требовашями нумизматики, 
съ попытками опред'Ьлешя хронологш. ДвЬ друпя статьи относятся къ 
варяжскому вопросу. Въ первой статье отразились и славянофильсюя 
симпатш Брусилова. Главная идея статьи этой («Историческое разсуждеше 
о начал^ Русскаго государства») заключается въ томъ, что авторъ довольно 
подробно развиваетъ мысль Болтина, а именно, что «руссы, какъ победили,

*) «Б4дный Леандръ», Спб., 1803 г., стр. 30.
2) Ibid., стр. 31.
*) «В^стнинъ Европы», 1812 г., ч. 63, Л5 11, стр. 225.
4) «Записки и Труды Общества Исторш и Древностей», М., 1824 г., ч. II,

стр. 136.
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заставили принять свое имя; но, будучи малочисленное народовъ, ими поко- 
коренныхъ, вмЬсто того, чтобы славянъ превратить въ руссовъ, преобрази
лись -сами въ славянъ и втечете вЪка исчезли совершенно»1). Во второй 
стать4 («Догадки о причин^ нашеств!я нормановъ на славянъ») Брусиловъ 
говоритъ, что покорили норманы Русь съ той цЪлью, чтобы быть соседями 
съ Визант1ей, куда иначе не могли попасть. Этимъ ж е онъ объясняетъ и 
походъ Олега на Клевъ изъ Н овгорода2). Главный ж е его научный трудъ 
«Описаше Вологодской губернш», доданный въ 1833 году академ1ей н аук ъ 3), 
представляетъ собой довольно полное описаше губернш въ географическомъ, 
статистическомъ и даже этнографическомъ отношеши. Брусиловъ собралъ 
не мало интересныхъ данныхъ о характер^ населешя, о его эанямяхъ, со- 
общилъ нисколько данныхъ «о половникахъ» въ Устюжскомъ уЬзд'Ь, о зы- 
рянахъ и т. д. Изложеш е строго фактическое.

Подводя итогъ всему сказанному, мы приходимъ къ заключешю, что 
веб сочинешя Брусилова заключаютъ въ себЬ очень мало оригинальнаго, 
лично ему принадлежащ ая. Съ одной стороны, въ своихъ повйстяхъ, онъ 
является подражателемъ Карамзина, или даже переводчикомъ, съ другой 
стороны, въ журнальныхъ статьяхъ, повторяетъ мысли, въ то время да
леко не новыя. Вопросы общественной жизни, повидимому, его занимали 
очень мало, или даже вЬрнЬе—совершенно не занимали. Что касается до 
его характеристики, какъ человека, вн4 его вэглядовъ литературныхъ и 
общественныхъ, то по словамъ одного изъ людей, лично съ нимъ знакомаго, 
Брусиловъ былъ «благородный, правдивый, чувствительный и добрый то- 
варищъ» 4).

Вл. БоцяновскШ.

I.
Детство.—Прививка оспы.—У чете дома—Поступлете въ Пажеск1й корпусъ.— 
Товарищи,—Жизнь въ корпус!.—Ученье и учителя.—Шалости пажей.—Форма.

Воспоминанш мои не заключаютъ въ се№ ничего ни полити- 
ческаго, ни историческаго; это просто воспоминанш былаго. Я  
разсказываю не красно, но вЪрно, такъ, какъ я вид'Ьлъ и какъ 
понималъ вещи. Легко можетъ быть, что въ запискахъ моихъ чи
татель не найдетъ ничего любопытнаго. Не ища славы авторской, 
я и тЬмъ буду доволенъ, если эти записки приведутъ на память 
былое, или доставятъ хотя некоторое развлечете, или хотя даже 
минуту сладкаго сна; а сколько толстыхъ книгъ ивъ того только 
и бьются!

Я помню себя съ трехъ л’Ьтъ. Воспитывался я у бабушки, ко
торая, какъ всЬ бабушки вообще, любила меня безъ памяти и ба

*) «В'Ьстникъ Европы», 1811 г., ч. 55, № IV, стр. 284.
2) «Записки и Труды Общ. Исторш и Древн. Росс.». Ы., 1824 г., ч. И, стр. 

60 -6 7 .
*) сРусскШ Архивъ», 1867 г., стр. 1689.
4) Записки С. П. Жихарева.



ловала на пропалую. Я былъ упрямъ и до крайности засгЬнчивъ. 
Много стоило трудовъ втолкать меня въ гостиную, если кто нибудь 
былъ тамъ посторонне, а особливо дамы: я боялся ихъ какъ огня. 
Эти милыя качества и до седины меня не оставили. Въ то время 
только вводилось прививаше натуральной оспы. Въ уЬздахъ были 
плох1е медики, нашъ уездный эскулапъ не ум'Ьлъ прививать оспы; 
меня повезли въ Москву. Медикъ, который долженъ былъ дблать 
эту операцш, по большимъ своимъ заняйямъ, не могъ прйхать 
въ квартиру; меня повезли къ нему. Довезти было не трудно, но 
вынуть изъ кареты труднее: я поднялъ ужасный крикъ; делать 
было нечего, медикъ решился привить мне оспу въ карете; и та- 
кимъ образомъ совершилась эта операщя среди бела дня на улице 
белокаменной Москвы: происшеств1е довольно необыкновенное. 
Можно бы изъ этого вывести заключеше, что вся жизнь моя бу- 
детъ сцеплешемъ странныхъ приключенШ, однако-жъ все обстоитъ 
благсполучно. Привезя упрямца домой, вздумали одйть меня тур- 
комъ. Я носилъ чалму, желтые сапоги, деревянный ятаганъ. Не 
знаю, не это ли было причиною впосл’Ьдствш необыкновеннаго 
моего влечешя къ нежному полу. Я во всЬхъ влюблялся. Стоило 
мне только увидеть стройную тал1Ю, коротеньюй башмачекъ, чтобы 
потерять сердце недели на две до другой встречи.

По шестому году посадили меня за букварь и часовникъ. Въ 
нынЪшнемъ веке смешно такое образоваше, но такое начало не 
совсЬмъ худо. Оно съ юныхъ ногтей знакомить съ роднымъ язы- 
комъ и научаетъ страху Бож1ю. Тогда еще не учили порусски 
на французскШ манеръ, не было ни а, ни бе, а были просто азъ, 
буки, веди и проч. Признаюсь, я и теперь не могу равнодушно 
слышать, какъ руссюя дети складываютъ бе, а—ба; мне кажется 
понятнее: буки, азъ—ба. Славянская азбука есть вместе и мо
литва, и законъ. Что значатъ для русскаго всё бе, а, ве: совер
шенно никакого поняйя съ этимъ не сопрягается, кроме пустаго 
звона словъ, между г6мъ, какъ читая славянскую азбуку, я на
учаюсь многому: азъ вЪдый глаголъ, добро есть живете земля 
иже и; како люди мыслете; нашъ онъ покой; рцы слово твердо. 
Вотъ съ первымъ поняиемъ ребенка, съ первыыъ началомъ, прежде 
еще складовъ, говорить ему Господь, что онъ в^даетъ помыслы 
людей, 8наетъ, какъ живутъ они на земле, на коей суть; вместе 
съ гемъ люди признаютъ, что одинъ Богъ упокоиваетъ ихъ, и 
обязуются хранить данное слово. Гг. филологи, не хвалитесь му- 
дростйо вашею!.. Однакожъ я удалился отъ своего предмета; изви
ните, старики болтливы.

Восьми летъ повезли меня въ Петербурга и чрезъ посредство 
благодетельнаго родственника В. *) приняли меня въ ПажескШ

*) Вероятно, Петръ Петровичъ Воейковъ, секундъ-маюръ Преображенскаго 
полка, одинъ И8ъ вемногихъ приверженцевъ Петра III. О немъ см. «Осьмнад- 
цатый ВЬкъ>, кн. III, стр. 353—351.
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корпусъ. Это тогда было довольно важно, ибо весь коыплектъ со- 
стоялъ только И8Ъ 60 пажей, большею частью- д*тей знатныхъ 
особъ. Для принятая въ число ихъ сына сек у н д ъ -Maiopa, и очень 
небогатаго, надобна была сильная протекщя. Она и была у меня. 
В., о котором ъ я упомянулъ, былъ при и м п ер атр и ц *  Елисавет* 
капитаномъ гвардш и пользовался особенною милостью наследника. 
По кончин* Петра III, В. переведенъ былъ въ арм1ю капитаномъ 
и скоро оставилъ службу съ чиномъ секундъ-Maiopa. Онъ жилъ 
всегда въ Москв* и, сколько по прежней известности своей при 
двор*, столько и по характеру честному, твердому, прямому, на
стоящему русскому, пользовался общимъ уважешемъ. Съ отцемъ 
тогдашняго временщика *) онъ былъ въ дружеской связи, но былъ 
столь высокъ духомъ, что связь эту употреблялъ только на услуги 
ближнимъ; для себя не хот*лъ ничего. Стороной предложено ему 
было, что онъ можетъ быть сравненъ съ сверстниками, которые 
давно уже были генералы; онъ отклонилъ это предложеше. «Безъ 
заслугъ не хочу наградъ,—отв*чалъ онъ,—и В. никогда Чупято- 
вымъ не будетъ» 2). Ну, милостивые государи, подумайте-ка, мнопе 
ли изъ насъ могутъ дать такой ответь?

Наконецъ, я въ корпус*. Матушка плакала, оставила меня подъ 
присмотромъ дядьки и поручилапопечетю дальнягородственника***, 
честнаго, добраго, почтеннаго ветерана, бывшаго казначеемъ воен- 
наго ордена. Онъ, К., Ж. и Д. благодетельствовали мн*, но бол*е 
вс*хъ баловалъ меня В. и Н. О. Д. Они, по излишней доброт* 
своей, первые ласками своими и отлич1ями отъ другихъ д*тей по
селили во мн* какую-то самонад*янность, которую я причисляю 
къ моимъ прочимъ достоинствамъ, то-есть упрямству, капризамъ 
и застенчивости. Последняя втечете моей жизни над*лала мн* 
много хлопотъ. И см*шно, и жалко, какъ вспомнишь былое, и еще 
см*шн*е, что и теперь, на седьномъ десятк*, я точно тотъ же эа- 
ст*нчивый кадетъ, какимъ былъ восьми л*тъ. Когда я занималъ 
впосл*дствш довольно важныя должности, MHorie поступки мои 
приписывали гордости, но это не что иное было, какъ застенчи
вость. Я иногда не кланялся, не отв*чалъ, точно по застенчи
вости.

*) П. А. Зубовъ.
-)  Чупятовъ, Bacn.iifl Анисимовичъ (ум. 1792 г. О немъ: Л. Н. М а й к о в ъ  

Очерки изъ исторш русской литературы, Спб., 1889, стр. 356—368), известный 
мЪщанинъ в ъ  1790-хъ годахъ, называлъ себя женихомъ марокской принцессы, 
посилъ ея портретъ, ходилъ въ шитоиъ золотомъ кафтан'Ь, въ 8 в 4 зд а х ъ  и лен- 
тахъ всЬ х ъ  цв^товь.

Всякъ думаетъ, что онъ Чупятовъ,
Въ марокскихъ лентахъ и звЪздахъ.

