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Се произведеніяхе Павла Ивановича 
Мельникова русская душа русскияе ело-
зоме говорите о рус.ко.че народѣ; ее 
произведені.іхе этихь Живье.че встаете 
переде на.чи русская Жизнь среди рус-
ской природы. 

Бсстужевъ Рю.чинъ. 
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П А В Б Л Ъ ИВАНОВИЧЪ МЕЛЬНИКОВА 
( А Н Д Р Е Й П Е Ч Е Р С К І Й ) 

ЕГО ЖИЗНЬ II Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я ДЪ Я Т Е Л ЬН ОС ТЬ « 

П. У С О В А 

Въ ряду знаметгтМишхъ русокнхъ писателей-хт-
дожниковъ, ознакомивших^ наше общество съ разными 
сторонами народной жизни н освѣтіпшшхе ся внутрен-
ній смысле— одно нзе самыхт. первыхе и видныхъ 
мѣстт. принадлежите, безспорно, Павлу Ивановичу Мель-

никову. Великій знатокъ русской народной жизни и 
русскаго иародиаго быта — Мельникове глубоко про-
никнуле въ сокровенные тайники этой жизни, загля-
нул. вт. темный, непроницаемый міръ старыхъ быто-
выхъ преданій,__ изслѣдовалт. его разнообразным явленін 
и воспроизвела, нхе иъ неподражаемыхт. народныхъ 
тииахъ — въ своихъ очеркахъ, повѣстяхъ и романахъ. 

Обладая въ высшей степени художественныме твор-
. чествомъ. которое проглядываете у него въ каждой, 

изображенной имъ, бытовой чертѣ, въ каждомъ отдѣль-



ном'ь тшіѣ, она. съ необыкновеннымъ искусством!, обри-
совала, въ своихъ пронзведеніяхъ заволжскій край, 
гдѣ до сихъ пора, сохранились остатки русской ста-
рины. гдѣ нравы и обычаи народа остались тѣ же, ка-
кими они были нѣсколько столетій тому назадъ. 

Крупное дарованіе Мельникова, кака, самаго выда-
іощагося беллетриста-этнографа, выразилось ва, нер-
выхъ же его мелкиха, разсказахъ, достигнув!, впослед-
ствіи высочайшаго развитія въ двуха, замѣчательныха, 
творсніяхъ его пера: «Ва, лѣсахъ» и « Ш горахъ». 

Масса нашей публики знаетъ именно Мельникова, 
преимущественно, кака, автора этпха, двухъ романова,, 
между тѣмъ, кака, другія его произведенія, а ва, особен-
ности его этнограФііческіе очерки, знакомящіе са, бытома, 
сектантовъ и людей «етаройвѣры». равно кака. н истори-
ческая изелѣдованія—еще не пріобрѣли себѣ той популяр-
ности, которую они заслуживают!,. Вирочемъ, деятель-
ность Мельникова далеко не ограничивается литератур-
ными произведеніями. Измѣняя характера, своей дея-
тельности вт, разные годы своей жизни, Мельникова, 
оказывается и выдающимся археологом г.. и обращав-
шим!, на себя вниманіе учителемъ. подготовившим!, 
замечательных!, историков!,; она, была, также деятель-
ным!,, умньшъ, находчивымъ, расторопньшъ чинов-
ником!,, и нрослылъ первыма, знатокомъ раскола, удив-
лявшим!, «древлеправославныхъ» своимъ знаніемъ ка-
ноническаго права. Свой жизненный путь она, завер-
шила, созданіемъ двухъ уиомяиутыха, первоклассйыхъ 
бытовыхъ романовъ, въ которыхъ она, заявилъ себя за-
мечательнымъ художником!,-этнографомъ. 

Картина неутомимой работы этого даровитаго че-
ловека на разныхъ гюприщахъ—не можотъ, конечно, 
не представлять глубокаго интереса. Къ сожалѣнію, 
Мельникова, не оставила, ни полной своей автобіограФІи, 
пи последовательных!, восноминшіій. Тѣмъ не менее, въ 



бумагахь П. И. Мельникова сохранился богатый, разно-
образный матеріалъ для его жизнеописания, хотя и ire 
06'ьясняющій съ одинаковою точностью всѣ періоды его 
деятельности. Сохранился также и дневнпкъ, который 
опт, началъ въ 1858 году, но велъ его только въ те-
ч е т е немногихъ дней. Жаль, что всѣ подобный благія 
ііачннанія покойнаго велнкаго писателя ограничивались 
только, такъ сказать, одними, ирисѣстомъ. Задумаетъ 
онъ описать свое прошлое,—возьмется за перо, напи^ 
шетъ, сколько успѣстъ, въ одинъ присѣстъ, пока ему 
не помѣшаютъ, или не оторвется онъ самъ другимъ 
дѣломъ, и затѣмъ, однажды прекратнвъ. онъ уже 
не продолжает!, осуществлять своего добраго намѣ-
рснія. ІІапрнмѣръ. характеристику свою, какъ учи-
тели. онъ начертилъ, по его собственноручному при-
зпанію, по следующему поводу: «1863 года ноября 
12-го, въ Петербургѣ, сндѣлъ я вечеромъ у това-
рища но университету. Александра Ивановича Ар-
темьева ' ) . извѣстнаго своими статистическими рабо-
тами и многими учеными статьями. Шла рѣчь, между 
прочнмѣ, и о томъ, что столько уже иамъ не жить, 
сколько прожито. Года пошли І ІОДЪ гору, а въ про-
жнтомъ времени много было видано, много было слы-
шано и не мало было такого знаемо, что весьма не-
многими знаемо. Надобно вести записки о ирошломъ, 
записывая безпристрасио, sine ira, замѣчателыіые слу-
чаи жизни. Дали слово другъ другу, и я принялся за 
яти записки тотчасъ, по возвращеніи отъ А. II. Ар-
тем), ева». 

Мельниковъ дѣйствительно принялся, наішсалъ де-
сять страницъ листового Формата и тѣмъ покончила,. 

1) Онъ уже скончался. 



I . 

Родословная в семейпыя отпопіеяія П И. Мельникова. — Его дѣтство. 

Изъ найденной въ бумагахъ П. И. Мельникова соб-
ственноручно начатой имъ родословной, видно, что родъ 
его довольно старый, хотя его и нѣтъ не только въ Бар-
хатной Кннгѣ, но и въ Разрядахъ. По преданію, предки 
-Мельникова вышли съ Дону. У Павла Ивановича былъ 
старинный образъ Спасителя, пропавшій въ Петер-
бург!; во время пожара 28-го мая 18G2 года (когда 
сгорѣлъ Апраксинъ дворъ. а также часть Троицкаго 
переулка, въ которомъ жилъ тогда Мелышковъ въ домѣ 
Лукунова). IIa этой иконе была надпись, что она по-
жалована царемъ Иваномъ Васпльсвичемъ Василію 
Мельникову, но кто былъ этотъ Мельникове — неиз-
вестно. Въ X V I I I столѣтіи Мельниковы, небогатые 
и незнатные дворяне, служили въ рейтарскихе пол-
кахъ иноземиаго строя. Прадѣдъ 11. П. Мельникова, 
Ѳедоръ Васильевнчъ, жившій въ первой половииѣ Х Ѵ І П 
вѣка и служившій также въ рейтарахъ, не имѣлъ О Ф І І -

церскаго чина и прожилъ наследственное состояніе. 
Сыне его, Иване Ѳедоровичъ, родился въ 175,9 году. 
Въ послужномъ списке онъпоказанъ «прежнихъ службе 
нзъ рейтарскихе детей». Зачисленный тринадцати лѣтъ 
въ военную службу солдатомъ, онъ былъ, въ 1791 году, 
тридцати двухъ лѣтъ, уволенъ. въ чинѣ секундъ-
маіора морскихъ баталіоновъ нзъ службы за болѣз-
нію, такъ какъ пушечнымъ колесош. нереѣхадо у него 
лѣвую ногу и оторвало три пальца. Па. томъ же году 
онъ поступилъ въ правленіе нсрмскаго наместниче-
ства совѣтникомъ, при знаменитом-;, генсралъ-губерна-
торѣ Модсрахѣ. Даже irr. царствованіс императора Але-
ксандра I l превосходно сохранившіяся дороги въ перм-



скомт, краѣ слыли irr, нпродѣ тюдъ названіемъ «Модс-
раховскихъ». 

Еще молодт.пгъ человѣкомъ. Иванъ Ѳедоровичъ влю-
бился въ дочі, сельскаго священника въ казанском!, на-
мѣстшгчествѣ, Лизавету Ивановну, и женгглся на ней. 
У него родились три сына, Василій, Иванъ, Дмитрій. 
и дочь Надежда. Иванъ, отецъ Павла Ивановича, ро-
дился 25-го сентября 1788 года въ Казани, гдѣ Иванъ 
Ѳедоровичъ служила, тогда поручнкомъ въ тамошнемъ 
адмиралтейств!,. Надежда родилась уже въ Перми. 
Вскорѣ послѣ рождснія этой дочери, Иванъ Ѳедоро-
внчъ, бывши въ Екатеринбургѣ, влюбился въ девят-
надцатнлѣтнюю красавицу Марью Степановну Ѳедо-
рову. дочь какого-то чиновника. Въ семейств! Ивана 
Ѳедоровича произошел!, вслѣдствіе этого раздоръ. .Іп-
завета Ивановна съ дѣтыш уѣхала въ Казань, а Иванъ 
Ѳедоровичъ, въ 1796 году, будучи уже совѣтшікомъ 
пермской гражданской палаты, обвѣнчался съ молодою 
красавицею въ Екатеринбург!;, въ Успенской церкви. 
Родные Ивана (Федоровича, Веригины, въ Казани, 
вступились за его дѣтей. Нсредъ самою кончиною им-
ператрицы Екатерины 11, до ся свѣдѣнія дошло о 
бракѣ Мельникова отъ живой жены. Его отставили 
отъ службы, которая пошла было у него очень хо-
рошо, потому что въ то время было очень немного 
тридцатидвухлѣтнихъ совѣтниковъ въ секундъ-маіор-
скомъ рангѣ. Старшаго его сына, двѣнадцатилѣтняго 
Василія Ивановича, онредѣлили въ гвардію, изъ кото-
рой онъ иоиалъ въ гатчинскія войска и при нмпера-
торѣ Павлѣ Петровичѣ получила, 200 душъ въ Арда-
товскомъ уѣздѣ, Нижегородской губерніи (сельцо Мія-
куши). Лизавета Ивановна сошла съ ума и бѣдствоиала 
съ дѣтьмн въ Казани, гдѣ ей помогали далъніе род-
ственники ея мужа, Веригины, нѣкоторые богатые 
казанскіе номѣщикн. Родіоновы, Болховскіе и другіе, 



также брата» ея. Александра, Ивановича» Псаломщиковъ, 
служшшіій въ правленіи казанскаго университета са, 
слмаго основанія его. 

Ивана» Ѳедоровича, Мельникова» са, молодою женою 
уѣхалъ ва, Петербургъ, гдѣ поселился въ Троицком^ 
переулкѣ, веселился са, своими пріятелямн. потому что 
имѣлъ порядочное состояніе, жилъ открыто, между 
тѣмъ, кака, семья его бѣдствовала ва, Казани. Со стар-
шина, своима, сыномъ, бывшимъ въ Гатчинѣ, она, не 
видался. Еще ва, Пермской губершп, ва, іюлѣ 1796 года, 
она, близко сошелся са, лейба,-гвардіи Преобрлженекаго 
полка сержантомъ Онуъріема, Петровичем!. Гедеоно-
вымъ, молодыма,. богатымъ человѣкова,. Гедеонова, такт, 
полюбилея Мельникову. что послѣдній дала, ему 12.000 
руб. асс., весьма значительную по тому времени сум-
му, пода, залога, деревин Сосновкн. ('верха, того, у 
Ивана Ѳедоровича Мельникова были ва, долгаха, нема-
лый деньги и на другихъ ліщаха,. 

П. Ѳ. Мельникова, у мера, ва, 1799 году, но, за нѣ-
сколько мѣснцевъ переда, тѣма>. она, засвидѣтельство-
ванныма, духовнымъ завѣщаніема, оставила, все свое 
имущество, наличный деньги, дворовыхъ людей, дол-
говыя обязательства н проч.. законной (V) женѣ своей 
ота, второго брака, Марьѣ Стсиановнѣ, «потому что все 
завѣщанпое она, пріобрѣла, на полученное за шчо при-
даное». Въ завѣщаніи было сказано, что изъ этого, 
имущества ничего не ирннадлежита. дѣтяма,, рожден-
ным!, ота, перваго брака, «которымъ ни до чего выше-
сказанного не касаться». Такнма, образома, все нмѣніе 
Ивана Ѳедоровнча досталось второй, незаконной его 
женѣ, хотя она не принесла денега, въ приданое. Ва, 
1807 году, 15-го Февраля. Марья Степановна обвѣнча-
лась въ Андреевском!, соборѣ, на Васильевском!, ост-
ровѣ, съ мѣщаннномъ петербургского посада Иваномъ 
Кузьминымъ. Дальнѣйшая судьба ея не извѣстна. 



Лнзаветы Ивановны ел, дѣтьми нзъ родового ихъ 
имущества осталось лишь нѣеколько образовъ, въ томъ 
числѣ и пропавиііе во время пожара 1862 года, обру-
чальное кольцо и серебряный ссрвизъ. Иослѣ кончины 
Ивана Ѳедоровича Мельникова, казанскіс родные его 
стали хлопотать о наслѣдствѣ въ пользу его закошіыхъ 
дѣтсй и объ опредѣленіи на службу второго его сына, 
отца Павла Ивановича. По просьбѣ восемнадцатнлѣт-
няго своего брата Василія. котораго любнлъ импера-
торъ Павелъ I. Иванъ Ивановичъ Мельниковъ, один-
надцати лѣтъ отъ роду, не въ примѣръ другимъ. былъ 
опредѣленъ. 9-го марта 1800 года, въ лейбъ-гвардіи 
Семеновскііі полкъ ѵнторъ-оФііцеромъ, но оставался 
при матери. По ходатайству же того же брата, Иванъ 
.Мельниковъ. 1-го января 1801 года, былъ уволенъ изъ 
военной службы для опредѣленія къ статскймъ дѣламъ 
колложскимъ репістраторомъ, нмѣя отъ роду только 
12-ть лѣтъ. 