(Д ер ж ав и н ъ , 1-е ак. изд., т. I, 627).
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Безъ всякаго самолюб1я могу сказать, что у меня доставало 
столько ума, чтобы не быть гордымъ; да и ч$мъ гордиться?

Въ корпусе, который тогда совсЬмъ не такъ былъ устроенъ, 
какъ ныне учебныя заведешя, не было общихъ дортуаровъ, а пажи 
размещались по разнымъ; жило вместе по три, по четыре и даже 
по одному, смотря по величине. У всякаго былъ свой дядька; это 
еще бол’Ье умножало безпорядокъ. Въ той каморке, въ третьемъ 
этаж^, где жилъ я, помещались С., Ч., Л. и И. 0 . П. *). Лишь 
только шевалье де-Вильнёвъ, бывпий нашимъ гувернеромъ, поме- 
стилъ меня въ эту каморку, дядька, чтобы утешить меня на но
воселье, купилъ мне кедровыхъ ореховъ. Я забылъ горе; но лишь 
только развернулъ бумагу, какой-то шалунъ ударилъ по бумаге, 
орехи разсыпались по полу, шалуны начали ихъ хватать, топтать 
ногами; я заревелъ во все горло; злодеи тотчасъ положили ревъ 
мой на музыку, назвали пьесу сПлачъ Брусилова» и принялись 
разыгрывать въ две скрипки. Наконецъ, л е т я  мои должны были 
уступить соединеннымъ силамъ скрипокъ.

Этотъ урокъ не послужилъ мне въ пользу: я все остался та- 
кимъ же каприэнымъ и плаксою. Много терпелъ я насмешекъ; 
это меня озлило; я далъ волю языку; на беду, некому было унять 
меня, и это послужило къ конечному моему несчастно. Злыми на
смешками я всехъ отъ себя отталкивалъ и потому во всю жизнь 
не имелъ друга. «Обретый друга обрете сокровище, — говорить 
Сирахъ,—и есть другъ общникъ трапезамъ и не пребудетъ въ день 
скорби твоея».

Съ самаго малолетства вселилась въ меня страсть къ авторству. 
Въ корпусе началъ я издавать рукописную газету, въ которой 
осмеивалъ, какъ умелъ, своихъ товарищей. Благоразумный Кло- 
стерманъ, инспекторъ классовъ, запретилъ мне эту шалость. «S’il 
continue,—сказалъ онъ,—il deviendra un autre ***».

Порядокъ въ корпусе былъ тогда совсемъ иной. Я сказалъ 
уже, что дортуаровъ не было; постелей и платья казенныхъ также 
не было. Всяюй одевался какъ хотелъ, формы никакой не было. 
Чай у всякаго былъ свой, только столъ для пажей былъ обпцй. 
Камеръ-пажи къ столу не ходили; имъ носили кушанье въ ком
наты. На столъ отпускалось на каждаго пажа по рублю въ день; 
правда, что всегда было шесть блюдъ, но я думаю, что m-r Masiose 
находилъ тутъ порядочный счетецъ. Къ столу насъ призывали по 
колокольчику; мы не въ порядке шли, а бежали, какъ шалуны; 
кто первый прибегалъ, тотъ садился, где хотелъ. Шумъ, крикъ и 
шалости всякаго рода, я думаю, и на улице давали знать, что мы

*) Иванъ бедоровичъ Паскевичъ, впослЪдствш св’Ьтд'Ьйппй князь Варшав- 
сюй, гр. Эривансый (р. 1782 г., + 1857 г.). Поступилъ въ корпусъ 20 февраля
1794 г., выпущенъ 5 октября 1800 г.

« мстор. вгств.», к п п л ь ,  1893 г ., т .  ш .  4
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обедали; но когда приходили къ столу гувернеры, тогда столъ 
продолжался смирно. Въ половин* восьмаго часа утра звонокъ 
сзывалъ насъ въ классы. Ихъ было четыре: въ первомъ учили 
русской грамот* и начальнымъ правиламъ аривметики; во вто- 
ромъ—греческому, латинскому, немецкому и французскому язы- 
камъ, грамматик*, древней и новой исторш, географш и ариеме- 
тик* и алгебр*; въ третьемъ продожались т* же предметы и, сверхъ 
того, преподавали геометрш, минералогш), учили фехтовант; въ 
въ четвертомъ класс* — высппя науки и фортификащю. Танцо- 
вальный и рисовальный классы были обпце. Верховой *зд* обу
чали въ придворномъ манеж*.

Миръ вамъ, почивппе наставники! Д*ло прошлое, но, sauf l ’hon- 
neur, справедливость требуетъ сказать, что учили очень небрежно. 
Учили погречески и полатыни, но едва ли кто изъ насъ ум*лъ 
читать полатыни и едва ли кто зналъ греческую азбуку отъ 
альфы до омеги. Н*мецкШ и французский языки также были въ 
небрежеши, и если кто изъ насъ зналъ что нибудь, то только т*, 
которые брали приватныхъ учителей. Инспекторъ классовъ, почтен
ный Клостерманъ ’), былъ челов*къ очень образованный даже 
ученый; но по старости л*тъ мало занимался нашими усп*хами; 
а гувернеръ шевалье де-Вильнёвъ, лишивнпйся руки при штурм* 
Очакова, былъ храбрый офицеръ, исполненный чести во всей сил* 
слова, но р*дко принималъ на себя трудъ заглядывать въ классы. 
Мы славились шалостями; были даже Taicie пажи, которые вовсе 
не ходили въ классы; друпе брали особыхъ учителей, не полагаясь 
много на познатя своихъ. M-r Lelieure мастеръ былъ чинить перья, 
и весь классъ проходилъ въ томъ, что онъ очини валъ ц*лые пучки. 
Учитель греческаго языка не подвинулъ меня дальше дельты. 
М-г Pingo, танцевальный учитель, толстый итал1анецъ, училъ насъ, 
сидя въ креслахъ и, им*я страсть къ хиромантш, больше занимался 
нашими руками, нежели ногами. Онъ предсказывалъ намъ будущее, 
см*шилъ насъ и самъ см*ялся, a npo4ie д*лали свои salto mortale 
по столамъ и скамьямъ. Это назывался танцевальный классъ. Пред- 
сказашя m-r Pingo бывали, однакожъ, иногда удачны. Однажды, 
посмотр*въ на ладонь И. 0 . П., онъ сказалъ: «Ты будешь великШ 
генералъ!». Самый скучный классъ былъ минералогическШ; но, по 
счастью, учитель нашъ получилъ страсть къ французскому языку. 
Насъ было двое въ третьемъ класс*, которые лучше другихъ ум*ли 
говорить пофранцузски: И. 0 . Н. и я. Мы тотчасъ приняли м*ры: 
когда приходилъ учитель давать уроки минералогш, одинъ изъ 
насъ приносилъ французсме разговоры; тогда учитель садился на 
лавку, а ученики учились въ чехарду-*зду; такимъ образомъ пре- 
благополучно проходили наши два минералогичесюе часа. Учителя

’) Иванъ Германовичъ Клостерманъ (родился 1730 года, ужеръ 1810 года).



рисоватя пажи не любили. Это былъ старикъ въ рыжемъ парике, 
очень стропй и взыскательный. Классъ его бывалъ по средамъ 
после обеда; тогда все скаиьи сдвигались къ окнамъ, чтобы свет
лее было рисовать; а столикъ учителя съ разложенными рисун
ками оставался среди комнаты. Что же сделали шалуны: къ сто
лику учителя привязали две веревочки и протянули въ разные 
концы комнаты. Лишь только учитель уселся и разложилъ свои 
рисунки, вдругъ дернули за одну веревочку: столъ полетелъ въ 
сторону. Эта шалость кончилась темъ, что беднаго старика вы
толкали, а парикъ его и рисунки изорвали въ клочки. Составь 
пажей былъ довольно страненъ. Техъ, которые были познатнее, 
производили въ камеръ-пажи; и это былъ важный шагъ, ибо изъ 
камеръ-пажей выпускали въ гвардно поручиками, чтб тогда рав
нялось маюрскому чину. Производство въ камеръ-пажи имело ха- 
рактеръ рыцарсюй. Пажъ преклонялъ колена, государыня дотро- 
гивалась рукою до его щеки, вручала ему шпагу. Пажи, которые 
пробыли въ корпусе более 9 летъ, выпускались въ армда капи
танами, наравне съ сержантами гвардш; а те, которые служили 
менее десяти и более шести летъ, выпускались въ армш пору
чиками. Пажамъ производилось жалованья 37 рублей 50 копеекъ 
въ треть, да на мундиръ ежегодно по сту рублей. У кого былъ 
хороппй дядька, то деньги прибиралъ къ себе; а шалуны тратили 
ихъ на пряники, сбитень и проч1я лакомства. Я  помню забавный 
анекдотъ. Одинъ пажъ, получивъ третное жалованье, все тотчасъ 
проматывалъ на яблоки, сбитень, пряники и проч. Дядька журилъ 
его, но, не видя толку, решился пожаловаться его дяде. Стройй 
дядюшка не умелъ лучше распорядиться, какъ велелъ шалуну 
по истеченш трети представлять ему отчетъ, куда дЬвалъ онъ 37 
рублей 50 копеекъ. Приходить треть, наступаетъ время отчета. 
Ну, что написать въ графахъ расходной книжки? Онъ выдумалъ 
расходъ законный. Дядьку звали Оокой. Шалунъ пишетъ въ рас- 
ходъ: 1-го числа воке на баню 10 копеекъ, 2-го числа воке на 
баню 10 копеекъ, и такимъ образомъ Оока все четыре месяца 
ежедневно ходилъ въ баню. Кажется, что и шалунъ-контролеръ 
имелъ свою баню. Обыкновенный мундиръ у пажей былъ светло- 
зеленаго сукна, подбитый краснымъ стамедомъ. Отъ воротника до 
подола, по обеинъ сторонамъ, и сзади, на фалдахъ, были золотыя 
петлицы съ дутыми желтыми пуговицами; камзолъ красный съ 
золотыми петлицами; нижнее платье красное съ золотыми шли
фами, башмаки съ красными каблуками, шляпа треугольная, го
лова въ пудре, съ буклями, и кошелекъ. У камеръ-пажей былъ 
такой же мундиръ, но камзолъ шитый золотомъ, по манеру маюр- 
скаго галуна, и шпага. Парадный мундиръ былъ богатый: светло- 
зеленаго бархата, шитый по всемъ швамъ золотомъ, камзолъ крас
ный бархатный, ш иты й золотомъ, нижнее платье зеленое бархат-

4*
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ное, шляпа шитая золотомъ. Мундиръ богатый, и въ тогдашнее 
время, когда рубль серебра былъ въ рубль меди, мундиръ стоилъ 
до 700 рублей. Мундиръ этотъ былъ казенный и хранился въ при
дворной кладовой. Въ торжественные дни выдавали его пажамъ, 
а потомъ опять относили въ кладовую. Такъ какъ мундиры эти 
шиты были уже давно, то весьма не мнойе приходились въ пору, 
и очень часто на маленькаго пажа надавали мундиръ, шитый на 
большой ростъ; мундиръ едва не волочился по полу, рукава на
добно было засучить, застегнуть мундира не было возможности: 
онъ сидЬлъ кулемъ. Не смотря на богатство наряда, мы были въ 
немъ не очень ловки. Сами мы это чувствовали, и какъ счастливъ 
изъ насъ былъ тотъ, кому хотя нисколько мундиръ приходился въ 
пору! СовсЬмъ гбмъ богатый нарядъ не мало внушалъ уважетя. 
Я помню, однажды, въ какой-то праздникъ мы, дежурные, наря
дились въ свои золотые кафтаны и предъ отправлешемъ во дво- 
рецъ явились къ гувернеру. У него тогда былъ какой-то маркизъ che
valier de S. Louis. Де-Вильнёвъ хотелъ везти его во дворецъ къ 
выходу; но, сделавшись нездоровъ, поручилъ намъ довезти мар
киза. Увидя придворную карету, въ которой насъ возили, m-r 1е 
marquis началъ отвешивать намъ пренизше поклоны. Мы на этотъ 
разъ сохранили важность и даже не улыбнулись. Насилу усадили 
маркиза на переднюю лавочку; но когда подъехали къ крыльпу, 
маркизъ, какъ учтивый кавалеръ, хотелъ выдти изъ кареты пер
вый; но какъ обернуться спиною къ такимъ золотымъ господамъ? 
Маркизъ началъ вылезать изъ кареты задомъ. Тутъ мы ужъ не 
выдержали, захохотали во все горло и бросились опрометью на 
верхъ, оставя m-r le marquis у  подъезда. Не знаю, попалъ ли онъ 
во дворецъ.

II.

Дежурства при дворЬ.—Екатерина II въ домашней обстановка.— Ея разсказы,— 
Выходки Суворова.—Болыше и малые выходы Екатерины II.—Жлэнь импе

ратрицы въ Царскомъ СелЬ.—Игра въ знамена.—Шутки пажей при двор*.

Въ обыкновенные дни наряжались на дежурство восемь пажей: 
четыре на половину государыни и четыре на половину наследника; 
но, такъ какъ наследникъ жилъ въ Гатчине и только по празд- 
никамъ пр1езжалъ въ Петербурга, то все восемь пажей были на 
половине императрицы. Должность наша состояла въ следующемъ: 
у дверей кавалерской комнаты стояло по два пажа, два у  входа 
въ тронную и два у входа въ бриллгантовую комнату. Когда ве- 
лише князья Александръ и Константинъ Павловичи и велик1я 
княжны Александра, Елена, Mapia и Екатерина Павловны прихо
дили поутру къ императрице, что бывало ежедневно, мы откры
вали двери. У обеденнаго стола государыне служили два камеръ-
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пажа, а пажи служили за гЬыи особами, который находились за 
столомъ императрицы. Об’Ьдъ былъ въ два часа въ брилл!антовой 
комнатЬ. Не знаю, какъ прежде, но съ 1793 года за столомъ госу
дарыни были ежедневно князь Зубовъ, А. С. Протасовъ ‘), П. Б. 
Пассекъ -) и гофмаршалъ князь 0 . С. БарятинскШ 3). Часто при
глашались графиня Скавронская 4), графъ Зубовъ, графъ и гра
финя Бранищйе 5),графъ АнгальтъG), княгиня Дашкова, графъ 
Эстергази п), М. Л. Кутузовъ, князь Юсуповъ 8), С. Л. Львовъ "), 
графъ Строгановъ 10), Кушелевъ “ ), и друпе. Графъ БраницкШ 
носилъ тогда еще польское платье. Въ дни совета приглашались 
къ столу: графъ Остерманъ ‘-), графъ Безбородко 13), Стрекаловъ 14), 
графъ Самойловъ 15), графъ Завадовсий 16). Столъ былъ круглый; 
тогда кушанья вс* становились на столъ, блюда вс* были покрыты

, ) Графиня Анна Степановна Протасова (р. 1745 г. f  1826 г.), камеръ-фрей- 
лина императрицы.

а) Петръ Богдановичъ Пассекъ (р. 1736 г. f  1804 г.), генералъ-аншефъ д4й- 
ствит. камергеръ.

3) Кн. бедоръ Сергбевичъ Барятинск1й, оберъ-гофмаршалъ (р. 1742 г. 
f  1814 г.).

4) Графиня Екатерина Васильевна Скавронская (р. 1761 г. f  1829 г.), ур. 
Энгельгардтъ, племянница кн. Потемкина, жена гр. Павла Мартыновича Ска- 
вронскаго ( f  1794 г.); во второмъ бракЬ была за гр. Ю. П. Литтой.

5) Гр. Ксавергй Петровичъ, бывпий коронный гетманъ ( f  1819 г.), и жена 
его Александра Васильевна (р. 1754 г. f  1838 г.), ур. Энгельгардтъ, племянница 
кн. Потемкина.

б) Гр. бедоръ Евстаеьевичъ Ангальтъ (р. 1732 г. f  1794 г.), генералъ- 
адъютантъ императрицы, директоръ 1-го сухопутнаго шляхетекаго корпуса.

7) Эстергази, гр. Валентинъ (р. 1740 г. f  1805 г.). Былъ посланъ въ Рос- 
ciio (1791 г.) братьями гр. д’Артуа для обсуждетя м^ръ къ возстановлешю фра- 
цузской MOHapxin. Остался въ Россш, получивъ поместья иа Волыни.

8) Кн. Николай Борисовичъ Юсуповъ (р. 1750 г. f  1831 г.), дМ ств. камер- 
геръ, былъ женатъ на Татьян!) Васильевна Потемкиной, ур. Энгельгардтъ.

э) СергЬй Лаврентьевичъ Львовъ (р. 1740 p. t  1812 г.), адъютантъ кн. По- 
теыкина, иввЪстный острякъ.

,0) Гр. Александръ СергЬевичъ Строгановъ (р. 1733 г. f  1811 г.), оберъ- 
камергеръ, президентъ академш художествъ.

” ) ГригорШ Григорьевичъ Кушелевъ (р. 1754 г. f  1833 г.), состоялъ при 
насл’Ьдвик'Ь престола, впосд4дствш графъ, адмиралъ, вице-президентъ адми- 
ралтействъ-коллегш, любимецъ Павла I.

Гр. Иванъ Андреевичъ Остерманъ (род. 1725 г. f  1811 г.), вице-канц-
леръ.

м) Князь Александръ Андреевичъ Безбородко (род. 1747 г. f  1799 г.), 
канцлеръ.

“ ) Степанъ ведоровичъ Стрекаловъ (род. 1728 г. f 1805 г.), сенаторъ, 
статсъ-секретарь императрицы.

15) Гр. Александръ Николаевичъ Самойловъ (род. 1744 г. f  1814 г.), гене- 
радъ-прокуроръ, по матери родной племянникъ кн. Потемкина.

16) Петръ Васильевичъ ЗавадовскШ (род. 1739 г. + 1812 г.), статсъ-секре
тарь императрицы, впослФдствш графъ и министръ народнаго просвЪщешя.
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крышками. Приглашенные все собирались въ брилл1антовую ком
нату и ожидали выхода государыни. Предъ выходомъ камерди- 
неръ 3. К. Зотовъ, отворивъ дверь, кричалъ: «крышки!» Сейчасъ 
крышки съ блюдъ снимались, и входила государыня; за нею иногда 
калмычекъ и одна или две англШск1я собачки. По правую руку 
государыни всегда сидела А. С. Протасова, возле нея князь Зу- 
бовъ; князь Барятинский противъ государыни, Пассекъ возле него. 
На столъ ставились четыре золотыя чаши, а иногда предъ госу
дарынею ставили горшокъ русскихъ щей, обернутый салфеткою 
и покрытый эолотой крышкой, и она сама разливала. Государыня 
кушала на золотомъ приборе, проч1е на серебре.

Государыня кушала очень тихо, обмакивала кусочки хлеба въ 
соусе и кормила собачекъ. Разговоръ за столомъ былъ неприну
жденный, веселый, по большей части порусски. Говорили, шутили, 
смеялись безъ всякаго принужден1я. Я. помню, однажды зашла 
речь о русскихъ песняхъ. *** сказалъ о какой-то совсемъ мало 
известной. Его заставили спеть несколько куплетовъ, и старикъ 
хриплымъ голосомъ затянулъ. Мы повыскакали за ширмы; нельзя 
было утерпеть, чтобы не хохотать, а смеяться было нельзя, даже 
по той маленькой причине, что мы и розги были въ его команде. 
За столомъ не было никакихъ разговоровъ политическихъ или 
даже о дЬлахъ. Однажды зашла речь о Калюстро. Государыня 
изволила разсказывать, что этотъ фокусникъ взялъ у  одного изъ 
придворныхъ перстень и бросилъ его за окно.— «Помилуй, что ты 
делаешь?»— «Не безпокойтесь,—отвечалъ Калюстро, указывая на 
еэдоваго, который на хромой лошади ковылялъ по площади,— 
прикажите остановить этого ездоваго, перстень у него на руке». 
Остановили ездоваго, и точно перстень былъ у него на пальце. 
Иногда государыня разсказывала о своемъ вояже. Въ Белоруссш,— 
говорила она,—назначенъ былъ обедъ въ доме одного помещика. 
Съ большой дороги къ дому вела длинная аллея. Вся эта аллея 
была усыпана свежими розами. Кто-то изъ свиты государыни хо
телъ обратить на это ея внимаше. «Ну, чтожъ,—отвечала импе
ратрица съ ея небесною улыбкой:—эта почесть скорее для моихъ 
лошадей». Изъ обыкновенныхъ обедовъ я помню одинъ весьма за
мечательный.

По взятш Варшавы, славный Суворовъ прибыль ко двору. Ему 
отведенъ былъ Тавричесйй дворецъ. Здесь, по обычаю своему, 
завесивъ все зеркала и лежа на соломе, принималъ онъ корпусъ 
гвардейскихъ офицеровъ.

Онъ приглашенъ былъ къ столу императрицы. Въ тотъ же день 
приглашена была дочь его, графиня Зубова, съ мужемъ. Все собра
лись въ бргишантовой комнате, где накрытъ былъ столъ и ожи
дали государыню. Суворовъ вбежалъ въ комнату, подскочилъ,



------- В о с п о м и н а ш я  H. П. Б р у с и л о в а 55

такъ сказать, къ дочери'), перекрестилъ ее, погонь перекрестилъ 
ей животъ (она была въ тягости).

Тотчасъ вошла государыня и посадила героя воз л* себя по л е
вую руку. Суворовъ былъ въ парадномъ фельдмаршальскомъ мун
дир*, шитомъ по всЬмъ швамъ золотомъ, на немъбыли брилл1ан- 
товые знаки св. Андрея, бршшантовый зполетъ и большой брил- 
л1антовый бантъ на шляп*. Весь столъ разсказывалъ онъ о штурм*. 
Лестно отзывался онъ о своемъ дежурномъ генерал* Исленьев* 2), 
который также былъ приглашенъ къ столу. Исленьевъ былъ прекрас
ный мужчина въ б*лоиъ кавалерШскомъ мундир*, съ Георпемъ 
на ше* и Владим1ромъ чрезъ плечо: другой ленты у него не 
было. Настоящей Эфестшнъ новаго Александра!

Я упомянулъ уже, что государыня кушала тихо. Чтобы не за
держивать стола, кушанья подавались своимъ чередомъ, и госу
дарыне метръ д ’отели подавали на двухъ, а иногда на четырехъ 
тарелкахъ т* блюда, которыя уже были обнесены. Она выбирала 
какое нибудь одно.