ІІаконецъ. бракъ Ивана Ѳедоровича Мельникова съ 
Марьею Степановною признаіп, быль незаконнымъ. 
< тали взыскивать долгь съ Гедеонова, но въ одномъ 
присутственном'!, мѣетѣ крысы, по нросьбѣ должника, 
выѣлн изъ заеммаго письма слова: «надцать тысячъ» до 
означенія въ какой губѳрніи и въ какомъ уѣздѣ нахо-
дилась заложенная деревня Оосновка, такт, что въ за-
емномъ письмѣ сохранились слова: «заняла, я (Гедео-
нова,) нормекаго намѣстннчества гражданской палаты 
у советника секѵндъ-маіора Ивана Мельникова деньги 
государственными ассигнаціями двѣ 
округ); въ деревнѣ Сосновкѣ. принадлежащую на мою 
часть» H т. д. Безграмотный крысы выѣли хорошо; 
нодьячіе знали, гдѣ помазать бумагу. Гедеонова, дока-
зывала, на судѣ. что она, занимала, только двѣсти ру-
блей и что. по неозначеніи, гдѣ именно находится де-
ревня Соеновкп. требовать эту деревню наслѣдннкамъ 



Мельникова нельзя. Гедеоновы были богаты, а Мель-
никовы бѣдны и не получили съ богатого ни копѣйки. 

У Марьи Степановны остались всѣ родовый бумаги 
Ивана Ѳедоровича Мельникова, кромѣ его патента на 
чннъ капитана. Бслѣдствіе того, при запискѣ въ родо-
словную книгу, родъ Мелышковыхъ поиалъ не въ ше-
стую, а во вторую часть. 

Отецъ Павла Ивановича, Иванъ Ивановича. Мель-
никова.. роса, и учился въ Казани. При открытіи 
тамъ университета, въ 1805 году, семнадцатилѣтій 
коллежскій регнстраторъ шшѣревался поступить въ 
студенты, въ которые принимали тогда съ самыми 
ограниченными свѣдѣніямп, но не нопалъ вт> универ-
ситета., потому что вовсе не зналъ латпнскаго языка, 
а изъ математики былъ обученъ только четыремъ пра-
виламъ ариѳметики. ІІо въ это же время, по случаю 
войны набиралось въ Россіи земское войско, или ми-
лиція. IIa выборахъ казанского дворянства Иванъ Пва-
новичъ былъ выбрана, сотеішыма. начальником!, мнли-
діи. Въ губернскіе начальники милиціп избрана, была. 
Л. II . Энгелъгардтъ, автора, извѣстныхъ записокъ о 
временахъ Екатерины I I , умершій въ 1836 году и 
бывшій въ роднѣ, по женѣ, Василію Ивановичу Мель-
никову, дядѣ Павла Ивановича. Энгельгардтъ любила, 
Ивана Ивановича и дсржалъ его при себѣ. Выйдя вно-
слѣдствіи изъ военной службы съ мундиромъ, Ивана, 
Пвановичъ всегда носилъ милиціонный мунднръ са, ма-
линовыма. воротникома, и маленькими золочеными пу-
говицами, са, зелѳнымъ перомъ на трехугольной шляпкѣ 
и золотую медаль на владимірской лентѣ са, надписью: 
«за вѣру и отечество земскому войску». Въ этома, 
мундирѣ она, завѣщалъ и похоронить себя. При рос-
пуск!; милиціи, ва. 1808 году, онъ псрещелъ на дей-
ствительную службу въ У Ф И М С К І Й нѣхотный полка,, 
но, влюбившись въ одну польку и не желая разста-



ватьея съ нею. нерсшелъ въ каменецъ-подольскій гар-
низонъ, въ которомъ и пробылъ всю войну 1812 года. 
Романа, Ивана Ивановича съ полькою кончился въ 
1813 году выходома, ея за мужа, за какого-то пана, 
вслѣдствіе чего отецъ Павла Ивановича перешелъ въ 
дѣйствующую армію, въ Великолуцкій нѣхотный нолкъ 
штабсъ-капитаномъ, сдѣлалъ походы за границу въ 
1813 и 1814 годахъ и ва, 1816 году, за болѣзнію, но 
окончаніи войны са> Иаполеономъ, переведена, быль въ 
нижегородскій гарнизонный баталіонъ, гдѣ въ 1817 году, 
назначена, была, начальником!, состоявшей при нема, 
жандармской команды. Въ то время это была обыкно-
венная конная полицейская стража. Между тѣма, стар-
шій брата, Ивана Ивановича. Василій Ивановичъ, по-
селившійся въ жалоианномъ ему ардатовскомъ нмѣніи, 
звала, какъ его, такт, и другого брата, Дмитрія Ива-
новича. на службу въ нижегородскую губернію. IIa 
этотъ зова, откликнулся только Иванъ Ивановича,, по-
тому что Дмитрій Ивановича,, женившись на Бнгло-
вой, сдѣлался иомѣіцнкома. Томниковскаго уѣзда Там-
бовской губерніи. Васнлій Ивановича, быль долго пред-
водитслемъ дворянства ардатовскаго уѣзда и умора, въ 
август! 1837 года. Она, быль жената, на дочери со-
сѣда, Любови Васильсвнѣ Жуковой, мать которой была 
двоюродною сострою Л. И. Энгельгардта. Братъ Лю-
бови Васильевны, Разумникъ Васильевичъ, была, же-
ната, на Марьѣ Степановнѣ, извѣстной сочинитель-
шіцѣ «Вечеромъ на Карповкѣ» и другихъ новѣстей, 
имѣвшихъ успѣхъ въ тридцатыхъ и сороковыхъ го-
дахъ. 

Въ январѣ 1818 года, Иванъ Ивановичъ Мельни-
кова, женился на дочери нижегородского исправника, 
надворнаго совѣтника Павла Петровича Сергѣева, Аннѣ 
Павловнѣ. Цервенцомъ у ннхъ родился сына,, назван-
ный въ честь дѣда Павлома,, 22-го октября 1819 года, 



въ самый благовѣстъ къ обѣдиѣ. Молодые супрути 
жили тогда въ деревянномъ домѣ II. П. Сергѣева, на 
углу Мартыновской и Тихоновской улицъ, въ Ниж-
немъ Новгороде. Дома, этотъ суіцествуетъ донынѣ 
нодлѣ удѣльной конторы. Дѣдъ Павла Ивановича Мель-
никова, со стороны матери, былъ въ своемч, родѣ за-
мечательный человѣкъ. Онъ пользовался таким/, боль-
IIIпмъ уваженіемъ среди дворянства, что оно избирало 
его въ исправники въ продолженіе тридцати шести 
лѣтъ. Но, между тѣмъ какъ, но тогдашнимъ нравамъ, 
исправники въ два или три трехлѣтія наживали себе 
е.остояніе въ двѣ пли три сотни душъ, II. II. Сер-
гѣевъ ire пріобрѣлъ собѣ никакого состоянія. Учился онъ. 
но пословицѣ, на мѣдиыя деньги, но образовала, себя 
чтеніемъ. Иностранныха, языковъ онъ не знала,. Па, 
концѣ прошедшаго столѣтія и отчасти въ начале ны-
нѣшняго издавали въ Россіи множество переводовъ 
дѣлвныха, кшггъ, особенно Французскихъ. 11. П. Сер-
геева, не жалѣлъ денегъ на пріобрѣтеніе книгъ и у 
пего образовалась большая библіотека. После его 
<ѵмерти половина этой библіотеки досталась матери 
Павла Ивановича, который и ознакомился са, нею ва, 
ранней молодости. Въ этой библіотекѣ были переводы 
греческихъ и римскима, классиковъ, историческая со-
ниненія, переведенныя са, Францзскаго языка, описа-
піе различныхъ иутешествій, всѣ нзданія Новикова и 
нашей академій, сочиненія всѣхъ русскиха, писателей, 
отъ Кантеміра и Ломоносова до Карамзина и ЛСуков-
скаго. Когда П. II. Сергѣевъ ослѣігь, послѣ выхода 
замужъ дочери Анны, то она, заставляла, своихъ двуха, 
дочерей читать ему вслухъ и все дожидался, когда 
ого внуки выучатся грамотѣ и будутъ читать слѣпому 
дѣдушкѣ. II. II. Сергѣевъ, ио должности исправника, 
усмиряли мордовскій бунта, п производила, слѣдствіе о 
мордовскомъ иророкѣ «Кузькѣ-Богѣ». Въ «Отечествен-



ныхъ Зашіскаха»» 1865 года напечатана была большая 
статья объ этомъ «Кузькѣ-Богѣ», въ которой действи-
тельные Факты, почерпнутые, вѣроятно, изъ ОФиціаль-
ныхъ нсточниковъ. перепутаны со множеством!, не-
лѣпѣйшихъ выдумокъ. Такъ, тамъ, между прочимъ, 
напечатано, что мордва, въ 1809 году, разорвала ии-
жегородскаго исправника, т. е. Павла Петровича Сер-
гѣева, какъ древляне Игоря, на деревьяхъ. Но Сер-
гѣевъ скончался въ 1824 году въ Балахнѣ, куда онъ 
переселился послѣ того, какъ ослѣпъ. и гдѣ онъ ку-
пилъ себѣ домъ, сдѣдовательно прожила» пятнадцать 
лѣтъ послѣ такъ называемаго бунта мордвы. Впрочема. 
никакого открытаго возстанія мордвы противъ властей 
il не было; если и было неповиновеніе, то только но-
мѣщику, графу Сенъ-ІІри. 

II. П. Сергѣевъ, пользовавшійся, кака» сказано выше, 
уваженіемъ всего дворянства, была, въ особенной прі-
язии съ нижегородскимъ уѣздныма» предводителемъ 
дворянства, князема> Петромъ Сергѣевичемъ Трубец-
кнма» (отцом'ь декабриста), вторая жена котораго, уро-
жденная Кромина, была родственница Сергѣевыхъ. 
Мать Павла Ивановича Мельникова, будучи еще моло-
дою дѣвицею, подолгу гостила у Трубсцкнхъ вч> нхъ 
имѣніи Дапшнхѣ и была много обязана имъ своимъ об-
разованісмъ. Она была очень дружна съ ровесницею 
своею, княжною Елизаветою Петровною Трубецкою, 
впослѣдствіи граФіінею Потемкиною. Первая жена князя 
Петра Сергеевича Трубецкого была родная сестра зна-
менитаго ішжегородскаго магната, князя Егора Але-
ксандровича Грузинскаго, бывшаго (во все царствова-
ніе императора Александра 1) около сорока лѣтъ нн-
жегородекпма, губернекпмъ предводителемъ дворянства 
и умершаго въ 1852 году, девяноста лѣтъ отъ роду. 
Это тотъ самый губернскій предводитель князь Гру-
зинский, которому императора, Навела, ІІотровнчъ, въ 



1797 году, въ бытность свою въ ІІижнемъ, высочайше 
новелѣть соизволилъ: «считаться мертвымъ». 

Анна Павловна Сергѣева. вышедшая замужъ за 
Ивана Ивановігча Мельникова, была второю дочерью 
Павла Петровича Сергѣева. Старшая его дочь. Але-
ксандра, еще въ 1815 году, вышла замужъ за имѣв-
шаго хорошее состояние новгородскаго и снмбирскаго 
помѣщика, Никиту Захаровича Жилина, внука астра-
ханскаго губернатора, повѣшеннаго въ его симбирской 
дерсвнѣ Енгалычевѣ Пугачевымъ. 

Бъ рукописяхъ Павла Ивановича Мельникова, онъ 
сообщает!, слѣдующее о своемъ дѣтскомъ возрастѣ: 

«Связный мои воспоминанія начинаются съ пятп-
лѣтняго возраста. Насъ было въ это время у роди-
телей трое сыновей: я, брать Николай, годомъ моложе 
меня, и Ѳсдоръ, родившійся въ 1823 году, въ Лукоя-
новѣ. гдѣ, по вмходѣ ІІЗЪ военной службы, мой отець 
служнлъ но дпоряискимъ выборам!,. Бъ том!, же Іу-
кояновѣ жилъ родной дядя моей матери, Николай Пет-
рович!, Сергѣевъ, у котораго была предобрѣйшая жена, 
впрочемъ безграмотная, вывезенная изъ Сибири, Але-
ксандра Кузьмннишна. Люди они были пожилые, a дѣ-
тей у нихъ не было. Когда родился братъ Ѳедоръ, 
они упросили отца моего съ матерью отдать его имъ 
въ дѣти, за что они сдѣлатотъ его единственным'!, сво-
имъ наслѣднпкомъ. Они согласились. Ѳедоръ былъ даже 
и окреіцеіп, въ до.мѣ Николая Петровича. Между тѣмъ, 
дѣдушка Паве.п, Петрович!, сталъ очень слабъ и іш-
салъ къ обѣнмъ дочерямъ, чтобы онѣ со своими семь-
ями нріѣзжалп въ Бнлахну, провести съ нпмъ по-
слѣдніе его дни. Бслѣдотвіе такого вызова, отецъ мой 
вышелъ въ отставку и ноѣха.іъ со всѣми нами въ Г>а-
лахну, весною 1824 года. Жилины нзъ новгородской 
деревни пріѣхалп еще ранѣе. Путешеетвіе наше па 
долгпхъ помню отрывочно; живо помню Арзамасъ, по-



разилішй меня своею огромностью, множествомъ церквей 
и каменной мостовой, дотолѣ .мною невиданной. Помню 
высокія кирпнчныя стѣиы строившагося тогда огромнаго 
собора, въ память избавленія Россіи отъ Французовъ; 
помню даже постоялый дворъ, въ которомт. мы остано-
вились, и громкіе крики пѣтуховъ, немилосердно кри-
чавшихъ на крытомъ дворѣ его. Послѣ того въ Арзамас! 
я, будучи уже студентомъ. безъ труда отыскалъ этотъ 
постоялый дворъ. ІТо Нижняго Новгорода, чрезъ кото-
рый мы тоже проѣзжалп, совсѣмъ не помшо, кромѣ дома 
дяди моей матери. Ѳедора Герасимовича Шебалина, пре-
емника дѣдушки Павла Петровича по должности нпже-
городскаго исправника. Какъ теперь помню его въ 
угольной комнат! его ноболыиаго. по чнетеиькаго дома, 
со множествомт, статуэтокт. пзъ севрскаго Фарлюра, 
стоявших-!, въ шести этажѳркахъ за стекломъ (он! 
так-!, и простояли на одномь мѣстѣ. равно какъ н вся 
мебель, до 1867 года, когда умеръ Ѳ. Г . Шабалинъ); 
помню и Ѳедора Герасимовича съ его длинною Фигу-
рою, съ его длиннымъ чубѵкомъ и сухощавую краси-
вую жену его. Анну Андреевну, дочь Французскаго 
эмигранта де-Барраля, полковника нашей службы, 
бывшаго тогда командиром-!, нижегородскаго гарнизон-
наго баталіона. Помню даже, какъ модница и щего-
лиха Анна Андреевна нахмурилась, когда я ее наз-
валъ «бабушкою», и какъ она, когда мужъ ея съ мо-
имъ отцомъ вышли вт. другія комнаты, со слезами на 
глазахъ новіряла свое страшное горе моей матери: 
она. дочі, полковника. Ездила вт, карет! четвернею, а 
теперь, вышедшн за мужъ за капитана , должна ѣздить 
только парою. Впослідствіи я узналъ, что Шебалины 
были не въ ладахъ съ нижегородским-!, нолиціймей-
стѳромъ, который гоиорилъ, что онъ остановит-!, імо-
бплинскую карету и собственноручно отпряжотт. Фа-
рейторскую пару, исполняя законъ, дозволявшііі чет-



верней» ѣздитъ только дворянама, тіітабъ-офццерскаго 
чина. Едва ли она. даже не пополнила, обѣіцанія. 

«На пути изъ Лукоянова ва, Валахну, мы заѣзжали 
ва, Міякушп, къ дядѣ. Василію Ивановичу .Мельникову. 
Она,, уѣздный предводитель дворянства, са, Анною на 
інеѣ (тогда не малая рѣдкость въ провинцін), былъ 
важною особою въ Ардатовскомъ уѣздѣ. Но я мало 
помню его; зато крѣико врѣзалось въ моей памяти 
свиданіе са, бабушкою, Лизаветою Ивановною, въ тн-
хомъ помѣшательствѣ доживавшею свой вѣка, у стар-
иною сына. Кака, теперь гляжу на чистенькую. опрят-
ную старушку, всю ва, черномъ, сидѣвшую ва, вольте-
ровскихъ креслахъ у раствореннаго окна ва, тѣнистый 
сада,. Она вся была окружена цвѣтами. Весь Флигель, 
занимаемый бабушкою, была, заставлена, цвѣтущими 
растеиіямп. Она очень любила цвѣты и л хода, за ними 
составляла, единственное ея занятіе. Она не скоро 
узнала моего отца и мою мать; узнавъ. много плакала 
и, взявъ меня на руки, посадила къ себѣ на колѣнн. 
и легонько похлопывала но моему лицу цвѣтами бѣлой 
сирени. Я знала,, что бабушка сумасшедшая н страшно 
боялся, чтобы она меня не съѣла. Сумасшедших г, я 
до того времени никогда не видывала,, а отъ нянека, 
много слыхала, про бабу-ягу, ѣвшую малеііькпх-ь дѣ-
тей. Воображеніс иятилѣтняго ребенка представило 
мнѣ бѣдную бабушку Лиза ноту Ивановну—бабой-игоіі. 
Она меня благословила образома,, много цѣловала, и, 
поставив-!, насъ са, братома, ІІиколаемъ передъ собою, 
положила на наши .младенческія головы свои нсхуда-
лыя. морщииистыя руки и со слезами на глазаха, го-
ворила что-то много, часто повторяя: «Ростите. мои 
внучки милые, да не будьте въ дѣдушку». Впослѣд-
ствін уже я поня.гь и смысла, этихъ слова, помѣшан-
ной старушки, и тѣ слезы, который потекли изъ бле-
стѣвшнхъ какпмъ-то особенным'!, блескомъ голубыха, 
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глазъ ея но впалымъ, сморщен нымч, щекамъ. Вскорѣ 
бабушка Лизавета Ивановна скончалась в похоронена 
при церкви села Пучарова. 

«Въ Балахиѣ мы иомѣстнлнсь въ домѣ дѣдушки 
Павла Петровича Сергѣева. Домт, хотя и былъ до-
вольно помѣстительныіі, но когда поселились въ немъ 
обѣ дочери умираюіцаго старца съ мужьями и шесте-
рыми дѣтьмн у обоихъ, стало тѣсновато. Домъ былъ 
на рѣчкѣ Нетечѣ, у выѣзда въ село Кубенцово. подлѣ 
большого каменнаго дома Николая Яковлевича Лату-
хина, восннаго совѣтннка, діююроднаго брата жены 
Павла Петровича, моей бабушки Надежды Степановны. 
У него была жена полька. Тереза Ивановна, и дочка 
моихъ лѣтъ, Анюта, вышедшая потомъ замужъ за 
полковника Грнневнча, бывшаго лѣтт, двадцать балах-
нинскимъ предводителемъ дворянства. Датѵхины были 
очень богатые, по тому времени, люди; у единствен-
ной ихъ дочери были двѣ. если не болѣе, гувернатки, 
который и насъ съ братомъ, да двоюродныхъ братьевъ 
и сестеръ Жилиныхъ, начали учить по-французски, а 
Тереза Ивановна при этомъ нещадно кормила насъ 
конФектами. Такіе уроки продолжались съ утра до 
вечера. Многому мы, разумѣстен, не научились; да 
этого и не требовалось: вся цѣль этого ученья со-
стояла въ томъ, чтобы нашего крикливаго общества 
не было въ дѣдушкиномъ домѣ, гдѣ догаралп послѣд-
ніе дни почтениаго старца. Латухинъ былъ изъ бала-
хонскихъ купцовъ; его родственники и онъ самъ пмѣли 
солеварни въ Балахнѣ; сверхъ того, у Николая Яков-
левича Дату хина былъ стекляиый заводъ. И солеварни, 
и заводъ были близко, и мы не столько времени зани-
мались съ гувернатками, сколько проводили его па со-
леварняхъ и на заводѣ. Къ дѣдушкѣ насъ водили рѣдко; 
онъ страдала, водяною въ груди и рѣдко выпадали спо-
койные для него часы. Онъ меня очень любилъ, меня 



и Владиміра Жилина, и обоимъ любнмммъ впукамъ, 
ласкан ихъ полумертвою рукою, говарнвалъ: «Учитесь, 
учитесь да читайте больше. Читайте «Записки Сюл-
ли» и «Дѣянія Петра Великаго» (Голикова). Петра 
Be ликаго чтите; онъ напіъ полубогъ!..» Разумѣется, 
мы не понимали его словъ, но имена Сюлли и Петра 
Великаго врѣзались въ мою память, и уже послѣ мать 
моя растолковала мнѣ предсмертный завѣтъ дѣдушкн. 
Зто съ ранихъ лѣтъ заставило меня полюбить исторію, 
и много лѣтъ спустя, когда я пачалъ печатать статьи 
свои, большею частью исторического содержания, у 
меня не рѣдко бывало на умѣ: «Ахъ! какъ бы было 
хорошо, если бы живы были мать да дѣдушка и про-
читали бы печатным статьи мои!» 

«Въ половин! сентября 1824 года, утромъ мы иг-
рали в'ь бан! сь моимъ ровеснпкомъ, двоюроднымъ 
братомъ Владиміромъ Жилиньгаъ, сдѣланными при 
насъ на стекляпомъ завод! бутылками, когда вдругъ 
какая-то изъ нянекъ нрибѣжала къ намъ, и, схвативъ 
насъ за руки, бѣгомъ пустилась къ дому, говоря: «дѣ-
душка умираетъ». Помню тѣсную, биткомъ набитую 
людьми комнату, запахъ ладана, высоко поднимав-
шуюся грудь дѣдушки; помню, какъ опт. подалъ руку 
моей матери, а она положила ее на мою голову; помню 
унисонъ ильинскаго попа, читавшаго отходную; помню, 
какъ Тереза Ивановна прикладывала къ губамъ дѣ-
дѵшки бритвенное его зеркальце, а потомъ клики, 
воплки, рыданія... Дѣдушки не стало. 

«Поел! него остались деревни въ Семеновскомъ 
уѣздѣ, поступившія къ моей матери и ея сестрѣ. Че-
резъ четыре мѣсяца по смерти дѣдушки, въ январі 
1825 года, были дворянскіе выборы, и новые семенов-
скіс помѣЩнки были избраны дворянскими заседате-
лями, отецъ мой въ земскій, а дядя Жилннъ въ уѣзд-
ный судъ. Мы переіхали въ Семеновъ, гдѣ протекло 



мое дѣтство и гдѣ лѣтъ чреза» двадцать пять послѣ 
того, какъ меня привезли туда ребенкомъ,—привелось 
мнѣ исполнять высочайшую волю императора относи-
тельно упразднеиія Керженскихъ и Чѳрнораменскихъ 
расколышчъихъ скитовъ». 

Свое дѣтство II. [Г. Мельниковъ провела» по боль-
шей части въ городѣ Семеновѣ, гдѣ послѣдніе годы 
своей жизни служила» его отецъ, умершій въ 1837 году. 
.Мать его умерла двумя годами ранѣе. П. И. Мельни-
кова, была, крайне впечатлительный мальчикъ, чутко 
прислушивавшійся ко всему его окружавшему, ко всему 
происходившему въ его семьѣ. Она, лежалъ, въ ноябрѣ 
182.5 года, ва, торячкѣ, наѣвшись ледяныхъ сосу лека,, 
когда пришла вѣсть о кончинѣ императора Александра. 
Ва, домѣ поднялся плачь, вопль. Плакала даже вся при-
слуга. Весь этотъ переполоха, усилила, болѣзнь выздо-
равливавшаго мальчика, и докторъ выговаривала, его 
родителямъ, что они не уберегли эту впечатлительную 
натуру отъ горестной для всѣхъ вѣсти. 

I I . 

Пребываніе въ гимпазіи. — Тогдашніе порядки. — Спектакли въ оашнѣ 
Кремля. — Дѣтокія трагедіи. — Ьызываніе духовъ. — Новые учителя. 

Въ 1829 году, десяти лѣтъ, П. И. Мельникова, по-
ступила» въ нижегородскую гпмнаэію. Она была тамъ-
же, гдѣ и теперь, на площади противъ Благовѣщен-
скаго собора. Въ ерединѣ былъ трехъ-этажный дома, 
(нынѣпшяя средняя часть гимиазическаго зданія), а на 
углаха, Варварской и Тихоновской улицъ стояли двухъ-
этажныѳ дома. Въ тридцатыхъ годахъ нынѣшняго сто-
лѣтія, все это было соединено вмѣстѣ. Этимъ домама» 
теперь слишкомъ сто лѣта». Въ 1767 году, когда, им-



ператрнца Екатерина писала II. 11. Панину н:п, Пнж-
няго Новгорода, «города, сей ситуацісю ттрекрасвнъ, 
но строеніемъ мерзокъ», этихъ домовъ. вѣроятно, еще 
не было. До 1807 года они принадлежали мѣстному 
приказу общестисннаго призрѣнія. Бъ среднемт, домѣ, 
въ ішжнемъ этажѣ, помѣщалось главное народное учи-
лище, открытое 22-го сентября, въ день коронованія 
Екатерины I I , 1786 года; въ ередииѣ дворянское со-
брате. т. е. клубъ; въ залѣ въ два свѣта, сохранив-
шейся доиынѣ въ прежнемъ видѣ, бывали выборы 
дворянскіе; рядомъ съ залою помещалась канцелярія 
дворянскаго собранія; въ верхнемъ атажѣ помещалось 
малое народное училище, преобразованное въ 1807 году 
въ уѣздное училище. Бъ домѣ на углу Тихоновской 
улицы былъ трактира, пивовара купца Пальцова. на-
зывавшійся казанскима,, а вч, выходящемъ на Варва-
ринскую улицу домѣ жили учителя и была, винный 
ногребокъ. Съ дворянскаго собраиія, казаискаго трак-
тира и погребка приказа, общестисннаго нризрѣнія по-
лучалъ ежегодно но 1460 р., а на содсржаніе глав-
наго народнаго училища отпускала, 3000 руб. 

Министра, народнаго нросвѣщенія, граФЪ Завадов-
скій, предполагая открыть въ Нижнемт, Новгордѣ гим-
назію п. не имѣя въ виду для нея цомѣщепія, просила, 
министра внутренних!, дѣлъ, князя Кочубея, уступить 
иода, новое учебное заведеніе дома, принадлежавши" 
приказу общественнаго иризрѣнія. Кочубей согласился 
на такую уступку, тѣмъ болѣе. что 1460 р., получаемые 
приказом!, въ видѣ дохода съ отдаваемых!, помѣіценій, 
положено было возвращать нзъ суммы, отпускаемой на 
содержаніе ннжегородскнхъ училища,. Поэтому ниже-
городская гнмназія, до са.маго унразднеиія приказов!, 
общественнаго нризрѣнія, получала нзъ сумма, нижого-
родскаго приказа 1540 р. Первый директсръ нижего-
родской гимиазін, Купіоловъ, ученика, чарьковскаго 



коллегіумп, а потомь петербургской учительской се.мн-
парін, представляла, попечителю казанского универси-
тета, С. Я. Руновскому, объ оетавленіи въ домѣ дво-
рянского собранія казанского трактира и погребка, но 
попечитель нашелъ, что помѣіценіѳ пхъ въ одномъ 
домѣ съ гпмназіею не можетъ быть «совместно съ до-
стоинствомъ заведенія». Попечитель предписалъ уѣзд-
иое училище помѣстить въ маломъ Флигеле, гимнази-
ческіе классы въ среднем-!, этажѣ большаго дома и въ 
верхнемъ на одной половинѣ, а другую половину пре-
доставить для библіотски и для храненія другпхт. гим-
иазическихъ принядлежностей. Вт. двухъэтажномъ Фли-
геле на Варварке велено было отвести квартиры для 
помѣщенія директора и для всехъ восьми учителей 
пшпазіп. Таки.мъ образомъ, въ нижегородской гнмна-
зіи. съ самаго ся основания, были казенныя квартиры 
для всѣхъ преподавателей, за исключенісмъ времени 
съ 1833 по 1840 годъ, когда производилась пере-
стройка здаиія, по и тогда, съ 1836 по 1840 годъ. 
почти все учителя имѣли квартиры въ доме благород-
наго пансіона при гимназіи, въ 1844 году прообразо-
ваннаго въ особое среднее учебное заведеніе, подъ на-
званіемъ Александровскаго дворянскаго института. 