Суворовъ, разсказывая о штурм*, также отсталъ отъ прочихъ 
тремя или четырьмя блюдами. Государыня взглянула на Ба- 
рятинскаго, и тотчасъ два метръ д ’отеля поднесли Суворову съ 
каждой стороны по дв* тарелки. Онъ, будто не вная, что съ ними 
д*лать, сложидъ все на свою тарелку, перем*шалъ и началъ ку
шать.

Никто даже не улыбнулся. По окончанш стола государыня не
волила отойти во внутренше апартаменты. Суворовъ, не сказавъ 
ни съ к*мъ ни слова, началъ щипать калмыченка, прыгать около 
него, тормошить. Тотъ бросился бежать, Суворовъ за нимъ, изъ 
комнаты въ комнату, наконецъ въ б*лую залу. Не догнавъ 
калмыченка, швырнулъ въ него своею шляпою съ бршшантовымъ 
бантомъ, сб*жалъ съ л*стницы, с*лъ въ карету и у*халъ. Какое 
чудное см*шеше высокаго ума, честолюб1я и гордости!

Въ воскресные дни бывали малые выходы въ церковь. Госу
дарыня безъ всякой церемонш изволила шествовать чрезъ столо
вую комнату и въ церкви стояла иногда въ фонарик*, а иногда 
въ столовой у открытыхъ дверей въ фонарикъ церковный, обло
котись на спинку стула. Въ болыше праздники бывали болыше 
выгоды. Государыня изволила идти въ предшествш придворнаго 
штата чрезъ тронную въ церковь. Въ такихъ случаяхъ она им*ла 
на себ* ордена св. Андрея, Георпя и Владим1ра, а иногда и ма
лую брилл!антовую корону. По сторонамъ ея шли дежурный гене-

’) Наталья Александровна (род. 1775 г. f  1844 г.), была замужемъ за гр. 
Нвкодаеиъ Александровичемъ Зубовымъ (род. 1763 г. f  1805 г.).

3) Петръ Александровичъ Исленьевъ ( t  1811 г.), геперадъ-поручикъ.
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ралъ-адъютантъ') и вахыистръ кавалергардовъ2), за нею вся цар
ская фамил1я. По возвращенш темъ же порядкомъ изъ церкви, 
государыня останавливалась въ кавалерской комнате—адЬсь под
ходили къ рукЬ; въ два часа былъ выходъ въ столовую ком
нату, гд* къ столу приглашалось человекъ до 40 и более. Въ вы
сокоторжественные дни и кавалерсюе праздники столы бывали въ 
Георпевской зале, тогда государыня кушала на троне, въ малой 
короне, ей прислуживали первые чины двора. Иногда государыня 
имела на себе платье гвардейскаго полка, то-есть дамское платье 
светло8еленаго сукна, обложенное золотымъ галуномъ. Въ кавалер- 
CKie дни св. Андрея кавалеры имели красные чулки, башмаки съ 
бантами, мантш зеленаго бархата съ глазетовымъ воротникомъ, 
поверхъ его Андреевская цепь и круглая шляпа съ эагнутымъ 
полемъ напереди и съ страусовыми перьями. Шляпъ не снимали 
даже за столомъ; только во время провоэглашешя здоровья кава
леры, вставая, снимали шляпы. Александровой кавалеры имели 
мантш малиновыя. Въ Георпевской вале, когда государыня ку
шала на троне, столъ накрывался покоемъ, а въ средине, про- 
тивъ трона, особый столъ для духовенства. Хоры музыки и зна
менитая тогда Маджшрлетта оглашали залу пиршествъ. Богатство 
одеждъ придавало особенное великолете двору. Камергеры и ка- 
меръ-юнкеры и все придворные чины были во французскихъ каф- 
танахъ, облитыхъ золотомъ. Одежда кавалергардовъ особенно была 
блистательна. Ихъ было шестьдесятъ человекъ; все рослые люди.

Все они имели капитансзде и поручичьи чины, капралъ ихъ—  
чинъ подполковника, вахыистръ—бригадира, князь Зубовъ былъ по- 
ручикомъ, а государыня капитаноыъ. Въ будни кавалергарды имели 
на груди и спине серебряные сюперверсты, палаши, ружья и ля
дунки серебряный, шляпы съ галуномъ и чернымъ плюмажемъ. 
Парадная форма была: сюперверсты, палаши, ружья, все кованаго 
серебра; на рукахъ, на ногахъ, на сапогахъ серебряныя накладки, 
шлемы серебряные съ черными перьями. Это были совершенно се
ребряныя латы, и надобно было выбирать молодцевъ, которые бы 
могли снести такую тяжесть. Разъ въ неделю бывали театры въ 
Эрмитаже и вечера въ бриллйантовой комнате. Играли въ карты. 
У государыни были особенный карты, она играла въ бостонъ. 
Князь Зубовъ и старикъ Ч .3) составляли всегдашнюю ея партш,

*) Въ последнее время ихъ было два: князь Зубовъ и Пассекъ. Они дежу
рили понедельно. Дежурный имЪлъ трость чернаго дерева съ золотыми ки
стями и съ востянымъ набалдашникомъ, на котороиъ язображенъ былъ дву
главый орелъ. Флигель-адъютантовъ было двое: графъ Буксгевденъ (вед. вед., 
р. 1760 г., ум. 1811 г.) и С. Я. Львовъ.

*) Вахмистръ кавалергардовъ югЬдъ чинъ бригадира, капралъ— чинъ под
полковника. Вахмистромъ былъ Зайцевъ, капраломъ Храповъ.

3) Евграфъ Александровичъ Чертковъ ( f  1799 г.), действ, камергеръ, одинъ 
изъ сторонниковъ Екатерины II при вступленш ея на престолъ.
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четвертый переменялся. Старикъ Ч. за бостономъ горячился и 
даже до того забывался, что иногда кричалъ: это забавляло госу
дарыню. На святкахъ въ тронной бывали куртаги. Шиш святоч- 
ныя п*сни, хоронили золото, играли въ фанты, въ веревочку. Го
сударыня мастерица была ловить въ веревочку. Когда бывало 
среди круга подойдетъ къ кому нибудь и станетъ разговаривать, 
тотъ возьметъ свои м*ры, сниметъ руки съ веревочки, и вдругъ 
она ударить, человека чрезъ три, того, который и не воображалъ 
быть пойманъ. Куртаги оканчивались всегда танцами. Въ Цар- 
скомъ Сел* государыня аила, какъ помещица. Вся стража со
стояла иэъ н*сколькихъ десятковъ рядовыхъ вс*хъ гвардейскихъ 
полковъ, подъ командою гвардш офицера, такъ что въ дворцовомъ 
караул* стоялъ унтеръ-офицеръ. О сержантахъ гвардш, этой осо
бенной каст* людей, которыхъ давно уже н*тъ, можно бы было 
многое сказать; но они такъ в*рно въ своихъ семи жилетахъ 
изображены въ «Лебедянской ярмонк*» ‘), что объ этомъ и гово
рить не хочется. Въ xopomie вечера государыня гуляла со вс*мъ 
дворомъ въ саду и, возвратясь съ прогулки, садилась на скамейк* 
противъ монумента Румянцева. Зд*сь начиналась игра a la gaerre, 
или, какъ называли, въ знамена. Кавалеры и фрейлины разде
лялись на дв* партш: одна становилась у дворца, другая къ сто
рон* концертной залы. У каждой было свое энамя; кто отбивалъ 
знамя, тотъ одерживалъ поб*ду. Арбитромъ былъ князь Барятин
ской; онъ садился на ступеньки монумента. Attention, messieurs!— 
кричалъ онъ, и игра начиналась, б*гали, ловили другъ друга, упо
требляли вс* хитрости, чтобы отбить знамя. Въ этой игр* князь 
Зубовъ и камергеръ М. П . а) отличались. Быстр*е ихъ никто не 
б*галъ. Осенью императрица жила въ Таврическомъ дворц*. Туда 
вс* прижали во фракахъ, часто танцовали л даже въ саду. Бы
вали и руссшя пляски; велиыя княжны Александра и Елена 
Павловны участвовали въ сихъ пляскахъ, кавалеромъ ихъ былъ 
графъ Ч., который плохо говорить порусски, но плясалъ порусски 
въ совершенств*. Пажи въ то время славились шалостями. Это 
велось въ корпус* еще отъ временъ Елисаветинскихъ. Всегда въ 
корпус* былъ одинъ какъ бы атаманъ шалуновъ; имена этихъ 
атамановъ съ почтешемъ переходили изъ рода въ родъ шалуновъ. 
Въ мое время атаманомъ былъ Н.,—шалунъ, какого, я думаю, не 
бывало. Шалости пажей временъ прошедшихъ сохранились въ 
устномъ преданш. Такимъ образомъ разсказывали, что при Ели- 
савет* какой-то старичекъ генералъ прйхалъ во дворецъ и ждалъ 
выхода императрицы. Шалуны тотчасъ зам*тили провинщала, об

’) «Обращенный мивантропъ, иди Лебедянская ярмоика>, комед!я въ 5 д. 
Ал. Д ан. K on ieB a, Спб., 1794 г.

2) Ник. Мих. Мусинъ-Пушкияъ ( f  18 мая 1812 г.).
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ступили его, прицепили крючекъ къ его парику, конецъ шнурка 
привязали къ стулу и старались удержать его на одномъ месте. 
Входитъ государыня, старикъ поклонился, парикъ слетЬлъ съ го
ловы. При Екатерин^ эти шалости пажей продолжались. Любимая 
забава наша была таскать патроны у караульныхъ кавалергар
довъ и сержантовъ. Лишь только задремлетъ кто изъ нихъ (чтб 
иногда случалось), тотчасъ патронъ вытащенъ изъ сумы и летёлъ 
въ каминъ. Эти хлопушки насъ забавляли, хотя за это и больно на
казывали. После этой шалости лучшая была катанье по белой зале. 
Къ шляпе, не смотря на то, что она была шита золотомъ (о про- 
стыхъ уже и говорить нечего), привязывали три платка; на шляпу 
садился шалунъ, а друпе, взявшись за концы платковъ, катали 
тройкой по всей зале, зато и шляпы были все въ клочкахъ: 
одинъ такой променадъ по зале и новую шляпу дблалъ въ ды- 
рахъ. Маленькихъ придворныхъ певчихъ мы очень боялись—это 
были наши придворные враги. Длинными своими рукавами они 
ловко щелкали насъ по шелковымъ чулкамъ. Наконецъ, одна ша
лость была не простительная и наделала много шуму въ городе. 
Пр1ехалъ въ Петербургъ графъ д ’Артуа. При дворе былъ балъ. Не 
знаю, какой злой духъ вложилъ въ голову шалунамъ писать на 
спинахъ кресты на зеленыхъ пехотныхъ, синихъ каварелШскихъ 
и красныхъ артиллерШскихъ мундирахъ меломъ, а на белыхъ мор- 
скихъ мундирахъ углемъ. Шалуны перекрестили почти всехъ, но 
этого имъ было мало: надобно было поставить крестъ арх1епископу, 
бывшему въ свите принца. Онъ сидблъ у карточнаго стола госу
дарыни. Самый отчаянный изъ шалуновъ Н. подошелъ къ столу 
и во всю длину мантш архиепископа поставилъ крестъ. Шалость, 
или, правильнее сказать, преступлеше было слишкомъ велико; 
однакожъ дело кончилось исправительНымъ наказашемъ.

III.

Бракосочетате велика го князя Константина Павловича.—Фейерверкъ на Нев*.— 
Народный празднества на дворцовой площади.—Персидсшй принцъ. —Забавное 
воровство во двордЬ.— ПргЬздъ шведскаго кородя. —Предзнаменовали!.— Ме- 

теоръ.—Безпричиывый дымъ.—Бо.тЬзнь и смерть Екатерины II.

Я началъ дежурить съ 1793 года. Помню бракосочетате вели- 
каго князя Константина Павловича 1), великолепный фейерверкъ, 
бывшШ на Неве, п быковъ на дворцовой площади. Это были послед- 
Hie быки. Противъ фонарика на половине императрицы строился 
высокий помостъ со ступенями. Все ступени были укладены жа

*) Бракосочетате великаго князя Константина Павловича съ принцессою 
Кобургской, Анной бедоровной, происходило 12-го февраля 179в г.
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реными гусями, утками, курами, окороками и проч., наверху по
моста стоялъ быкъ съ позолоченными рогами; голова быка была 
утверждена на желЪзномъ болт*, такъ что стоило труда ее отнять. 
Все это сверху до низу закрывалось зеленою тафтяною занав’Ьсою. 
Другой такой же быкъ, съ посеребренными рогами, ставился про- 
тивъ подъезда наследника. Кругомъ были фонтаны съ краснымъ 
и б*лымъ виномъ. Все это окружено было ц*пью часовыхъ, по- 
лидейскихъ и веревками, такъ что площадь была пуста, а народъ 
въ ожиданш сигнала толпился за веревками и въ прилегающихъ 
къ площади улицахъ. Государыня являлась въ фонарик*: это 
было знакомь къ началу. Народъ съ крикомъ бросался на до
бычу, тафта въ н*сколько секундъ изорвана была въ клочки, мо
лодцы, по большей части, мясники, собирались артелями и броса
лись на быковъ, одни взл*зали на быка и начинали работать около 
головы, за которую выдавалось съ золотыми рогами сто рублей, 
съ серебряными пятьдесятъ; между т*мъ остальная шайка отби
вала народъ, бросая въ него окороками, гусями, инд*йками. На- 
конецъ, если шайка была сильна и усп*ла отбить другихъ, она 
въ торжеств* несла голову на дворцовый подъ*здъ; случалось, 
что во время этого тр1умфальнаго шеств1я другая шайка напа
дала — тутъ начинался настоящШ кулачный бой, иногда отби
вали голову, и награду получалъ не тотъ, кто отдЬлилъ ее отъ 
туловища. Зр*лище, конечно, дикое; но изъ дворца смотр*ть было 
забавно.

Другая картина была еще забавн*е. Пьяницы, не помышляя о 
быкахъ и наградахъ, прямо бросались къ винны мъ фонтанамъ, 
иной прямо попадалъ въ бассейнъ и оттуда, черпая шапкою, обли- 
валъ народъ. Одинъ В8л*зъ и с*лъ на трубку фонтана, разум*ется, 
онъ пересталъ действовать, огорченные пьяницы начали швырять 
въ него шапками, палками, ч*мъ попало, наконецъ, сбили врага— 
онъ рухнулся въ бассейнъ, и фонтанъ опять заигралъ. Не помню, 
въ 1793 или въ 1794 году явился при двор* персидсюй принцъ. 
У его св*тлости была прекрасная черная борода и ногти выкра
шены красною краскою. Былъ и посолъ персидсшй; этотъ *здилъ 
на с*ромъ жеребц*, у котораго нижняя часть хвоста выкрашена 
была красною краскою, какъ будто въ крови. Приличное укра- 
шеше варвара! Всл*дъ за этими господами явился и слонъ. Когда 
государыня подошла къ окну, онъ сталъ на кол*на и положилъ 
хоботъ на голову. Поел* этого подали ему ц*лый лотокъ саекъ и 
большой кулекъ яблокъ; онъ все это благополучно скушалъ. Около 
этого времени случилось въ Зимнемъ дворц* забавное воровство. 
Въ тронной было пять серебряныхъ люстръ. Однажды является 
къ гоффурьеру подмастерье придворнаго серебряныхъ д*лъ ма
стера и говорить ему, что заказано сд*лать шестую люстру такого 
же фасона, и мастеръ прислалъ его съ т*мъ, чтобы онъ принесъ
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для образца одинъ подсвечникъ. Гоффурьеръ, который лично зналъ 
этого подмастерья, нимало не усомнился, вел^лъ гайдукамъ по
дать лестницу, и подмастерье полазь отвинчивать подсвечникъ. 
Гоффурьеръ еще берегъ его: «смотри, не упади, голубчикъ»,—гово- 
рилъ онъ. — «Не безпокойтесь, Алексей Петровичъ, — отвечалъ 
плутъ,—дбло знакомое!» Отвинтилъ подсвечникъ и былъ таковъ. 
Люстра эта такъ и оставалась безъ одного подсвечника... Дело 
въ томъ, что этотъ подмастерье отошелъ отъ мастера, а гоффурьеръ 
этого не зналъ. Въ 1796 году прибыль въ Петербурга молодой 
шведскШ король съ дядею своимъ герцогомъ Зюдерманландскимъ '). 
Герцогъ былъ маленьюй седой старичекъ, въ черномъ платье и 
съ черною короткою манйею на плечахъ, на шпагЬ нитяной тем- 
лякъ. Король высоюй, стройный мужчина, довольно пр1ятной на
ружности. Въ прогулкахъ по набережной, где онъ жилъ, въ доме 
шведскаго посланника, носилъ онъ длинный сишй сюртукъ съ 
высокимъ и узкиыъ лифомъ, что казалось очень страннымъ, по
тому что тогда въ Петербурге носили лифа очень широйе и очень 
низк1е. По случаю пр1езда короля вельможи давали пиры, одинъ 
богаче другаго. Въ день бала, даннаго генералъ-прокуроромъ гра- 
фомъ Самойловымъ въ доме его, где ныне губернсюя присут- 
ственныя места, въ ту минуту, какъ государыня выходила изъ 
кареты, явился известный метеоръ, осветивпйй и перепугавппй 
весь городъ и имевпйй даже вл1яше на умъ великой Екатерины. 
Она почла это дурнымъ предзнаменоватемъ. Летомъ 1796 года 
въ золотой зале Царскосельскаго дворца праздновали рождеше ве
ликаго князя Николая Павловича 2), ныне благополучно царствую- 
щаго государя. Я былъ тогда дежурнымъ и съ чувствомъ пр1ят- 
ной гордости вспоминаю этотъ радостный день, радостный для 
Россш, радостный для всего человечества.

Кроме метеора, были и друпя предзнаменовашя. Какъ бы кто 
ни думалъ, но жизнь великихъ и сильныхъ земли имеетъ связь 
съ силами небесными. Простой человекъ родится и обращается 
въ персть, отъ которой взятъ; рождеше и кончина великихъ, потря- 
сающихъ вселенную, предвозвещается намъ свыше, какъ доказа
тельство, что они исполнители воли Господней, что они суть от- 
блескъ божества. Того лета въ Царскомъ Селе ночью сделался 
безъ всякой причины такой сильный дымъ, что испугались, не 
горитъ ли где. Разбудили князя Зубова, онъ вышелъ; дымъ былъ 
сильный и более подъ окнами почивальни государыни. Осмотрели 
весь дворецъ, нигде не было огня; полагали, что горитъ лесъ въ 
окрестности, посылали во все стороны, нигде ничего не нашли.

*) Король шведскШ Густавъ IV Адольфъ и дядя его, Карль Зюдерман- 
ландсшй, прибыли въ Петербурга 14-го августа 1796 г.

2) Икператоръ Николай родился 25-го шня 1796 г.
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Въ начал* ноября 1796 года государыня чувствовала себя не со- 
вс*мъ здоровою. 4-го ноября за столомъ она говорила, что Ро- 
жерсонъ (лейбъ-медикъ) сов*туетъ ей пустить кровь; «но я,—при
бавила государыня,—хочу это сделать поел* праздниковъ». Я былъ 
дежурнымъ за столомъ и самъ это слышалъ. 6-го ноября, поутру, 
мы, дежурные, пргЬхали во дворедъ. Гоффурьеръ Шмаковъ ска- 
эалъ намъ: «ступайте, д*ти, домой, стола не будетъ». Мы не за
ставили себ* повторить это два раза и по*хали въ корпусъ. Въ 
тотъ день выпалъ первый сн*гъ. Поел* об^да пошелъ я съ то- 
варищемъ гулять. Лишь только вышли мы на Дворцовую площадь, 
какъ увид*ли у фонарика нисколько каретъ. Мы были оба дежурные, 
кареты у подъ*зда уб*ждали насъ, что при двор* столъ, а насъ 
н*тъ. Мы подумали, что Шмаковъ обманулъ насъ (онъ любилъ 
иногда балагурить), поб*жали въ корпусъ, од*лись и явились во 
дворецъ. Было часа три за полдень. Первое, что мн* представи
лось, при вход* въ тронную, былъ скороходь, который, облокотясь 
на экранъ у камина, горько плакалъ. Я думалъ, что онъ что нибудь 
напроказилъ, и что Шмаковъ вел*лъ посадить его въ св*чную,— 
обыкновенное наказаше нижнихъ придворныхъ служителей. Я  
спросилъ скорохода, но не могъ добиться отъ него отв*та. Тутъ 
у окна увид*лъ я гайдука въ слезахъ. Вотъ и этотъ плачетъ! Что 
это такое? Вхожу я въ кавалерскую комнату и нахожу тутъ князя 
Барятинскаго, Н. П. Архарова *) и еще н*которыхъ, даже члена 
придворной конторы Н., который никогда не приглашался къ 
обыкновенному столу императрицы. У вс*хъ бл*дныя лица, вс* 
шепчутся и безпрестанно входятъ въ брилл1антовую комнату.

Любопытство мое возростало; наконецъ, я узналъ печальную 
истину: съ государыней сд*лался ударъ. Часъ отъ часу кавалерская 
комната наполнялась, къ вечеру съ*халось много, с*ни были на
полнены любопытными, ибо печальная в*сть рознеслась уже по 
городу. Въ эту минуту можно было вид*ть, сколько императрица 
была любима.

IV.
Вступлеше на престолъ Павла I.—Перенесете гроба Петра III въ Зиишй дво
рецъ.— Погребете Екатерины I I .— ПеремЪны при двор*. — Служба въ Смолен- 

скЬ. — Ложная тревога. — Отставка.

Къ насл*днику посланъ былъ оберъ-штадмейстеръ графъ Н. А. Зу
бовъ 2). Пасл*дника ожидали изъ Гатчины всякую минуту. Часовъ 
въ восемь вечера насл*дникъ прибыль. Любимецъ покойной импе-

J) Николай Петровичъ Архаровъ (р. 1742 г. f  1815 г.), сперва московски гу- 
бернаторъ, а 8агЬмъ с. петербургсюй генералъ-губернаторъ при ЕкатеринЪ II, 
известный своей полицейской деятельностью.