Для переделки домовъ подъ нижегородскую гимна-
зію отпущена была ІІЗЪ казны особая сумма. Построй-
ками распоряжался одинъ Кушелсвъ, и, невидимому, 
не такъ. какъ сдѣдовало бы. Между нимъ и попечи-
телем!» Румовскнмъ завязалась переписка, изъ которой 
видно, что но только перестройка зданій для гнмназіи 
была произведена крайне небрежно, какъ оказалось изъ 
составленных!, актовъ, но что Кушелсвъ не отвечала, 
на запросы по этому предмету попечителя. Вообще, 
съ нижегородскою гимиазісю и впослѣдствіи повторя-
лись казусы, подобные бывшему при перестройке ея 
Кушелевымъ. Такъ, въ 1824 году, пос.лѣ пожара, гпч-



назія при директор! АлФерьевѣ перед!лывалась уже 
заново, а вт. 1833 году принужднны были перевести 
гимназію въ наемный домт. изъ опасенія, чтобы учени-
ковъ in. одинъ прекрасный, день не придавило потол-
кали!. Въ 1H4U году, вновь иерестроилн гимиазію, со-
единивъ три доліа въ одинъ, но л!тъ черезъ пятнад-
цать или двадцать и этотъ домъ вновь потребовал-!, 
капитальных-!, переділокъ. Директоры: Кушелевъ, Ал-
Ферьевъ, Грацинскій, были удалены отъ должностей. 
Градинскій, літъ десять поел! отставки (въ 1849 году к 
жилъ въ Нижне.чъ. и. уплачивая изъ скуднаго нен-
сіона сдѣлашіый на него начетъ, иочтн нищенство-
валъ. Вообще, нижегородские архитекторы съ давняго 
времени умілн набивать карліаны, но не умѣли строить. 
Съ основаиія Нижняго, вт. 1222 году, въ немъ. но сло-
валіъ его старожилов-!., были только два путные архи-
тектора и одинъ инженеръ. Это архитскторъ М О Н Ф С -
рандъ, строитель въ Петербург! Исаакісвскаго собора, 
ностроившій въ 1822 — 1 8 2 4 гг. ярмарочный соборъ 
«Ііронсхождепіи честиыхъ древъ». и архитекторъ Л. В . 
Даль, умсршііі въ 1878 году. Изъ ннженеровъ — ба-
ронъ Л. И. Дельвпгъ, строитель перваго нижегород-
екаго водопровода. Всѣ остальные пріізжали въ Ниж-
ней въ ишнелысахъ, подбатыхъ вѣтерколіъ, и оставляли 
его или спою должность съ туго набитыми карма-
нами. 

При тогдашннхъ воззрѣніяхъ, дворянство не же-
лало отдавап, свонхт, дѣтей in. такое учебное заведс-
дсніе, гдѣ они должны были спдѣть рядомъ съ ихъ 
же кріпостиыми и вольноотпущенниками. Поэтому, 
съ саліаго учрежденія нижегородской гимиазіп, дво-
рянство ходатайствовало о томъ. чтобы при ней былъ 
особый благородный иансіонъ, въ род! такого, какой 
былъ въ Москвѣ при университет!, ирннимая содер-
жаніе его на свой счетъ. Въ этомъ ходатайств! дво-



рянству было отказано. Попечитель Румовокій, 6-го 
ноября 1811 года, писала, Еушелеву: «Я не нахожу 
нужнымъ заведеніе при гнмназіи особаго пансіона для 
обучающихся дѣтей дворянства, которое только потому 
не соглашается отдавать лхъ ва, гимиазію, что ва, опой 
обучаются ученики разнаго сословія. Къ тому же симъ 
болѣе подается способа, учителямъ къ уклоненію и не-
бреженію о прямой их'ь обязанности, когда они, какъ 
сами же свидетельствуете, и безъ того ва, должности 
овосй мало исправны. И такт., чтобы охотиѣе благо-
родное дворянство отдавало дѣтей свопхъ, но мнѣнію 
моему, одинъ есть способа,, чтобы, чреза, прилежное 
прохожденіе каждыма, должности своей, доведено было 
ученіе до возможной степени успѣховъ. А чтобы сдѣ-
лать отличіе благороднымъ дѣтяма,, то во время уче-
нія ва, классаха, можно сажать нхъ особо на правой, 
а нрочнха, на .it,вой сторонѣ; до начатія же ученія. 
чтобы они не имѣли сообіценія. можно держать ихъ 
въ особыха, классахъ». Эта уступка дворянамъ сдѣ-
лана была между прочима, и потому, что ва, просьбѣ 
ихъ оба, учреждоніи пансіона было указано, что «дѣти 
крѣііостныхз, и разночинцевъ крайне непріятны п что 
на сидяіцихъ рядома, съ ними дворянскиха, дѣтей пе-
реползаюта, извѣстныя насѣкомыя, столь обыкновенныя 
на дѣтяха, нисшихъ сословій». Лѵеланіе нижегород-
скаго дворянства оба, учрежден ін благороднаго пан-
сіона было исполнено только ва, 1836 году. 

Когда П. П. Мельникова, учился ва, нижегородской 
гпмназіи, са, 1829 по 1834 года,, это предпнсаніе Ру-
мовскаго уже не исполнялось, и дв0])ЯНЪ уже не са-
жали въ классахъ одесную, а разночинцевъ ошую. 
Въ 160 саженяхъ отъ гимназіи, въ Кремлѣ, находи-
лось военное училище, существовавшее со времена, 
императора Павла Петровича. Ва, началѣ сороковыха, 
годовъ, это военное училище преобразовано было въ 



четвертый учебный карабинерный полкт.. По упразд-
нены послѣдняго, огромный домт, его вмѣстилъ въ 
себѣ аракчеевскую военную гимназію. Во вязеля Мель-
никова лучшіе ученики этого воениаго училища въ 
мундирахъ съ желтыми воротниками ходили на уроки 
въ гимназію. Такъ м.іадшій братъ Павла Ивановича, 
Николай, убитый въ 1844 году на Кавказѣ въ званіи 
ротнаго командира Жптоміірекаго полка, был ь вт, этомъ 
военномч, училищѣ и ходилъ въ гимназію. Изъ него 
въ гимназію ходили внрочемъ не одни дворяне, но и 
еолдатскіе дѣти. Въ чиелѣ пхъ былъ Румянцевы 
еыиъ солдата, отданнаго въ военную службу изъ 
крѣиостныхъ дѣда но матери П. И. Мельникова. 
Онъ кончнлъ кур ст. въ 1830 і-оду, былъ замѣ-
чательно развитъ, переводилъ Ненота и Саллюетія 
a livre ouvert, хорошо говорил!, гю-Франпузскн, съ хо-
рошим!. притомт. выговоромъ. изучилъ основательно 
нѣмецкій языкъ, имсалъ руескіе стихи; особенно же 
былъ си.іенъ В!, математпкѣ. Но. какъ солдаты,-in сынъ, 
онъ должент, былъ поступить въ военные писаря, 
епилен. были наказанъ розгами и удавился на 24-мъ 
году ОТ!, роду. 

Во время нребыванія И. И. Мельникова въ ниже-
городской гнмназіи, она пришла въ такое ветхое со-
стоя nie. что даже была переведена въ частный домъ, 
irr, ожпданін прнведенія классов!» въ болѣе безопасное 
иоложеніе. 

«Это обстоятельство—пншетъіі. И. Мельников!,:— 
было причиною того, что ни я, ни мои товарищи, ВО-
ВЫ1 не знали математики. Учитель ея, Ж—нъ. должно 
быть, очень боялся погребенія подъ развалинами храма 
нроеиещенія. Прпдетъ, бывало, въ класса,, прямо къ 
большой, черной доске, напишетъ какую-нибудь алге-
браическую Формулу, поговорнтъ о ненонятныхъ для 
паег, пксахъ и нгрскахъ, безпрсстанно повторяя: «во 



я вамъ скажу», и, пробывъ съ нами не болѣе чет-
верти часа, кончаетъ урокъ словами: «во я вамъ 
скажу—ступайте домой». И самъ пойдетъ домой, 
слегка покачиваясь. Математнческіе уроки были, какъ 
нарочно, всѣ нослѣ обѣда и потому ни алгебры, ни 
геометріи мы не выучились, но зато пристрастились 
къ драматическому искусству. Бъ Нижнемѣ-ІІовгородѣ 
былъ въ то время театръ, заведенный еще въ цар-
етвованіе императрицы Екатерины помѣщикомъ кня-
земъ Шаховскимъ. Этотъ деревянный театръ нахо-
дился на углу Большой и Малой Печерскнхъ улица.. 
Наглядевшись на трагедін, комедіи, оперы, балеты и 
водевили, вздумали мы устроить свой театръ. Въ пу-
стой башнѣ нижегородскаго Кремля, именно въ Часо-
вой, устроили .мы театръ, разумеется безъ декорацііі 
и безъ костюмовъ. Это было не безт. пользы для насъ. 
Многіе изъ иаеъ наизусть выучили Эдіша въ Аеинаѵь. 
Фингала. Дмлтрія Донского, и хотя у насъ не было 
руководителя, однако мы сделали не малые успехи 
въ декламаціп. Бывало ждемъ, не дождемся той ми-
нуты. какъ Л—нъ скажетъ иамъ: «во я вамъ скажу 
ступайте домой». Деломъ не волоча, мы тотчасъ же 
веселою гурьбою прямо на кремлевскую стену. По 
только одно лето разыгрывали мы трагедіи Озерова. 
Башня понадобилась гарнизонному начальству подл, 
цейхгаузъ и баталіониый командиръ, придя ее осмат-
ривать, засталъ насъ во время представленія «Поли-
ксены». Драматическую труппу, подъ присмотромі, 
солдата,, отправили къ директору, а башню заперли. 
Съ нами расправились, но тогдашнему обычаю, до-
вольно круто, а бедному Л—ну отказали отъ долж-
ности. 

«Изъ ребяческой нашей шалости сумели раздуть 
страшную исторію. Въ городе разсказывалн вещи не-
содеянныя, будто мы. одиннадцати и двенадцалетніо 



мальчики, составили опасный заговора, для ниспровер-
жения существующаго порядка. Одна нижегородская 
барыня К. поѣхала ва, это время въ Казань и тама, 
стала разсказывать о нашемъ злоумышденіи. Изъ уяеб-
наго округа предписано было разобрать дѣло какь 
можно строже, и съ нами ва, другой раза, распоряди-
лись круто. Всего замѣчательнѣе то. что раздувала, 
эту йсторію учитель словесности Св., по іюнятіяма, 
котораго мы должны были въ первомъ классѣ, десяти-
одиннадцати дѣтъ, выучить логику Кизеветтера, а по-
томъ но Кошанскому изучить всѣ тропы h безчислен-
пыя Фигуры; все же остальное въ глазахъ его было 
или вздоръ да пустяки, или вольнодумство. 

«Двукратная расправа не истребила въ наса, стра-
сти къ драматическнмъ ігредставленінмъ. Мы перенесли 
сцену изъ запертой башни ва, дома, одного товарища. 
Крупенина, искренняго, вѣрнаго друга моего дѣтства 
и юности. Дома, отца Саши былъ на Петропавловска)ri 
или Кладбищенской улицѣ. съ маленькимъ садомъ. гу-
сто засаженнымъ грушами. яблонями, вишнями, ва, 
которома, я провелъ такъ много счаст.тивыхъ часова, 
золотой юности... Тамъ-то, въ мезошшѣ, стали мы 
разыгрывать трагедіи, сначала Озерова, а потома, 
и собственного нздѣлія. Большой успѣхъ имѣлъ «Му-
хам едъ 11», грагедія, сочиненная Крупеншіымъ, ва. 
которой я играла, византійскую царевну Ирину, а де-
сятилѣтній братъ мой, Ѳедоръ, пажа греческаго. Я 
тоже написала, трагедію, ва. пяти дѣйетвіяха,, «Виль-
гельма, Оранскій», но она не имѣла успѣха. 

«У Крупенина въ мезонинѣ мы еще занимались 
вызываніемъ духовъ. У одного изъ товарищей, Егдо-
кимова, достали мы старинную рукопись на нѣмец-
комъ языкѣ, писанную, сколько помнится, на бомба-
цігаѣ пожелтѣвшимп чернилами. На ея пергаментной 
оберткѣ было написано: «D. Kaustens Geister Zwang. 



Anno 1509» ' ) . Крупешшу. хорошо знавшему ио-иѣ-
мецки, поручено было перевести рукопись на русскій 
языкъ. Это стоило ему не малаго труда, потому что 
«Geister Zwang» быль писанъ стариннымъ языісомт, и 
было множество непонятныхъ мистичеекихъ выражс-
ній. Помню, что вызывались три духа: A chant. Astaoth и 
Aziel и что было болѣе десяти заклннаній. Сложились 
мы на покупку пергамента, изъ котораго должно было 
сдѣлать двѣ таблетки, который, по наставленію Фау-
ста, должно было положить при входѣ въ кругъ, и 
на покупку шелковой матеріи для мантіи заклинателя. 
ІІо вышло затрудненіе; въ рукописи было сказано, 
что кабалистическія Фигуры на таблеткахъ должно 
написать драконовою кровью (Dracheublut). Гдѣ сы-
скать дракона, какъ убить его? Мы знали, что такихъ 
драконовъ, какого поразила. Персей, и какой рисуется 
въ казанском'!, гербѣ, на свѣтѣ иѣтъ и не бывало, но 
у Блуменбаха 2) было сказано о какой-то ящерицѣ, 
которая называется дракономъ. Но, увы, эта ящерица 
водится въ троиическихъ мѣстахъ: не найдешь ее вт. 
Марьиной рсіцѣ. куда хаживали мы гулять н гдѣ били 
нерѣдко змѣй. Не ѣхать же за драконовою кровью вт. 
Африку. Одни предлагали убить змѣю и ея вровыо 
написать кабалистическія Фигуры, увѣряя, что это все 
равно, что змѣн, что драконь —все одинъ и тотъ же 
гадъ, пресмыкающееся. Я былъ того мнѣнія, что вся 
сила вт. непонятныхъ Фигурахъ, и что поэтому можно 
ихъ написать и чернилами. Кто-то вспомнилъ, что въ 
москательныхъ лавкахъ продается краска, называемая 
драконовою кровью, и мы единогласно рѣшили купить 
этой краски, потому что Фаустъ именно о ней и го-

! ) Рукопись эта осталась у А. Д. Крупенипа. 
2 ) «Руководство къ естественной исторіи доктора Іог. Фрндр. Блу-

менбаха, переводъ Наумова и Теряева»,—по которому мы училось зо-
ологіп 



корить. Купили краски, написали таблетки, сшили 
мантію. -все готово. Но снова возникли пренія. Фаустъ 
говори.тъ: «Чтобы не устрашиться духа, вызывай его 
въ пріятномъ видѣ, напримѣръ въ видѣ короля». Но 
мы полагали, что и въ видѣ короля Acliant будетъ 
страшенъ, много спорили и, наконецъ, рѣшили вызы-
вать духа, въ вндѣ маленькой, хорошенькой дѣвочки. 

«Пришла первая пятница послѣ полнолунія, день, 
предписанный Фаустомъ. Пятеро изъ насъ стали вт. 
кругъ: Крупенинъ надѣлъ мантію и сталъ читать «Gei-
ster Zwang» въ русскомъ переводѣ. Прочиталъ—не 
идетъ Ахантъ; въ другой разъ прочиталъ—не идетъ; 
семь разъ прочиталъ,—нѣтъ какъ нѣтъ Аханта. 

«—Должно быть онъ не знаетъ по-русски, закли-
най его, Саша, по нѣмецки, еказалъ кто-то Крупенину. 

«И іюнѣмецки не выходить Ахантъ. Три раза на-
рождался мѣсяцъ. и мы три пятницы послѣ полнолу-
иія бились съ упорньшъ духомъ. но Ахантъ таісъ-
таки и не пожаловалъ къ намъ. 

«Эта неудача нмѣла на насъ своего рода вліяніе. 
Мы отъ всей души смѣялись и надъ собою, и надъ 
Фаустомъ, и уже болѣе не вѣрили ни духамъ, ни кол-
довству, ни другому чему сверхъестественному. 

«Въ послѣдній годъ пребыванія моего въ гимназіи 
едѣлано было много улучшеній. Послѣ того, какъ въ 
одной комнатѣ (къ счастью ночью) грохнулся заразъ 
весь потолокъ, попечительное начальство озаботилось 
пріисканіемъ квартиры для гимназіи въ частнома. домѣ. 
По нѣкоторымъ предметами, назначены были новые 
учителя. Александръ Васильевнчъ Савельевъ, засту-
нившій мѣсто Св., даль живое направленіс нашимъ 
схоластическим'!, до того времени занятіямъ. Онъ за-
ставляла. насъ писать сочииснія, читала, въ классахъ 
и давалъ на дома, читать сочниенія современныхъ ав-
торовъ. Тута, .мы ознакомились са. Пушкинымъ, Коз-



ловымъ. Дельвигомъ, Баратынскпмъ. л до тѣхъ порт, 
насъ заставляли удивляться только Хераскову, Ломо-
носову и Державину. О Карамзине Св. отзывался не-
одобрительно; совѣтовалъ и дома не читать его, по-
тому что сочиненія его пропитаны якобинскимъ ду-
хомъ. Впрочемъ и Ломоносова. Хераскова, Державина, 
знали мы только, но отрывками,, помѣщеннымъ вт, ри-
торике Кошанскаго. Особенно еще тѣИъ былъ поле-
зен!, намъ Савельев!,, что говорилъ съ нами живымъ 
языкомъ. Хотя онъ былъ не изъ важныхъ педагогов!,, 
но живая речь его. а не рабское, усыпляющее своею 
мотонностыо, повтореніе затверженныхъ выраженій 
Кошанскаго, ввели насъ въ новый міръ, въ міръ мысли. 
Савельев!, разсказами своими оба, университете под-
стрекалъ насъ къ дальнейшему образованію. Онъ на-
рочно знакомился съ отцами более даровитыхъ учс-
никовъ и уговаривалъ ихъ отправить сыновей свопхъ 
въ университет!,, вызываясь сама, ѣхать съ ними въ 
Казань и быть тамъ при нихъ неотлучно до поступ-
ленія въ студенты. Мы очень обязаны А. И. Са-
вельеву. Это былъ первый настоящій наша, учитель; 
опт, первый показала, намъ, что между учителемъ и 
учеником!, могутъ существовать иныя болѣе человѣ-
скія отношенія, чѣмъ трубыя, сопровождаемый пло-
щадными ругательствами, розгами, потасовками, да 
карцеромъ, — отношенія прежнихъ нашихъ наставни-
ков!,. Особенно люты были учителя изъ духовнаго 
званія; они же были и самые безтолковые. 

«Другой новый учитель, Кучеиевъ, быть можетъ, 
и сама, того не подозревая, открылъ намъ новый 
міръ—міръ природы. Правда, и до него мы учились 
ботаникѣ, по это изучсніе ограничивалось заучиваніемъ 
въ долбяжку системы Линнея, причемъ не было по-
казано намъ ни одного живого растенія, ни одного 
рисунка, чтобы могли мы понять различіе между мо-



ногамісіо и крпптогамісю. Учились мы и мпнералогіи, 
долбили но системѣ Гаю сотни названій никогда неви-
данныхъ нами камней, удѣльный вѣсь каждого и даже 
химическій составь ихъ, а что за звѣрь такой химія, 
того и во снѣ намъ не грезилось. У Кученева учи-
лись мы зоологіи но Блуменбаху. Вѣроятно, скучая 
классными занятіями. нашъ учитель заставлялъ одного 
изъ насъ читать ЕюФФОна, а прочима, слушать, самъ 
же, ходя ИО классу взадъ и впередъ, разсуждалъ о 
благосостояніи Европы. Шалить и рѣзвиться въ нри-
еутствіи его мы не смѣли, а потому волею-неволею 
стали мы слушать Б Ю Ф Ф О Н И . стали слушать и заслу-
шались. Новый міръ, міръ жизни, предсталъ персдъ 
нами; пытливый умъ ма.іьчиковъ началъ работать; по-
сыпались вопросы къ учителю. Онъ сначала неохотно 
и даже грубо отвѣчалъ намъ, но, впрочемъ, замѣтивъ, 
какъ сильно развивается въ насъ понятливость и лю-
бознательность. перемѣнилъ тонъ и живымъ языкомъ 
заговорили, съ нами объ изученіи природы, о жизни 
животных-!, и растеній. Чтеніе БЮФФОНИ . разсматри-
ваніе иллюминованныхъ изображеній разныхъ живот-
ныхъ, сдѣлалось любимымъ нашими, занятіемъ. На-
стало лѣто; по садамъ началась ловля гусеницъ, раз-
ныхъ букашекъ и бабочекъ; на Волгѣ по вечерами, 
уженье рыбы; у Чернаго Пруда, тогда еще не со-
псѣмъ превращеннаго въ городской садъ, и вт, Гру-
зниско.чъ саду—ловля лягушекъ. И всякая добыча раз-
ематрнвалась и анатомировалась съ Блуменбахомъ въ 
рукахъ. Я усердно и съ любовью занимался зоологіею, 
по, дойдя до рыбъ, спутался въ ихъ клаосііфикаціи, а 
въ насѣкомыхъ и подавно. Несмотря на то, и я, и 
товарищи мои хотѣли иепрехѣнно и въ ушшерситетѣ 
продолжать занятія естественными науками, но, къ 
сожалѣнію, тогда еще не было особеннаго есте-
ственна™ факультета, и науки, входпшпія въ составь 



его, преподавались въ математическом!, Факультет!, 
куда поступить намъ было невозможно, потому что 
р!дкій изъ насъ смыслилъ изъ математики что-нибудь, 
кромѣ четырехъ ариѳметическихъ правилъ. пиѳагоро-
вой теоремы, да уравненія первой степени съ однимъ 
иеизвѣстнымъ. 

«Третій новый учитель былъ шевалье Делассеръ. 
cxajjT.iri эмигрантъ, съ крестомъ св. Людовика въ пет-
личкі. Прежде учплъ насъ по-французски одинъ изъ 
остатковъ великой арміи. У него также была крас-
ненькая ленточка Почетнаго Легіона, но онъ ее но-
сила, только.въ карман!. Неловко же было, въ еа-
мома, дѣлѣ. учителю русской гимназіи носить крестъ. 
полученный за разгрома, Смоленска. Онъ очень лю-
била. карточную игру и была, мастера, играть: не разъ 
случалось, что ученика, отвічаета, урока,, заглядывая, 
беза. всякаго зазрѣнія совѣсти, въ Ломондову грамма-
тику, а кавалера, Почетнаго Легіона преусердно ме-
четь въ класс! банка,, отыскивая рутерку. Разу-
міется, успѣхн учениковъ были не блистательны и 
кто не учился по-французски дома, тотя, иміла, такое 
ііроизношеніе, которому могла позавидовать любая се-
мшіарія... Еавалеръ св. Людовика ва, одинъ годъ сдѣ-
лала. для насъ гораздо болѣе, чѣма. наіюлеоновскій со-
ратника. въ три года. Зато уже почти и не прохо-
дило ни одного класса, чтобы наша, шевалье не руг-
нула. хорошенько кавалера Почетнаго Легіона не за 
то, что онъ насъ ничему не выучила., а за то, что 
онъ, нося извѣстную Фамилію, бывшую въ свойств! 
съ Монморанси и другими, унизился до того, что слу-
жилъ въ рядаха. узурпатора,—титула,, которым а, при-
верженецъ Бурбоновъ постоянно величала, Наполеона». 

Въ іюл! 1834 года, П. И. Мельникова, со своими 
товарищами выдержала, выпускной экзамена, на, ни-
жегородской гшшазіи. Публичный акта, происходила, 



въ залѣ дворянскаго собранія. потому что домъ гимна-
зіи тогда развалился. Мельниковъ получилъ свой атте-
стат'!. изъ рукъ прибывшаго на актъ гимназіи принца 
Петра Георгіевнча Ольденбургскаго, тогда еще двад-

П. И. МелЬішковъ вт> 1871 голу. 
(Свѣтошісь фотографпческаго отдѣ.іа Обш. Разв. Техн. Зманій! 

цати-двухъ-лѣтняго молодого человѣка. Всѣхъ окои-
чнвшнхъ курсъ въ гимназін было двѣнадцать человѣкъ. 
нзъ которыхъ пятеро отправилось доканчивать свое 
образованіе въ университеты. Двое: Мизко и Безсоновъ, 
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отправились въ Москву, а трое: Мельниковы Евдоки-
мовъ и Мальчпковекій въ Казань. Имъ всѣмъ хотѣлось 
ѣхать въ Московски! университеты но для поступленія 
въ него ио словесному Факультету надобно было знать 
греческій языкъ, котораго тогда въ нижегородской 
гнмназіи не преподавали. Мпзко н Безсоновъ рѣишлись 
пробыть годъ вольными слушателями, чтобы иотомъ, 
научившись по-гречески, поступить въ студенты; осталь-
ные же трое не рѣпшлпсь ждать такъ долго и отпра-
вились въ Казань. Нижегородская гимназія, директо-
ром!, которой въ 1834 году, и прптомъ очень недур-
ным!,, былъ М. А. Никольский, входила тогда въ со-
става, казанскаго учобнаго округа. 

П. И. Мельникову очень желательно было посту-
пить въ Московский унпвореитетъ, ио родители не пу-
стили его туда. Незадолго переда, тѣмъ была извѣст-
ная исторія со студентами въ Москвѣ. отъ которой 
пострадалъ тогда ва, чисдѣ прочнхъ и Герценъ, а по-
тому иижегородскіс дворяне перестали отправлять 
свонхъ сыновей въ Московски! университеты Все къ 
лучшему въ этомх мірѣ. Если бы Мельникова, отпра-
вился въ Москву, то навѣрное не былъ бы принять 
въ студенты. Не зная хорошо математики и пмѣя 
нервное отвращеніе отъ мертвыхъ тѣлъ. онъ не могъ 
поступить іш на медицинскій, ни на математически! 
Факультеты, а на юридическом!, надобно было быть 
евоекоштиымъ, но у родителей его не было средства,, 
чтобы содержать его въ чужомь город!. Средства ихъ 
были ограничены, даже С К У Д Н Ы . Оставался Факультета 
словесный) к_ь которому Мельникова, стремился, но. 
какъ уже сказано, греческій языкъ, введенный во всѣхъ 
гимназіяхъ московскаго округа, въ нижегородской пім-
назін не преподавался. Поэтому Мельников!, не выдер-
жала, бы экзамена въ студенты. Мизко и Безсоновъ, 
бывшіс старше ого н учившіеся лучше его, провали-



лисъ на экзамен! въ Московскомъ университет!, цілый 
годъ поел! того вновь приготовлялись ко вступитель-
ному экзамену одинъ по юридическому, а другой по 
математическому Факультету, оставивъ нопеченіе о 
греческомъ язык!. 

Къ Мельникову, Евдокимову и Мальчиковскому при-
соединился и Василій Иавловичъ Васнльевъ (нынѣ за-
служенный профессора, китайскаго языка въ петер-
бургскомъ университет!), бывшій другомъ П. И. Мель-
никова съ дссятилѣтняго возраста. Крупенику, окон-
чившему гимназическій курсъ вмѣстѣ съ Мельниковым;., 
нельзя было ѣхать вт, универентетъ, потому что ему 
не было еще 15-ти лѣтъ. Онъ иоступилъ въ универ-
ентетъ въ 1835 году. Васнльевъ успілъ окончить гим-
назическій курсъ 13-ти л!тъ отъ роду, такъ что онъ 
два года дожидался срока, когда ему можно будстч, 
поступить въ универентетъ. Правило о пріемѣ въ сту-
денты не ранѣе 16-ти лѣтъ не очень строго соблюда-
лось въ т і времена, особенно относительно хороню 
выдерживавшнхъ вступительный экзаменъ. Преемника. 
Магницкаго, попечитель казанскаго учебнаго округа, 
Михаилъ Пиколаевичъ Мусинъ-Пушкинъ. говарігвалъ: 
«Государь послала, меня сюда (въ Казань) не разгонять 
студѳнтовъ (какч, дѣлала, Магницкій), а собирать ихъ»: 
по, все-таки, тринадцатилѣтнему мальчику нельзя было 
падѣяться поступить въ универентетъ. 

Начало прісмныхъ экзаменовъ въ Казанскомъ уни-
верситет! въ 1884 году назначено было 15 августа. 
Премени оставалось еще довольно, и Мельникова, по-
ѣхалъ въ Семенова, проститься съ больною матерью, 
нѣжио его любившего. 