а) Графъ Ник. Александроричъ Зубовъ (род. 1763 г., ум. 1805 г.), брать 
временщика.
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ратрицы графъ П. А. Зубовъ, въ мундире, растрепанный, безъ 
пудры, съ отчаяшемъ на лице, вышелъ изъ внутреннихъ покоевъ 
и въ тронной упалъ къ ногамъ наследника и великой княгини 
Mapin Оеодоровны. Государь поднялъ его и пошелъ во внутрен- 
Hie аппартаменты императрицы. Въ ту же ночь объявлено было о 
восшествш на престолъ Павла Петровича, и началась присяга. На 
другой день мы допущены были къ телу государыни въ ея опо
чивальне. Черезъ несколько дней поставили гробъ на тронъ, а 
потомъ перенесли на катафалке въ белую залу. Итакъ, не стало 
Екатерины!

<Не стало Великой,
«Чья слава, яко громъ,
«Катясь въ обширности эеира,
«Всю землю обтекла кругоиъ 
«И удивила царства MipaN.

Тотчасъ по восшествш императора Павла Петровича на пре
столъ открыта была могила Петра III въ церкви Александровской 
лавры, и гробъ въ другомъ новомъ гробе, съ золотою короною на 
крыше, поставленъ среди церкви. Пажи также дежурили при гробе. 
На другой день императоръ Павелъ пр1ехалъ вечеромъ въ лавру, 
насъ всехъ выслали изъ церкви въ корридоръ, въ церкви остава
лись государь, митрополитъ Гавршлъ и несколько монаховъ. Чтб 
тамъ происходило, мне неизвестно; но когда намъ велено было войти 
въ церковь и занять места около гроба, монахи накрывали его покро- 
вомъ, а государь отиралъ слезы. Перенесете останковъ Петра III 
въ Зимшй дворецъ было великолепно. Морозъ былъ очень сильный, 
mecTBie продолжалось несколько часовъ, и намъ въ башмакахъ и 
чулкахъ было очень чувствительно. Потомъ съ такою же церемошею 
оба гроба перенесены въ Петропавловскую крепость. Морозъ былъ 
еще сильнее, при жестокомъ ветре. Мостъ наведенъ былъ отъ 
дворца прямо въ крепость; тутъ переходъ не великъ, но такъ какъ 
на такомъ маломъ пространстве не могъ вытянуться весь кортежъ, 
то передовые были собраны у Исаатевскаго собора и, двинувшись 
оттуда и поровнявшись съ дворцомъ, остановились, пока вынесли 
гроба и остальной кортежъ присоединился. Это продолжалось также 
несколько часовъ.

Съ новымъ царствоватемъ все изменилось при дворе. Те, ко
торые почитали себя на верху почестей, увидели себя очень ма
лыми. Одни истинныя достоинства не подвергаются переменамъ. 
Великолепный Зубовъ иэъ блестящаго своего мундира нарядился 
въ скромный темнозеленый мундиръ. То*ъ, передъ кемъ все тре
петало и унижалось, предъ кемъ все разступалось и давало дорогу, 
теперь никенъ не былъ замеченъ и охотно вступалъ въ разговоры 
съ такими людьми, которыхъ во время своего велич1я не удостои- 
валъ и взглядомъ. Таковы люди! таковъ дворъ! И велиюй Суво-
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ровъ говаривалъ, что онъ раненъ въ сраженш три раза и семь 
разъ при двор*. Въ декабр* 1796 года государь повел*лъ выпу
стить 22 пажа въ армпо, а на м*сто ихъ взять въ пажи изъ на
деть 1-го корпуса. Въ число этихъ пажей попалъ и я, хотя мн* 
было только 14 л*тъ. Не могу выразить той радости, когда въ пер
вый радъ над’Ьлъ я мундиръ Московскаго гренадерскаго полка. Все, 
что было въ моемъ карман* (не много, правда), отдалъ я часовому, 
который въ первый разъ въ жизни моей отдалъ мн* честь. Я былъ 
страстенъ къ военной служб* и хороппй фронтовикъ. На15-мъгоду 
командовалъ я ротой по фронтовой части. Быть на учень* для меня 
было лучшимъ заняпемъ, я готовъ былъ учить солдатъ съ утра 
до вечера. Боже мой, какая радость была, когда я въ первый разъ 
пошелъ за капитана въ главный караулъ. Я воображалъ себя не 
мен*е, какъ главнокомандующими Это командовате ротою довело 
было меня до б*ды. Инспекторомъ войскъ и военнымъ губернато- 
ромъ въ Смоленск* былъ генералъ-отъ-инфантерш М. М. Филосо- 
фовъ, изв*стный по дружб* къ нему Петра III и по копенгаген
скому происшествие, старикъ, едва передвигавппй ноги'). Въ Смо- 
ленскъ дошли слухи, что государь въ Гатчин* д*лалъ ночную 
тревогу и былъ весьма доволенъ т*ми войсками, который прежде 
другихъ явились на сборное м*сто. Генералъ, бывппй и шефомъ 
нашего полка, объявилъ на вахтъ-парад*, что онъ нам*ренъ сд*- 
лать такую же тревогу, и что по пушечному выстр*лу вс* войска 
должны придти на площадь, называемую О блонье. Не знаю, по
чему вообразилось мн*, что эта тревога должна быть въ ту же 
ночь; да на пов*рку вышло, что не одному мн* такъ вообрази
лось. Тогда въ гарнизон* Смоленска было три полка: Московсюй 
гренадерсйй, Смоленсюй мушкатерскШ и гарнизонный Воевод- 
скаго. Надобно знать, что Смоленск^ и гарнизонный полки были 
уже въ новой форм*, въ темнозеленоиъ сукн*, а МосковскШ, не 
знаю почему, кром* офицеровъ, былъ въ старой форм*: красные 
шаровары, св*тлозеленыя куртки и каски съ б*лымъ волосомъ. 
Ночь, какъ на б*ду, была бурная, темная, дождь лилъ, какъ изъ 
ведра, в*теръ бушевалъ и стучалъ ставнями. Придя съ вахтъ-па- 
рада домой, я тотчасъ распорядился, приказалъ рот* од*ться въ 
полную форму и сЪ вечера собраться на ротный дворъ, а самъ спо
заранку над*лъ юберъ-рокъ, с*лъ подъ окномъ и прислушивался 
къ пушечному выстр*лу, въ радостной надежд* скораго похода

J) Мих. Мих. Фплософовъ (род. 1731 г., ум. 1811 г.), министръ при датского 
дворе, при Екатерин^—директоръ сухопутнаго шляхетскаго корпуса, при Па
вле— смоленсый военный губернаторъ, при Александре— генер&лъ-отъ-пнфанте- 
рш и членъ государственная совета. Велъ переговоры объ утверждении Гол- 
штейнъ-Готторпа 8а Петронъ III. Переговоры эти привели къ заключение со
ответствующая договора (1767 г.), но Философовъ внезапно удалился изъ Ко
пенгагена, не добившись его исполнешя, благодаря интригамъ Фалькеншельда.
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на Облонье. Разъ двадцать вскакивалъ я, мне все казалось, что 
палятъ пушки, между тЬмъ какъ это стучали ставни. Вдругъ бе
жать фельдфебель, видно, такой же ветренникь, какъ и я. «Ваше 
благород1е! пушка сигнальная выпалила, и Смоленск^ полкъ уже 
на мосту». Я сейчасъ маршъ-маршъ на Облонье. Постой же, ду- 
малъ я, смоленцамъ не поспеть прежде меня, ведь я ближе. Въ 
самомъ деле, весь СмоленскШ полкъ, которому также, видно, чуди
лись выстрелы, бросился на мостъ (онъ квартировалъ за Днепромъ). 
Мостъ былъ высокШ, шумъ отъ идущаго полка встревожилъ ка- 
раульнаго офицера, бывшаго у ДнЬпровскихъ воротъ; онъ до
гадался запереть ворота, и это спасло смоленцевъ, они остались вне 
крепости. Гарнизонный полкъ вышелъ на площадь, но такъ какъ 
онъ былъ въ темнозеленыхъ мундирахъ, то его и не видно было 
въ потемкахъ, и полкъ полегоньку убрался, когда услышалъ, что 
делалось въ моей роте; а я выстроилъ роту прямо предъ домомъ 
военнаго губернатора. Онъ тогда ужиналъ. ДворецкШ, подойдя къ 
окну, чтобы взять какое-то блюдо, взглянулъ въ окно и, увидЬвъ 
белыя каски, выронилъ блюдо изъ рукъ. Военный губернаторъ въ 
одномъ мундире, безъ шляпы, выбежалъ на площадь со всеми 
бывшими у него за столомъ. Скоро дело объяснилось, онъ видблъ 
тутъ одно только легкомыойе и былъ такъ добръ, что даже и вы
говора не сдблалъ. Мне съ ротою приказано было идти домой, а о тре
воге больше и въ помине не было. Этимъ заключить я мои воинск1е 
подвиги. Опасаясь новыхъ проказъ, которыя, можетъ быть, не такъ 
бы легко сошли съ рукъ, батюшка взялъ меня въ отставку и опре
делить по гражданской службе; но военный жаръ во мнё не про- 
стылъ. Открылась славная кампашя 1799 года. Я следилъ шагъ 
за шагомъ за всеми движешями войскъ, горячо вступался, если 
кто осмеливался критиковать дЬйствш русской армш, и однажды 
чуть не подрался съ m-r Delphast, моимъ французскимъ учителемъ.

V.

Литературная деятельность.—Театръ.—Русская, французская, итальянская и 
немецкая труппы. — Балетъ.—Жизнь въ деревнЪ.—Обучеше крестьянъ военнымъ 
прхемацъ.—Курьезный смотръ.—Служба въ канцелярш у приняпя прошенШ на 

Высочайшее имя.—Курьезные проекты.—Александръ I въ Вологда.

Война кончилась, и военный жаръ ной началъ простывать; но 
другая страсть, въ тысячу разъ гибельнее, родилась во мне: 
страсть къ бумагомарашю. Начитавшись Вольтера и прочихъ его 
собрапй, я чуть было не впалъ въ кощунство; одинъ благодетельный 
человекъ обратилъ меня на путь истинный. Ахъ, если бы на
шелся тогда человекъ, который отвратилъ бы меня отъ писашя! 
Первый дебютъ мой былъ перево^ъ комедш Мерсье; такъ какъ
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этотъ переводъ сделанъ былъ подъ руководствомъ дяди, то это 
таки шло куда нибудь; но дядя скоро уЬхалъ, я остался на сво
боде, и давай писать.

Карамзинъ и Диитр1евъ издали Б езд е л к и , ну, какъ же мне 
отстать отъ нихъ? и я издалъ «Безделки», и во всей силе слова 
бездельный. Мало этого: написалъ «Бедную Машу» въ подражаше 
«Б едн ой  Л и зе» , «Мое путешеств!е» въ подражаше де-Метру '), и 
еще две или три повести—въ подражаше не знаю ужъ кому. Яа- 
конецъ, началъ издавать журналъ, который, правду сказать, хотя 
былъ очень плохъ, однако-жъ имелъ одно достоинство: былъ де- 
шевъ, если, впрочемъ, не дорого за вздоръ платить семь рублей. 
Увы! много согрешилъ я, окаянный, зато много и пилюль про- 
глотилъ. Какой-то злодей, учитель словесности, журналъ мой пред- 
лагалъ ученикамъ своимъ, какъ образедъ незнайя грамматики. 
О! эти обиды, какъ камень, легли у меня на сердце *). Тогда су
ществовало Общество любителей наукъ, словесности и художествъ, 
я втерся туда какъ-то въ члены. Председателемъ былъ В. В. По- 
пугаевъ, членами: И. П. Пнинъ, Д. Я. Языковъ, А. Е. Измайловъ, 
А. А. Писаревъ, К. Н. Батюшковъ, Дм. Вас. Дашковъ, Н. И. 
Гречъ, Н. О. Остолоповъ, А. С. Грибоедовъ и мнопе друпе. Мы 
преважно собирались, читали свои сочинешя, составляли прото
колы заседашй и, наконецъ, приступили къ издашю журнала, ко
торый, sauf l ’honneur, кажется, не многимъ перещеголялъ мой! Въ 
это время я былъ страстнымъ любителемъ театра и бывалъ въ 
спектакле почти всяюй день. Тогдашшя труппы русская, фран
цузская, итальянская и немецкая и балетъ имели много прекра- 
сныхъ сюшетовъ. Старикъ Оффрень, Леруа, Каланъ, Дюранъ, Бер- 
гаменъ, Фрожеръ были отличнейпие актеры. Какъ неподражаемъ 
былъ Леруа въ «Водовозе»! Дюранъ въ роляхъ маркиза былъ ис
тинный маркизъ. Бергаменъ въ роли Brid’oison 3) морилъ со смеху, 
стоило только взглянуть на него, на лицо его, чтобы покатиться 
со смеху. Въ роли слуги, помнится въ auberge pleine, онъ былъ 
неоценимъ. Онъ накрываетъ столъ и несколько минуть ничего 
не говорить, но весь театръ хохочетъ. Кажется ему ножикъ не 
чистымъ,—онъ чистить его между половицами, не чиста ложка—онъ

*) Maistre, Xavier—p. 1764 г., ум. въ Спб. 1852 г. Въ Росйю прибыль въ 
180J г. «Voyage autour de ша chambre» (1794 г.) было написано авторомъ не 
для печати. Здесь онъ говоритъ обо всемъ. Изящная форма и «чувствительная» 
тенденщя находили де-Метру мпогихъ поклонниковъ.

*) ВпослЬдствш я былъ однако-жъ нисколько утЪшенъ на литер&турноиъ 
моемъ поприщ^. Историчесше отрывки мои были помещены въ « В е с т н и к е  
Европы » и въ «С очинен1яхъ О бщ ества H C T o p i n  и д р ев н о ст ей  рус
скихъ», которое удостоило меня звашя дМствительнаго члена, а император
ская академ1я наукъ ввашя почетнаго члена и издала мой «Опытъ описашя 
Вологодской губернш».

*) Комическая роль въ ком. Бомарше «Mariage de Figaro».
«истор. в*стн.>, шрфль, 1893 г., т. lii. о
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пошиоетъ и вытираетъ носовымъ платкомъ. Ставить ва столъ бу
тылку вина. Грешный челов^къ! вино его соблазняетъ, онъ отпи- 
ваетъ отъ бутылки и доливаетъ водой. Надобно В'Ькъ сидеть въ 
лакейской, чтобы перенять это! Трагед1я французская была слаба. 
Оффрень *) былъ старъ, голосъ его дрожалъ, и вечный угрозитель- 
ный жестъ, одинъ и тотъ же, наводилъ скуку; но явилась т-11е 
George 2), великолепная царица сцены, и рукоплескашя не умол
кали. А опера, а несравненная Philis! Какъ она была мила въ 
«Fouchon la vieilluese» 3), a m-lle Tonpain? Можно ли быть лучше 
въ роли субретокъ?! Яковлевъ 4), Крутицкхй 5), Шушеринъ 6), Во- 
робьевъ 1), Самойловъ 8), Пономаревъ э), Плавильщиковъ 10), Чер
никова и), Волина 12) украшали русскую сцену. ВсЬ эти актеры 
слишкомъ известны, чтобы говорить о нихъ. Въ особенности Са
мойлову принадлежитъ честь возстановлейя русской оперы. Въ 
немецкой трупп* отличался Линденштейнъ. Торжествомъ его была 
«Русалка» и «Kolus pumperninele». Въ балетахъ блистали Дидло 13), 
Дюпоръ и), Колосова 1:’), Огюстъ 16), Вальберхъ 11), Люстихъ 1в).

*) Aufresne, Jean (р. въ Женев'Ь 1720 г., въ Спб. 1806 г.). Обращалъ на 
себя внимаше простымъ, натуральнымъ чтешемъ. Въ Pocciio былъ приглашенъ 
Екатериной II.

а) George (р. 1787 г., f  1867 г.), знаменитая французская актриса, посе
тившая Петербургъ и Москву въ 1808— 1812 г.

3) Комед1я-водевиль Буйди (Bouilly) въ 3 актахъ.
4) Алексей Семеновичъ Яковлевъ (р. 1773 г., f  1817 г.), трагичесвШ актеръ 

и писатель.
5) Антонъ Вас. Крутиций (р. 1754 г., f  1803 г.), комичесшй актеръ, жи- 

вописецъ, музыкантъ и писатель.
с) Шушерина Брусиловъ ставилъ на ряду съ Диитревскимъ и Крутицкимъ.
7) Явовъ Степ. Воробьевъ (р. 1769 г., •{• 1810 г.), известный комикъ.
8) Васшпй Мих. Самойловъ (р. 1782 г., f  1839 г.), изв'Ьствый иЬвецъ и 

драматичесшй артистъ.
°) Александръ Ефимовичъ Пономаревъ, драматичесшй артистъ.
10) Петръ АлексЬевичъ Плавильщиковъ (р. 1760 г., у  1812 г.). известный 

драматичесшй артистъ и писатель.
11) Прасковья Петровна Черникова, имевшая особенный усп'Ьхъ въ роляхъ 

старыхъ бабъ и нянекъ.
12) Бодинъ, драматическая актриса и пЬвица.
13) Дидло, Карлъ (р. 1767 г., f  1837 г.), известный балетмейстеръ, ври- 

бывшШ въ Pocciio въ 1801 г. Балеты его, по словамъ А. С. Пушкина, были «ис
полнены живости воображешя и прелести необыкновенной».

и) Дюпоръ (р. 1781 г., -J- 1853 г.), хореографическая знаменитость. ПргЁхалъ 
въ Pocciio въ 1808 г., вм^стЬ съ Жоржъ, возвратился во Францш въ 1812 г. 
Получалъ ва спектакль 1.200 р. серебромъ.

15) Е вгетя Явановна Колосова, ур. Неелова (р. 1780 г., f  1869 г.), тан
цовщица, ивв'Ьотнаа своей пантомимной игрой. Мать А. М. Колосовой (Кара
тыгиной).

1в) Огюстъ (Августъ Пуаро), балетмейстеръ и режиссеръ балетной труппы.
1Т) Иванъ Ивановичъ Вальберхъ (р. 1766 г., f  1819 г.), талантливый ба

летмейстеръ.
18) Люстихъ ( f  1825 г.), танцовщикъ и балетмейстеръ.
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Огюстъ прекрасно плясалъ порусски и очень былъ забавенъ въ 
«Деревенскомъ жених'б». Итальянская труппа была отличная: Мад- 
жорлетти (которой, впрочемъ, п^ть бы следовало, закрывшись плат- 
комъ, потому что она была очень некрасива, хотя им'Ьла соловьи
ный голосъ), Канавасси, Паски, Ронкони, Непчини, Замболи. По- 
отЬдше два буффа были неподражаемы въ «La molinara» и въ 
«Cantatricci villane» ‘). Въ последней Замболи 3) дирижировалъ ор- 
кестромъ на сцен* и морилъ со см*ху. Давались и болышя оперы, 
напримЗфъ, «Zinobia in Palmyra», гд*, кажется, въ первый разъ на 
сцен* явилась колесница съ настоящими лошадьми. Содержатель 
итальянскаго театра былъ Казаччи или Казасси 3). Не смотря, 
однако-жъ, на превосходную музыку и отличныхъ п*вцовъ, итальян- 
скШ театръ р*дко былъ полонъ. Однажды, во время представлешя 
«La molinara», случилось очень забавное происнП?ств1е. Канавасси 
какъ-то замедлила выдти на сцену, въ театр* была тишина. Вдругъ 
какъ нарочно кто-то чихнулъ въ третьемъ ярус*, да такъ громко, 
что раздалось по всему театру. Сделался хохотъ, посыпались аппло- 
дисменты, и партеръ закричалъ: «желаю здравствовать!». Едва унялся 
шумъ, какъ проказникъ всталъ и, выставясь изъ ложи, громкимъ 
голосомъ сказалъ: «покорнейше благодарю, милостивые государи!» 
Забавно отшутился.

Въ 1807 году, находясь въ деревн’Ь, я опять им*лъ случай повое
вать. Составлялась милищя, военная кровь опять у меня разы
гралась. Мундиръ, эполеты, шпоры радовали меня, какъ малое дитя. 
Сколько разъ д*лалъ я планы кампанш, на голову разбивалъ фран- 
цузовъ, гналъ Наполеона, бралъ его въ пл*нъ, съ мечемъ и пла- 
менемъ обтекалъ вселенную и въ самомъ д*л*, однажды, чуть не 
разбилъ вдребезги своего уЬзднаго начальника. То былъ толстый 
помощи къ, отставной асессоръ, въ рыжемъ парик*. Ему вздумалось 
осмотреть мой баталюнъ; пики наши, на всякШ случай, были за
перты въ сарай, который мы изъ учтивости называли цейхгаузомъ. 
Все наше оруж1е состояло въ шапкахъ. Приготовляясь къ этому 
инспекторскому смотру, я кое-какъ выучилъ мой баталюнъ строиться 
въ три шеренги и въ два темпасн имать шапки по команд*: «шапки 
долой!». И вотъ батальонъ вытянутъ въ линш, сотники и пятиде

*) Опера-буффъ, Фшравенти. Первый разъ поставлена была въ Париже 
въ 1797 году.

2) Итальянский п4вецъ, р. 1767 г., f  1837 г.
*) Казасси, Антонъ Ивановнчъ ( f  1832 г.), илпрессарю итальянской оперы 

въ Спб., строитель и директоръ первоначальнаго Малаго театра. Среди 8нако- 
мыхъ онъ былъ известенъ подъ ииенеиъ <Тарабара-кули>. Прозвище это было 
ему дано по следующему поводу. После панихиды по одной танцовщице, Ка
засси спросилъ одного изъ присутствовавпшхъ, что звачитъ <тарабара-кули». 
Оказывается, что онъ добивался зеачешя словъ, часто повторяемыхъ священ- 
викоиъ: «рабы твоея>.