I I I . 

Первое путешествіе Мельникова по Волгѣ ,—Пріѣздъ въ Казань. 

Учитель русской словесности, Александра Василь-
евичъ Савельевъ, сдержали, слово и поѣхалъ вмѣстѣ съ 
юношами въ Казань. Онъ отправлялся туда къ учеб-
ному начальству по какому-то дѣлу. Тогда лучшими, 
иутемп, для переѣзда изъ Ннжняго въ Казань, какъ it 
нынѣ, считалась матушка-Волга. IIa сдаточныхъ пе-
рекладныхъ ѣхать было безпокойно и небезопасно. 
Троичные извозчики нанимались тогда верстъ на пол-
тораста п болѣс, изъ Нижняго, нанримѣръ, до Ивань-
ковскаго перевоза черезъ Суру, въ Ядринскомъ уѣздѣ. 
или до Козьмодемьянска. Первый извозчики,, проѣхавн, 
станцію верстъ въ сорокъ, пятьдесятъ, сдавалъ сѣ-
доковн, другому, или какъ говорили тогда, «продавали, 
ихъ», этотъ сдавалъ третьему и т. д. Условившись, 
напримѣръ, за 25 рублей провезти 150 иерстъ, онъ, 
отъѣхавн, верстъ 50, получали, 15 рублей, и за 10 
рублей передавалъ другому, который везъ тѣ же 40 
или 50 верстъ и получали, за то 10 или 12 рублей, а 
затѣмн, слѣдовали станціи уже болѣо короткія, верстъ 
по 15 и no 20, и за каждую платилось менѣе и менѣе, 
такт, что послѣднему троичннку, провезшему верстъ 
двадцать, доводилось получать рубль или полтора. Чу-
ваши, черемисы всегда честно доставляли сѣдоковъ до 
мѣста, хотя бы ішъ за нослѣднюю станцію приходилось 
получать и нѣсколько гривенн, мѣдыо, но си, нашими 
единоплеменниками иной разъ бывало не то. ІІріѣдутъ 
на станцію отпрягутъ лошадей и разбѣгутся, такъ что 
хоть пѣшкоми, ступай. 

Б ъ то время, между Нижними, и Астраханью, хо-
дилъ только одинъ пароходъ, въ 60 ешгь, Евреииова. 



Онъ ходилъ черепашыімъ шагомъ, стаивала, на меляхъ 
по недѣлѣ п болѣе и псревознлъ только кладь. Пасса-
жирами на немъ были «находившіеся при клади». 
Буксирныхъ пароходовъ не было на Болгѣ. Всѣ ио-
добныя попытки оказывались неудачными, потому что 
пароходы не могли идти съ судами противъ теченія. 
Причина тому заключалась въ слабосильности соору-
жаемыхъ пароходовъ, но на Волгѣ сложилось убѣж-
деніе, что «вода въ ней слишкомъ густа для парохо-
довъ». Нелѣпость подобнаго мнѣнія доказана была ося-
зательно иароходомъ «Волга», пущенным!, въ ходъ, въ 
184G году, учредившимся акціонсрнымъ «обществом!, 
пароходства по Волгѣ». 

IIa парохода, поэтому разсчитывать было нельзя въ 
1834 году, а потому молодежь отправилась въ Казань 
на крытомъ дощаникѣ, или большой лодкѣ, который 
путь туда изъ Нижняго совершалъ въ трое сттокъ. 

«Погода стояла прекрасная;—пншетъ II. II . Мель-
никова,, описывая свой переѣздъ въ Казань:—солнце 
палило, когда мы спускались по Коровьему взвозу на 
бсрегъ Волги, гдѣ подъ Пятницею 1 ) стоялъ нашъ до-
щаншікъ. Сильно было нетѣрпѣніе наше; хотѣлось сей-
часъ же ѣхать, чтобы взглянуть на невиданный еще 
мѣста Приволжья. Это я говорю про себя. Товарищей 
моихъ провожали родные; нмъ, конечно, хотѣлось от-
далить хотя сколько-нибудь минуту разлуки, но у меня 
родныхъ не было въ ІІижнемъ; я уже простился съ 
ними въ Семенов!. Сидя въ корм! дощаника, зорко 
смотрѣлъ я на знакомый плескъ Волги и думалъ, что-то 
бѵдетъ тамъ, за поворотомъ, у Печерскаго монастыря, 
какія-то тамъ будутъ м!ста, какая-то тамъ будетъ 
Волга. Рисовалась въ моемъ воображеніи далекая н 

! ) Ни Коровьяго взвоза, ни церкви Пятницы, пыпѣ не существуетъ, 
На этомъ мѣстб устроенъ съѣздъ и разбить пеликолѣпный Волжгкііі сздъ 



еще незнакомая Казань, съ университѳтомъ въ серс-
динѣ. съ мечетями вокругъ него, съ дворцами и баш-
нями мавританской архитектуры. Столицу татарскаго 
царства я воображалъ Альгамброю, населяли, ее мыс-
ленно только студентами да татарами, и никакъ не 
могъ себѣ представить, что это такой же губернски! 
городи,. какъ и Нижній, только побольше. 

«А дощаникъ все не отчаливаетъ; то лодочники за 
харчами на базарн, пойдутъ да въ кабакѣ пропадутъ, 
то кормщики, съ кумою проститься сбѣгаетъ на мину-
точку, которая бываетъ въ добрый часъ. Ботъ раз-
дался на горѣ и поди, горою гули, колоко.товн, съ пяти-
десяти колоколенъ; BOTH, И вечерня кончилась; на ило-
тахн, рыбаки стали уже расправлять невода, чтобы 
закинуть ихъ ночью, когда стихаетъ шуми, и гамн, на 
Волгѣ—а дощаникъ все у пристани. Уже солнце сѣло 
за низменный доли, Балахонскаго ІІрішолжья, а на лѣ-
вомъ, боровскомъ, берегу Волги, на персвозѣ и ры-
бачьихн, стоянкахн. замелькали огоньки; уже все стихло 
вокругъ и стали, слышеиъ глухой шуми, отъ берега. 
Дощаникъ поворотили, носомъ къ низу рѣки. 

« — Молись Богу, православные!—громче прежняго 
крикнулъ, снимая шапку, кормчій. Бурлаки покинули 
весла, и мы всѣ, бывшіс на дощанцкѣ, сняви, шапки, 
стали креститься. Крестились и насъ крестили издали 
оставшіеся на берегу родные и знакомые. 

«Мѣрно раздавались ви, вечерней тиши всплески 
воды подъ веслами дружно работавших'!, лодочниковъ. 
Всѣ молчали. Какъ ни заманчива была будущность, 
какъ ни хотѣлось намъ извѣдать нензвѣданнаго, посмот-
рѣть на новыя мѣста и на людей невиданныхъ, а все-
таки грустно было разставаться съ родными, городомъ. 
Ботъ и кремль сгинулъ съ глазъ нашихъ и незатѣй-
ливыя строеніяііятнііцкаго конца (сломанпаго въ 1837 
году), и только бѣлая, высокая ц е р к о в ь ев. Г е о р г і я 



высилась на углу крутого сорокосаженнаго утеса. Но 
вотъ и она скрылась изъ глазъ; вотъ и знакомый древ-
Hii l Печерскій монастырь скрылся и ІТодновье. Прощай 
Нижній! 

«Когда скрылись и ІІечера, и ІІодновье, мы. отор-
ванные отъ родного города, разомъ всѣ заговорили, 
разумѣется, о Казани. Александр!, Басильевичт, Са-
вельевъ сталъ иамъ говорить про студенческую жизнь, 
и въ рѣчахъ его уже звучалъ голосъ товарища, а не 
букн-учиТеля, какимъ, впрочимъ, онъ не былъ. Много 
говорплъ онъ намъ о союзѣ молодой дру жбы, которая 
на скамьяхъ университета п важиаго аристократа, и 
сына ремесленника, и поповича, и мѣщанина соединяет!, 
въ одно неразрывное братство. Много онъ говорплъ 
намъ, какъ полезно это братство для будущей жизни, 
когда, скинувъ студенчески! мѵнднръ. станемъ мы ли-
цоліъ къ лицу съ дѣйствптельностыо. Жадно ловили 
мы слова Александра Васильевича, конечно не совсѣмъ 
ясно понимая ихъ, и сразу выучили наизусть, со глоіп. 
его, «Gaudeamus igitur». Были уже глухія сумерки, 
когда плылъ иашъ дощаіпікъ мимо Белнкаго Брага, 
одного изъ самыхъ жнвописныхъ мѣстъ Приволжья. 
Дружный хоръ молодежи раздался тогда на тихой 
Волгѣ: 

Vivat u n i v e r s i t a s ! 
Vivant p r o f e s s o - e s ! 
Vivat n o s t r a c iv i tas ! 
E t qui i l l a m regi t ! 

«Гадостно вторилъ намъ А. В . Савельев!,. 
« — Бот!,,—говорплъ онъ съ необыкновенным!, одѵ-

іпевленіемъ:—вотъ какая иѣснь раздается теперь на 
Волгѣ! Въ первый разъ раздается она здѣсь, потому что 
сихъ порт, мало ннжегородцевъ ѣздило въ казанскііі 
унниерситетъ, а если и ѣздили, такъ все одиночками. 
Вотъ какую пѣснь поютъ теперь на Волгѣ въ тѣхъ мѣ-



стахъ, гдѣ рядомт, стоять «Слопинецъ и Татинѳцъ, всѣмъ 
разбойникам!, кормилецъ»... А прежде иѣвали здѣеь 
буйныя свои пѣснн волжскіе разбойники, да «сарынь 
на кичку» кричали. Вотъ что значить просвѣщеніе-то! 
Давай Господи, давай Господи! 

«Въ ознаменованіе братства и на животъ,и на смерть, 
на первый разъ порѣшили мы собрать во едино наши 
харчи и жить на дощаник! артелью. ІГо Евдокимова,, 
у котораго было всякихъ припасовъ столько, что 
ихъ хватило бы и до Саратова, на это не согласился. 
Это значить—и жить и умереть вмѣстѣ, a ѣсть, пить 
врозь. II быль же наказанъ онъ. Время стояло жаркое: 
гнила его рябчики, куры и яйца и броси.ть онъ. сер-
дечный, подъ Чебоксарами все свое хозяйство въ воду. 
Васильев!, года два донимала, его этими рябчиками; все 
бывало спрашивает!,: «А не попортились ли куры твои, 
Евдокимова,?» Впрочем!,, этотъ случай не безъ пользы 
былъ для Евдокимова; онъ внослѣдствін сдѣлался пре-
красными товарпщемъ. 

«Ни Слонинца, ни Татиица мы не видали — про-
спали. А какъ сладко спалось въ св!жую августовскую 
ночь на доіцаникѣ, плывшемъ по соннымъ струямъ 
Волги, при мѣрныхъ всилескахъ веселъ, при полу-
внятной иіснѣ лодочниковь. Мы проснулись у Ма-
карьева монастыря. Было раннее утро; тумань еще 
не совсімъ сошелъ съ поверхности Волги, и мы едва 
могли разглядѣть богатое Лысково, раскинувшееся на 
горахъ, по правому берегу рікн, за островами, порос-
шими талыпікомч,. Ближе къ полугор! виднѣлись ІІсады 
съ яблочными садами, которые будто полѣзлн въ гору. 
Въ Макарьевскомъ монастырѣ благовѣстюш къ заут-
реиѣ, и яркій звонь колокола разносился но волжской 
водной равнин!. Что за мѣста, что за виды! II съ каж-
дым!, новымъ плес-комъ Волги, новые да новые виды, 
и все лучше, все жнвонисніе! 



«Къ ночи были мы верстахъ въ полутора отъ Козь-
модемьянска. Не знаю почему, лодочники, не дойдя 
до города, сдѣлали здѣеь нривалъ. Тихій вечеръ до-
горала.; опаловый отблеска, покрывалъ поверхность 
рѣки; кое-гдѣ вспыхивали звѣздочки; издали неслась 
бурлацкая пѣсня съ ходовой расшивы. Мы вышли 
на берегъ и купили у рыбаковъ превосходныхъ стер-
лядей; хотя за нихъ заплатили мы только полтину 
серебра, но это была такая рыба, что хотя бы на цар-
ский столъ. Взяли у лодочниковъ походный котелокъ, 
разложили на берегу огонь и. усѣвшнсь вокругъ него 
на сырой осокѣ, принялись за стряпню... Много разъ 
послѣ этого ѣдалъ я стерляжыо уху и на годовыхъ 
обѣдахъ.дворянскаго клуба въ Ннжнемъ, и за столомъ 
откупщиковъ, и на великолѣпныхъ купеческихъ обѣдахъ 
на нижегородской ярмаркѣ, ѣдалъ сурскихъ стерлядей 
въ Василѣ. сылвенскихъ въ Ііуигурѣ. шехонскнхъ, 
донскихъ, камскихъ, но никакая уха, изготовленная 
знаменитым/, поваромъ. сваренная на шампанскомъ, 
поставленная на роскошно сервированномъ столѣ, не 
казалась мнѣ такт, вкусною, какъ націа козьмодемьян-
ская, сваренная въ бурлацкомъ котелкѣ. I I какая чуд-
ная ночь накрывала 'въ это время поднебесье: звѣзды 
чаще и чаще загорались на темносинемъ небѣ и крас-
ный мѣсяцъ выкатывался изъ-за горы. Волга тиха; не 

-шелохнется ея стеклнная поверхность; какъ вороново 
крыло, почернѣла она, а два мерцавшіе вдали рыбачьи 
огонька показывали, гдѣ лѣвый берегъ, уже, давно по-
тонувши! во мракѣ. Вскорѣ мѣсяцъ серебромъ разсы-
пался по Волгѣ, мы поплыли дальше, и отдохнушпіе 
лодочники дружно подхватили удалую волжскую пѣсню: 

«Tu изоііди, взоііди, краевое солнышко, 
Надъ дубравою взойди, надъ зеленою, 
Обогрѣй тег насъ, добрыхъ молодцовъ, 
Добрыхъ молодцовъ—евротъ бѣдньпъ, 

• -Сиротъ бѣднычъ—людей бѣглыхъ. 



Мы не воры вѣдь: не воры, раэбоііпичкі, 
Стеньки I алша мы вольпые разботничкя,. . 

«Такт, плыли мы три дня и три ночи, коротая время 
въ ожнвденныхъ разговорахъ или слушая бурлацкія 
пѣснн про Стеньку Разина и про волжскихъ разбоіі-
ннковъ. Давно уже и въ номинѣ не было этихъ удалт>-
цовъ, что однимъ крнкомъ «сарынь на кичку» останав-
ливали дѣлые караваны судовъ и, спокойно проходя 
между рядовъ улегшихся ннчкомъ бурлаковъ, дочиста 
опоражнивали хозяйскіе сундуки; давно не слыхать 
про волжскихъ разбойников!., но прсданія о нихъ были 
еще живы. Словоохотливый, бывалый лоцманъ нашего 
дощаника разсказывалъ намъ преданіе за преданьемъ. 
указывая на самыя мѣста разбойничьих* подвиговъ. 

— «Вотъ села Татннецъ да Слошшецъ», говорили, 
лоцманъ. «всѣмъ ворамъ кормнлсцъ». Показалось устье 
какой-то рѣкп, выпавшей си. лугового, лѣсистаго бе-
рега. «Это рѣчка быстрая, омутистая, зовутъ Кер-
женкой», продолжали, лоцмаіп.: « пригони, равшщовн, и 
и йослѣ нихъ волжскихъ разбойников'!,. Тамъ, на нт-
стышіыхи, берегахъ этой рѣки, они дуван* дуванили 
и строили теплыя зимницы, чтобы пробиться въ нихн, 
до весны, когда вновь придетъ пора разгуливать въ 
коекыхн, лодкахъ но широкому раздолью Волги. Вотъ 
села Юркино и Лысково, часто поминаемый въ разин-
скихи, и разбойничьихъ иѣсняхъ. BOTH, село Фокино. 
прозванное по имени разбойника Фоки, слывшаго кол-
дуномн, и сбиравшаго подать со всѣхъ мимо него про-
ходивншхн, судовъ. Вотъ за Сурою, на высокой 
горѣ, узкое ущелье; тамъ жили, знаменитый разбой-
ники, Полагай, который на своемъ каФтанѣ плавали, 
но Волгѣ, какъ въ лодкѣ, и, сказавъ тайное слово, 
вѣщьбу, обратплъ свою рукавицу въ птицу, и пере-
летали, на ней съ одного берега на другой, а размах-
нув':, породи, собою кѵтнпкомъ. усыпляли, цѣлыс полки 



царской рати и отбиралъ у сонныхъ ратниковт. ихъ 
оружіе». Разсказывалъ разговорчивый лоцманъ и про 
русскаго князя-мурзу, что въ дни стародавніс раз-
солилъ русскій народъ по пустынными, дотолѣ бсрогамъ 
Волги. «Плылъ князь-мтрза внизъ по рѣкѣ накамешкѣ, 
въ одной рукѣ держалъ ведро привезенной изъ Руси 
земли, а другою бросалъ ту землю но бсрогамъ Волги. 
І[ гдѣ бросить горсточку, тамъ городъ является, гдѣ 
бросить щепоточку, тамъ выростаетъ селеніе». 

«Въ половин! четвертаго дня мы подплывали къ 
дерева! Морквишамъ, расположенной у подножья вы-
сокой, крутой горы, стоящей надъ рѣкою почти от-
вѣсно. 

« — Вотъ и Казань! сказалъ нашъ разговорчивый 
лоцманъ, указывая рукою вдаль, на правую сторону . 

«Па краю небосклона синеватою пеленою широко 
разстнлалась какая-то мгла, и среди нея бѣлѣлось мно-
жество какихъ-то зданій. Были ли то дома, церкви, 
башни, разглядѣть было еще невозможно. Быстро не-
сется нашъ дощанпкъ по венлеекпмъ воды, дустъ в ! -
теръ попутный, но намъ не терпится, не сидится. 
Новость міста, новость жизни, новость занятій—•такъ 
бы и псрелетѣлъ туда птицею... Эхъ, какъ бы знать 
да вѣдать тайное слово, чародѣйнуіо вѣщьбу Галагая-
разбойннка. 

«Ближе и ближе нодплываемъ къ Бакалдинской при-
стани. Зданія обрисовываются и представляются на-
пряженному взору яснѣе. Тотъ же нашт, иріятель-
лоцмамъ сталъ намъ указывать и разсказывать, 

«—- Вонъ тамъ, лѣвѣе-то, гляди — это Кремль, а 
видишь красную башню съ золотымъ шаромъ, татар-
ская царица ее ставила, когда Казань еще за татарами 
была, а теперь ихъ за край города выселили: гляди 
налѣво, вишь татарскія слободы, вишь сколько у н н х ъ 
тамъ мечетей наставлено. 



«Дощаникъ отъ услонскаго берега круто поворотилъ 
къ Бакалдѣ. Казань стала передъ нами, какъ на ладошг. 

« — Гдѣ универстетъ? Гдѣ универентетъ?—въ одтп, 
голосъ спросили мы Александра Васильевича Савельева. 

— «Вонъ, направо отъ тѣхъ башенъ, видите на 
горѣ бѣлое зданіе? Это университета.. 

«Мы невольно сняли Фуражки. Я всегда былъ нерв-
нымъ мальчикомъ: у меня слезы выступили на глазахъ; 
съ каждымъ взмахомъ веселъ яснѣе и яснѣе представ-
лялись глазамъ нашимъ унпверситетскія зданія. Будто 
растутъ. будто ширятся, будто простираютъ они къ 
намъ материнскія объятія. и что-то вѣщее запѣло ду-
ховнымъ ушамт, моимъ: «Сюда, сюда! здѣсь просвѣіценіо, 
здѣсь благо!» 

«Лишь только привалили мы къ Бакалдѣ, пристани 
въ шести верстахъ отъ Казани, какъ наша волжская 
«civitas» разрознилась. Мальчиковскій ѣхалъ въ Казань 
къ своимъ роднымъ, Евдокимовъ къ знакомымъ, а у 
насъ съ Васильевым'!, не было въ Казани ни родныхъ. 
ни знакомыхъ. Когда мы плыли Волгою, ни на одну 
минуту мнѣ и Васильеву въ голову даже не приходило, 
гдѣ мы будемъ жить до поступленія въ студенты; 
только на Бакалдѣ пришло это намъ въ голову. 

— «Александр-!, Васильевич'!,, куда же намъ ѣхать?» 
—заразъ спросили мы своего учителя словесности. 

«Александръ Васильевичъ Савельев-!, и самъ сна-
чала немного призадумался, но тотчасъ же и самъ вы-
шелъ, и насъ вывелъ изъ затруднительнаго положенія, 

« — Въ гостиницу съ собою я васъ не возьму,— 
сказалъ онъ: — это не идетъ, вы еще молоды. А пой-
демте-ка мы съ вами прямо въ униве^юитетъ, тамъ у 
меня есть старинный пріятель, Алексѣй Ивановича, 
Теласковъ; человѣкъ онъ семейный, живетъ на казен-
ной квартирѣ, че.товѣкъ добытый, хорошій; жена его 
барыня добрая; она будетъ за вами, какъ за своими 



дѣтьми, смотрѣть. Я увѣренъ, что онъ приметь васт. 
на хлѣба». 

«Взяли мы извозчиковъ ипоѣхаликъ Теласкову, слу-
жившему въ правленіи университета и бывшему послѣ 
того казначеемъ. Онъ принялъ насъ съ Васильевымъ ра-
душно, и мы такимъ образомъ неждано, негадано 
нашли себѣ пріютъ въ университет!. Это насъ прі-
ободрило, потому что обоимъ намъ было невступно по 
15 л ітъ 

I V . 

ІІріемный экзамену—Профессора.—Прейываніе въ уянверснтстѣ . — Па-
мятники Магнвцкаго.—Буряты въ уннверсптетѣ .—Лама Минитуевъ.—Ияпе-

раторъ Николай Г въ универсвтетѣ .—Выпускной а к т у 

«Дня черезъ два поел! нашего нріѣзда въ Ка-
зань—пишетъ II. И. Мельниковы—начались пріемные 
экзамены въ тамошнемъ университет!. Я и Васильев!, 
подали ректору Лобачевскому просьбы, представили 
спои документы и не безъ радости вступили въ залу 
сов!та, г д ! профессора экзаменовали желавшихъ ПО-
С Т У П И Т Ь въ университеты Все лица новый, незнакомый; 
изъ нихъ одинъ только Гр. Б. Пикольскііі, незадолго 
передъ тѣмъ ревизовавшій нижегородскую гимназію, 
былъ немножко знакомь. Онъ экзаменовалъ изъ страш-
ной для насъ математики. Старить ІІикольскій спра-
шивал!» безъ билетовъ; многіѳ уже у пего срѣзались 
окончательно.Онъ наводилъ страхъ и ужасъ. Каково 
же было намъ, вовсе не знавшимъ математики? Самъ 
не понимаю, какияь образомъ случилось, что, когда я 
подошелъ къ Никольскому, онъ тотчасъ же спросилъ 
меня: 

«—А знаешь ли ты, государикъ мой, Пиѳагоровы 
штаны? 



«Я схватилъ мѣлъ и бойко разрѣшилъ Пиѳагорову 
теорему. 

« — Хорошо,—сказала, Никольский:—а ну-ка, госу-
дарикъ мой, уравненіе са> однимъ иеизвѣстиымъ? 

«И это дѣло знакомое: уравненіе сошло съ рукъ 
недурно. Тутъ Іінкольскій спросилъ меня что-то изъ 
трнгонометрш, и я сталъ въ пень. Онъ еще что-то та-
кое спросилъ, но отъ меня ни гласу,, ни послушанія. 

« — А по какому ты Факультету думаешь идти, 
сосуда рикъ мой? 

«Я. отвѣчалъ, что по словесному. 
« — Ну, коли по словесному, такт, будетъ съ тебя! 

сказалъ ІІнкольскій. справился въ бумагахъ и, увидавъ. 
что я дѣйствительно желаю поступить по словесному 
Факультету, поставилъ мнѣ удовлетворительную от-
мѣтку. 

«Зато на экаменѣ изъ исторін и геограФІи, кото-
рыми я съ ранней молодости любнлъ особенно зани-
маться, я выдержалъ экзаменъ блистательно. Профес-
сора, Булыгпнъ былъ В Ъ В О С Х И Щ С Н І И OT'J, моихъ отвѣтовъ 
и сталъ задавать вопросы все труднѣе и труднѣе. Я 
кос-какь отвѣчалъ, но наконецъ задала, молчка, когда 
она, спросилъ меня, изъ какихъ источннковъ заимство-
вала. Нестора, свою лѣтоппсь. Бѵльігйна, какъ будто 
обрадовался, что вотъ сбила, же таки меня, ноглядѣла, 
немножко на меня, потомъ справился въ экзаменаціон-
пома, спиекѣ и поздравила, меня студентомъ, сказала,: 

«—• А оба, Песторѣ и его источниках!, вы узнаете 
па второма, курс! . 

«Это былъ послѣдній мой экзамена,. Нозвратясь къ 
Тсласкову, я сейчасъ же взялся за перо и написала, 
письмо къ отцу и матери, увѣдомляя ихъ о радостномъ 
событіп. а потомъ пошелъ къ портному заказывать 
студентское платье. 

«1 Пасігльева экзамена, сопіелт, хорошо. Попечитель 



Муспнъ-ІІушкинъ каждый день бывалъ на пріеыныхъ 
экзамонахъ съ начала до конца. Всѣ были испытаны 
на его глазахъ. Отвѣты Васильева до того ему по-
нравилысь, что онь распорядился о пріемѣ его въ ка-
оннокоштные студенты н тутъ же предложил!, ему 

учиться по-монгольски, обѣщая, что если онъ хорошо 
окончить курсъ, то его ношлютъ въ Китай для изу-
ченія тамошняго языка и литературы, а потомъ дадутъ 
каѳедру китайскаго языка, которой въ то время въ 
Воссіи еще не было. Такъ все и вышло. 

«Дней черезз. пять иослѣ экзамена у Булыгина я 
уже щеголя.іъ въ внцъ-мунднрѣ сь сишшъ воротннкомъ. 
Нолучалъ я цослѣ и чины, и кресты, и перстни, и 
денежный награды, но не было никакого сравненія 
>"Ь тою радостію, съ тѣмъ вѳсторгомъ. который я чув-
ствовала,, надѣвшп студснтскій вицъ-мундиръ и прп-
нѣгшвъ съ боку шпагу. II всѣ бывшіе студенты еди-
ногласно говорятъ то же самое. Иначе и быть не мо-
жешь: это переход!, изъ дѣтства въ возрастъ юности; 
это первый шагъ человѣка въ жизни, первый само-
стоятельный шагъ. Тутъ въ первый разъ возникаешь 
i l. бывшемъ дотолѣ ребенкѣ сознаніе собственнаго до-
стоинства, сознаніе независимости и самобытности. 
, (.ѣлаешься человѣкомъ, a вѣдь достоинство человѣка 
выше В С Я К И Х ! . Ч Ш І О В Ъ И Т И Т У Л О В ! , . 

«ТІогъ подъ собою не слыхалъ я. Идешь бывало 
по улицѣ въ новенькомъ съ иголочки внцъ-мундирѣ, 
гордо посматриваешь но сторонами,; всѣ проходящіе 
будто смотрятъ на тебя съ уваженіемъ, удивляются 
и только что пальцами не иоказываютъ: вонъ, дескать, 
идетъ новый студента. АІы съ Ваеильевымъ въ три, 
четыре дня облетали всю Казань, вездѣ хотѣлось по-
бывать, людей посмотрѣть, себя показать. II въ Казан-
скомъ монастырѣ у обѣдни, и на Черномъ озерѣ, я въ 
Швейцарии и даже въ Татарской слободѣ — вездѣ 



мы перебывали, все осмотрѣли, со всѣмъ ознакоми-
лись. 