5*
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сятники по взводамъ, я предъ фронтомъ, ждемъ отца командира. Не
легкая угораздила его пргЬхать въ дрожкахъ, да еще такихъ курьез- 
ныхъ, какихъ теперь и въ провинщи уже н*тъ. Онъ былъ плотно 
застегнуть кожанымъ фартукомъ. Лишь показался мой главнокоман- 
дуюпцй асессоръ, я скомандовалъ: шапки долой! Одинъ мужикъ, 
видно отъ избытка усердхя, шибко махнулъ, шапка вырвалась изъ 
рукъ и ударила прямо въ морду лошади; та съ непривычки къ воен- 
нымъ эволющямъ бросилась въ сторону, дрожки на бокъ, шляпа и па- 
рикъ слет’Ьли съ моего командира, и толстая фигура асессора безъ 
парика влачилась предъ фронтомъ. Поел* столь блистательной по
беды я решился отдохнуть на лаврахъ, по*халъ въ Петербургъ и 
поступилъ въ канцелярш статсъ-секретаря у  принят1я прошетй. 
Подъ благод*тельнымъ начальствомъ П. С. Молчанова 1) дни мои 
текли мирно, и воевныхъ д*йств1й больше не было. При моей служб* 
въ такомъ м*ст*, куда со вс*хъ сторонъ стекаются люди всякаго 
зватя , случались забавныя происшеств1я. Одна дама, пожилыхъ 
л*тъ, просила о принятш ея ко дворцу во фрейлины.

— Сударыня,—сказалъ ей П. С.,—во фрейлины берутъ д*вицъ.
— Помилуйте, ваше превосходительство,—отвечала она просто

душно,—на милость образца н*гъ.
Одинъ старичекъ всяшй день ходилъ въ канцелярш наведы

ваться о своей просьб*.
— Да о чемъ вы просите?—спросилъ я его однажды.
— Я  прошу объ опредЬленш меня въ карантинъ, — отв*- 

чалъ онъ.
Тогда была чума въ южной Россш.
— Въ карантинъ!—вскричалъ я, какъ страшный трусъ во вс*хъ 

бол*8няхъ,—вы охотно проситесь въ карантинъ?!
—  Да помилуйте,—отв*чалъ онъ,—хр ан и  Богъ. чума кончится, 

в*дь я пропалъ!
Одинъ титулярный сов'Ьтникъ безпрестанно подавалъ проэкты 

то о постройк* линейныхъ кораблей изъ парусины, доказывая 
пресерьезно, что они будутъ легче на ходу и гораздо дешевле 
стоить, то о фабрикацщ пушекъ изъ папье-маше и проч., и проч.; 
наконецъ, предъ началомъ кампанш 1812 года, подалъ проэктъ о 
сформирован^ лепона изъ хорошенькихъ женщинъ. Этотъ легюнъ, 
писалъ прожектеръ, нужно будетъ поставить въ голов* боевой ли- 
нш. Французы народъ учтивый: увидя красавицъ, они побросаютъ 
оруж1е и бросятся на кол*на; тутъ всю армпо можно забрать ру
ками. Натурально, что таие проэкты оставлялись безъ вниман1я; 
но онъ веяюй пр1енный день являлся узнать, что по его проэкту 
посл*довало. Однажды, вм*сто его пришла его сестра, премиленькая

*) Петръ Стапановичъ Молчановъ (родился 1770 г., умеръ 1881 г.), пере- 
водчикъ «Неистоваго Ролаида> и сотрудникъ многнхъ журналовъ XVIII в.
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собою, и требовала отъ П. С., чтобы онъ доложилъ о проэкте ея 
брата. П. С. поделикатился сказать ей, что братъ ея сумашедппй; 
онъ отделался отъ нея очень остроумно.

— Да знаете ли вы, сударыня, — сказалъ онъ ей, — въ чемъ 
состоять проэктъ вашего братца?

— Нетъ, ваше превосходительство.
— Ну, такъ я вамъ скажу,—продолясалъ онъ,—братецъ вашъ 

предлагаетъ составить полкъ изъ прекрасныхъ женщинъ. Если 
проэктъ его утвердится, ведь вы первая попадете въ рекрута...

Сестрица захохотала, и съ тЬхъ поръ ни братецъ, ни сестрица 
более не появлялись.

В сём ъ  известно, какую редкую память имЪлъ блаженной па
мяти Александръ Благословенный.

Одинъ отставной офицеръ просилъ пособ1я. При докладе просьбы 
его, государь изволилъ спросить статсъ-секретаря:

— Не тотъ ли это, который при покойной бабушка доносилъ 
на Суворова во взяткахъ?

— Не знаю, государь.
— Справься.
Справились. Точно такъ: онъ д’Ьлалъ на великаго мужа этотъ 

нелепый доносъ. Правда, что случай рЪдкШ, но чрезъ двадцать 
летъ вспомнить фамилш такого человека, какая удивительная па
мять! Въ 1824 году я ш гёл ъ  с ч а т е  встречать Благословеннаго въ 
Вологда. Его императорское величество прибыль въ Вологду 16-го 
октября въ 8 часу вечера. Время было самое ненастное; дождь, 
снегъ, слякоть, морозъ менялись безпрестанно, дорога совершенно 
испортилась, въ лЪтнемъ экипаже ехать было трудно, и государь, 
оставя свои экипажи на дороге, изволилъ прибыть въ открытыхъ 
саняхъ. На крыльце теплаго Воскресенскаго собора встретилъ его 
преосвященный Онисифоръ 1) съ крестомъ и святою водою и при- 
ветствовалъ краткою рёчью. По окончанш молебств!я, государь въ 
дорожномъ экипаже изволилъ отправиться въ приготовленный для 
него домъ купца Витушешникова. Здесь, пройдя по фронту кара
ула внутренней стражи и поздоровавшись съ рядовыми, изволилъ 
отпустить карауль и въ доме остался только одинъ часовой у  
входа. Здесь я имелъ счаспе подать его величеству рапортъ о со- 
стояши губернш. Войдя въ свои покои, государь принялъ гене- 
ралъ-губернатора С. И. Миницкаго 2), потомъ удостоилъ принять

*) Онисифоръ—въ Mipi Онисимъ Боровивъ (умеръ 20-го апреля 1828 года). 
Сперва былъ полвовымъ священнякомъ (1792—1813 гг.) и участвовалъ въ раа- 
ныхъ походахъ. Въ 1813 году постригся въ монахи, а въ 1814 году былъ на- 
значенъ епяскопомъ вологодсвимъ. О немъ сообщаетъ любопытный свЪдЪшя въ 
своихъ ваписвахъ И. П. Сахаровъ. (P y c c s if t  А р хи въ , 1873 г., № 6).

2) Степанъ Ивановичъ Ыиницый, вице-адмиралъ, съ 1823 по 1830 гг. гене- 
ралъ-губернаторъ Олонецкой, Вологодской и Архангельской губершй и главиый
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меня въ своемъ кабинет*, Около получаса государь иролилъ гово
рить со мною, разспрашивалъ о город*, о губернш, о служб* моей, о 
семейств*, вспомнилъ дядю моего и двоюроднаго брата, наконецъ 
изволиль говорить о своемъ вояж*. Изволилъ также говорить, что въ 
Вятской губернш, въ л*су, медв*дь напугалъ было его лошадей.

— Мы,—съ улыбкою сказалъ государь,—были и въ такой сто
рон*, гд* водятся медв*ди.

Наконецъ, изволилъ спрашивать о быт* крестьянъ, и когда 
коснулась р*чь до постройки, онъ изволилъ сказать:

— Это правда, т*сная постройка деревень даетъ пищу пожа- 
рамъ. Были проэкты строить крестьянсше дома отд*льно одинъ 
отъ другаго: конечно, для пожарныхъ случаевъ это полезно; но въ 
нашемъ климат* это не совс*мъ удобно. Т*сная постройка на с*- 
вер* необходима, зд*сь сос*ди гр*ютъ меня съ двухъ сторонъ.

Какое глубокомысленное и справедливое зам*чаше!.. Между 
прочимъ, государь изволилъ спросить о дом*, мною занимаемомъ. 
Я воспользовался этимъ случаемъ и доложилъ его величеству, сколь 
прискорбно для меня, что я не им*лъ счастья принять его въ 
дом*, мною занимаемомъ, причемъ я объяснилъ причины.

— Это все равно,—изволилъ онъ сказать,—я домомъ очень до- 
воленъ; это приготовлено твоимъ же попечешемъ, сл*дственно все 
равно, какъ бы я былъ у тебя.

ДЗДствительно, домъ Витушешникова былъ отд*ланъ прекрасно. 
Для росписан1я плафоновъ выписаны были изъ Петербурга живо
писцы Скотти. Витушешниковъ, по чистому усердш своему, ничего 
не щадилъ для достойнаго npieMa столь великаго гостя. На другой 
день государь, поел* представлешя чиновниковъ, изволилъ осма
тривать гимназш, вс* заведешя приказа общественнаго призр*- 
eifl и тюремный замокъ. Поел* того, удостоивъ пос*щешемъ ар- 
xiepefl, Духовъ и женскШ монастыри, изволилъ *здить въ При- 
луцвйй монастырь за 4 версты отъ города. При возвращенш оттуда, 
вдругъ одна крестьянка подб*жала къ коляск* и бросилась на 
кол*ни. Государь приказалъ остановиться и изволилъ спросить, что 
ей надобно.

— Ничего, батюшка, хот*ла взглянуть на тебя,—отв*чала она, 
положа крестное знамете,—больше мн* ничего не надо!

Какое сильное, завидное чувство преданности! Въ эту ночь, въ 
дом* Витушешниковыхъ случилось собьше, которое навсегда со
хранится въ памяти ихъ семейства.

У софы, гд* почивалъ государь, былъ поставленъ круглый сто- 
ликъ. Одна изъ ножекъ этого столика была н*сколько длиннее,

комапдиръ Архангельска™ порта. 8-го апреля 1830 г. уволенъ отъ службы ва 
предосудительные и польвамъ службы не соответственные поступки. (ОбщШ 
морской спясокъ, ч. IV, Спб., 1890 г., стр. 363—365).
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и отъ того онъ стоялъ неровно. Государь ночью изволилъ спро
сить ручную пилку и самъ своими руками уровнялъ ножки сто
лика. Витушешниковъ обдЬлалъ этотъ столикъ въ серебро съ над
писью собьтя, а ножку, отпиленную государемъ, отдЬлалъ въ зо
лото. Столикъ этотъ хранится въ дом4 Витушешникова, какъ ис
тинная драгоценность.

18-го октября, въ день городскаго праздника, государь, отслу- 
шавъ раннюю литургш въ церкви Всемилостиваго Спаса, въ 9 
часовъ утра изволилъ отбыть изъ Вологды, осыпавъ насъ мило
стями своими. Эти три незабвенные дня составляютъ эпоху Во
логды и служить украшешемъ ея исторш.

Вологда не можетъ и не должна забыть пребывашя въ стЬнахъ 
ея ангела кротости, котораго такъ прекрасно изобразилъ знамени
тый поэтъ.

«Вождь вождей, царей диктаторъ».

Вотъ лучшая надпись къ изображенш Влагословеннаго.
Заключаю воспоминатя мои стариннымъ изречешемъ: Отцы  

и брат1я! еже я гд^  оп и с а х ъ  или не д о п иса х ъ ,  или пере-  
пи сахъ,  чтите  исправливая,  а не кляните.

12 декабря 1848 г.
Н. П. Брусиловъ.
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