«Но вотъ наступило 1-е сентября. На лекціи, на 
лекціи! Съ замираніемъ сердца, съ внутренними, тре-
петомъ подходили, я въ первый рази, къ аудиторіи съ 
тетрадью чистой бумаги въ руках* , на которой хотѣл ь 
записывать первую лекцію психологіп. Вхожу, сажусь: 
профессора еще нѣтъ; въ нетерпѣніи я считаю, пере-
считываю минуты, скоро ли. скоро ли? Виногрпдгкій М, 
иодлѣ котораго я сѣлъ. студента, уже опытный, ус-
пѣвшій разузнать всѣ университетскіс порядки, съ ус-
мѣшкою спросилъ меня: 

« — Зачѣмъ это ты притащилъ тетрадь-го? 
« — Какъ зачѣмъ? .Іекцін записывать. 
« Внноградскій захохотали, п обратился ко веѣмъ сту-

дентамъ, указывая на меня: «Господа, посмотрите-ка. 
Мельниковъ хочети, лекціи психологіи записывать». 
Всѣ , глядя на меня, засмѣялись. Я сконфузился, не 
могъ ни слова отвѣчать и думали, про себя: что же 
это такое значит*? чему они смѣются? Но вотъ дверь 
отворяется, является адъюнкт* и, ходя взади, и впереди, 
по аудитории читает* лекціго: «Іісихологія, пспхологін. 
Психологія, говорю я! Слышите ли? Психологія. Пснхо-
логія есть наука. Наука о душѣ чсловѣческой». И такт, 
далѣе, все въ этомн, родѣ. Оказалось, что Виноградскій 
были, нрав*. Записывать лекціи этого адъюнкта д ѣ і і -
ствительно не стоило; надобно было просто на просто 
списать курен, нсихологіи, который си. незапамятных* 
времени, адъкшктъ-проФессорн, читали, своими, слуша-
телям*, не измѣняя ни одной іоты. Звонит* солдат*, 
татарин* Халнтъ, ходя по корридору. Лекція окончи-
лась. Идем* въ другую аудиторію — учиться языку 

! ) Афпногепъ Васильевичи,, впослѣдствіи олопецкін и костромской 
вице-губернаторъ. 



божественной Эллады. И начинаешь: «АльФа, вита, 
гамма, дельта». Лекцііі въ двѣ мы, однако, выучилиоі 
читать и принялись за склоненія. Прндетъ, бывало, 

П. И. Мельникову 
(Съ портрета, рнсованнаго его сыномъ и гравнрованнаго Панне.чакеромъ). 

проФессоръ Грацинскій, начнетъ спрашивать уроки, 
заставить писать склонеиія на доскѣ. Та же гимназія, 
но что же дѣлать? Но зная вовсе греческаго языка, 

П. И. МЕІЬШІКОВЪ Т. 1 І 



необходимо было начинать съ азбуки. Тихи, чинны, 
монотонны были ЭТИ ЛСКЦІІГ . Я ПОМНЮ Т О Л Ь К О ОДИН'!, 

случай, когда на лекціп Грацннскаго нарушена была 
усыпительная монотонность. Спросилъ проФессоръ од-
ного, другого, третьяго склоненіе какого-то слова п 
тѣмъ же гробовымъ тоиомъ, какимх пазывалъ Фамиліи 
студентовъ. сталъ задавать урокъ къ следующей лекцін: 

« — ßstoiAeo;— царь, сказалъ онъ. 
« — Боленъ! — хоромъ отвѣчали мы въ тотъ же 

тонь. 
«ПроФессоръ засмѣялся и мы также, разумѣстся. 

Дѣло въ томъ, что между нами былъ студонтъ Баси-
лій Аристовъ, котораго тогда не было на лекціи и мы. 
полагая, что Грацинскій хочотъ спрашивать у него 
у])окъ, ііоспѣшііли увѣдомить профессора, что Ари-
стовъ боленъ. 

. «ІІослѣ декціи эллинской азбуки, пошли мы въ ауди-
тории адъюнктъ-проФѳесора, издававшаго тогда въ Га-
зани «Заволжскій Муравей». Оиъ читать тсорію красно-
рѣчія. Но иервымъ же его словамъ мы замѣтили, что 
его лекціи тотъ же Кошанскій. Признаюсь, первый 
учебный день въ университет! произволъ на меня тя-
желое впечатлѣніе; не того я ожндалъ, не того я 
искал'*. По окончанін локцій, я по лучи лъ прнказаніс 
немедленно явиться къ ректору. Призывъ къ ректору 
много у иасъ значилъ. Онъ дѣлался не иначе, какъ по 
особому важному какому-нибудь дѣлѵ. Иное дѣло, какъ 
позовутъ студента на Проломную улицу, т. е. къ по-
печителю. Туда студентъ идетъ безъ страха, оттуда 
какъ встрепанный. 

« — Ну, что? — опросить товарищи. 
« — Да ничего. 
« — Въ карцеръ, что ли? 
« — ІІѢтъ, не посадить. 
« — А шибко зѣвалъ? 



« — Какъ водится. 
« — И пѣна у рта. 
« — И пѣна у рта. 
«II затѣмъ какъ съ гуся вода. Но ректоръ, рек-

торъ — это другое дѣло. Къ достоинству ректора и 
власти его студенты нмѣли благоговѣйное уваженіе. 
Колу ректоръ сдѣлаетъ замѣчаніе, лица, бывало, на 
томъ нѣтъ; ночи двѣ, бывало, не спить студент* послѣ 
ректорскаго спокойнаго, холоднаго, безстрастнаго вы-
говора. ІІадъ другими, бывало, и остришь, других* и 
на смѣхъ поднимаешь въ пріятельскомъ кружкѣ, но, 
сохрани Богь, сказать неуважительное слово о рек-
торѣ — весь университет* встанет* на дерзкаго. Да 
и примѣров* тому въ наше время не бывало. Слы-
шали "мы по нреданію, что был* когда-то такой слу-
чай, и что тогда студенты всѣх* Факультетов* потре-
бовали, чтобы студент*, сказавшій дерзко о ректорѣ. 
вышелъ изъ университета, а не то плохо ему будет*! 
Онъ должен* былъ оставить университет*, а началь-
ство и не узнало о прнчинѣ его выхода. 

«Таким* же точно всеобщим* уваженіемъ пользо-
вался у насъ инспектор* студентов*, профессор* Ѳе-
дор* Иванович* Эрдман*. Онъ былъ профессором* 
арабской словесности, но, за неимѣніѳмъ профессора 
всеобщей исторін, читал* на первом* курсѣ древнюю 
исторію, точно так* же, какъ профессор* словесности 
и эстетики. Суровцовъ, читал* среднюю и новую исто-
щи студентам* второго и третьяго курсов*. Бывало, 
одного слова Эрдмана достаточно, чтобы сдѣлать из* 
студента все, что ему нужно. И никогда при нем* не 
было больших* шалостей, ни какого-нибудь озорства: 
студенты боялись огорчить Ѳедора Ивановича. ІІо когда 
мѣото инспектора заняла, один* полковник* изъ кадет-
скаго корпуса, мигом* все пзмѣинлось, и недѣли не 
проходило, чтобы кто-нибудь не сотворил* неирости-



телыюй шалости. Ни карцеръ, ни ареста въ казарм! 
служителей, нн отдача въ солдаты, ничто не могло 
возстановить тишины и порядка, бывшихъ нри Эрд-
ман!. 

«ІІадѣвъ мундиръ, шпагу, трехъ-уголку, я 'поспі-
шилъ къ ректору. Съ какимъ страхомъ, съ какимъ 
трепетомъ взбирался я на лістннцу ректорскаго дома 
и входнлъ въ залу. Черезъ минуту медленнымъ ша-
гомъ выходить изъ кабинета Николай Ивановичъ Ло-
бачевскій съ длинною трубкою, съ которою опъ дома 
не разставался. 

« — Васъ нельзя принять въ университет!.!—ска-
зала онъ. Духъ замерь во мнѣ, слова не могу сказать, 
гляжу вопросительно на ректора. 

« — Вамъ н!тъ шестнадцати лѣтъ. Ну, да ужъ 
это наша бѣда!—продолжать ректоръ. немного помол-
чавъ:—Вы не виноваты, что мы не досмотрѣли вашихъ 
документовъ. Разъ принявши въ университеты не ис-
ключать же васъ безъ вины. Сходите къ профессору 
Булыгину, поблагодарите его; онъ въ сов!тѣ за васл, 
горою стоялъ. 

«Восторгъ проникъ во весь составь мой. Ни прежде, 
ни послі, я никогда такъ не радовался. Бѣгомь выбі-
жалъ я изъ ректорскаго дома, подхватнлъ извозчика и 
прямо къ Булыгину. Онъ приняла, меня ласково, раз-
спрашивалъ, какія книги чнталъ я по русской нсторіи 
и статистик!. 

« — В ы еще, такъ сказать, черезъ годъ будете 
слушать у меня лекціи,—сказалъ па прощанье профес-
сора:—но если у васъ будетъ время, читайте до тѣхъ 
поръ Эверса и ІІІлецера. Есть ли у васъ эти книги? 

«Я отвѣчалъ, что нѣть, и профессора далъ мнѣ 
Шлецерова Нестора». 

Мельникова поступила въ казанскій университета 
черезъ восемь лѣтъ послѣ Желтухинской ревизіи, вслід-



ствіе которой попечитель казанскаго округа, Магниц-
кий, былъ отвезенъ съ жандармами изъ Казани въ Ре-
вель. Того духа, что былъ внесенъ Магницкимъ въ 
университета, уже не было, но оставались еще нѣко-
торыс изъ профессоров!,, которыми онъ замѣнилъ из-
гнанных!, пмъ евроиейскихъ знаменитостей въ области 
науки, Литрова, Френа, Бартельса, Врангеля и друг. 
Разумѣется, преемники этихъ славныхъ ученыхъ, вве-
денные въ университет!, Магницкимъ, не вели препо-
даванія въ его духѣ. Если бы Магницкій слышала, то, 
что они говорили студентаыъ съ каѳедры, и если бы 
не былъ лишенъ силы, онъ бы, конечно, поступил!, 
съ ними такъ же, какъ съ профессорами петербург-
скаго университета во время нзвѣстной исторіи. Что 
если бы Магницкій слышала., какъ взысканный имъ 
Булыгинъ, на дскціяхъ по русской исторіи, объяснялъ 
принятіе велнкнмъ княземъ Владиміромъ христіанства 
политическими расчетами, внутренними и внѣшними. 
Что онъ сказалъ бы, если бы послушала, отысканнаго 
имъ гдѣ-то Суровцова, когда онъ на свонхъ лекдіяхъ 
проводила, студентам!, параллели одъ Горація и «Ars-
amandi» Овидія съ «Пѣснями Пѣсней» царя Соломона. 
Сергѣевъ, возведенный въ ординарные профессора Казан-
скаго университета изъ учителей петербургскаго бла-
городнаго университетскаго пансіона, бывшій блпжай-
шимъ наперсшікомъ Магшщкаго, преподавала, есте-
ственное право по ПІмальцу и говорила, отъ себя о 
происхожденіи политической власти такъ, что у Маг-
шщкаго, сокрушившаго Куницына, конечно, волосы 
стали бы дыбомъ. 

«Въ мое время въ университет!—сообщает!, П. И. 
Мельникова,:—сохранялись еще нікоторыс веществен-
ные памятники Магшщкаго, но уже лежали въ кла-
довыхъ, со всякимъ хламомъ. Почти половина обіпир-
наго университетскаго зданія, вѣроятно, по неискусству 



архитектора. оставалась и теперь почти пустою. Въ 
ней было нѣсколько комната и ни одного окна. Ба 
этихъ комнатахъ, называвшихся темненькими, стояли 
зимяія рамы, ломаная мебель и сундуки ст, собствен-
ными вещами казеннокоштныхъ студентова. Тута же 
стояло десятка полтора схарыхъ каѳедръ, устроен-
ныхъ Магшщкимъ. На каждой каѳедрѣ, на сторонѣ, 
обращенной къ слушателямъ, золотыми буквами сдѣ-
ланы были надписи съ изроченіямп царя Соломона іі 
апостола Павла: «Въ злохудожну душу не внидетъ 
премудрость, ниже обнтаетъ въ тѣлеса повппнѣмъ 
грѣху. Блюдптеся, да никто же васъ будетъ прель-
щая ФплосоФІею и тщетною лестію по стихіямъ міра». 
Бъ тѣхъ жо темненькихъ комнатахъ находилась почти 
уже совершенно изорванная, огромная картина, писан-
ная на холстѣ масляными красками кистью не весьма 
важнаго, кажется, художника. Картина эта изобра-
жала страшный суда и болѣс двухъ третей ея зани-
мала адъ, въ которомъ представлены были разнообраз-
ный мученія грѣшниковъ, все мужчина и все моло-
дыхъ. Эта картина повѣшена была въ карцсрѣ съ тою 
цѣлью, чтобы арестованные студенты, называвшіѳся 
«грѣшникамй» (за нихъ даже молились студенты на 
утренней и вечерней молитвѣ), созерцая ужасы пре-
исподней, раскаивались въ своихъ проступкахъ. Самый 
карцера устроена былъ недалеко отъ церкви, подъ 
колокольней. Магницкій сдѣлалъ это для того, чтобы 
«грѣшвики», лишенные слышанія церковной службы, 
слышали бы однако колокольный звонъ и были бы нмъ 
побуждаемы къ раскаянію, послѣ котораго они пере-
водились изъ разряда «грѣганиковъ» въ разряда «при-
падающихъ», которыхъ въ церковь не пускали, но 
позволяли только стоять на паперти съ тѣмъ, чтобы 
они, кляняясь низко каждому, входившему въ церковь 
студенту, просили его помолиться о немъ, грѣшномъ. 



Карцеръ и нъ наше время остался въ тозгь же мѣстѣ 
il выражение «колокола караулить» означило, на языкѣ 
студентовх, сидѣть в'ь карцерѣ. 

«Много въ наше время сохранилось нроданій о 
Магнпцкомъ, стремившемся обратить университета въ 
.монастырь; много было знакомыхъ, вышедшихъ въ его 
время нзъ университета и получившихъ медали «за 
благонравіе и преклоность къ церкви». По ветъ каковы 
были плоды отъ древа, насаждеинаго Магшіцкимъ; всѣ 
до единаго, сколько я ни зналъ ихъ, были отъявлен-
ными безбожниками и при томъ циниками, либо спи-
вались съ крута. 

«Преемнику Магницкаго, Мусину-Пушкину, Казан-
ский университета много обязанъ. Онъ, въ нродолже-
иіе болѣе чѣмъ двадцатилѣтняго упрлвленія округомъ, 
возстановнлъ университета и довелъ его до такого со-
стоянія, въ какомъ онъ но бывалъ ни прежде, ни 
послѣ. Особенно хорошъ былъ Факультета матсмати-
ческій, гдѣ всѣ проФессоры были замѣчателыіыс уче-
ные, II надъ всѣмн НІППІ возвышались профессора: 
чистой математики Лобачевскій, астрономіи Симоновъ и 
химіи Зининъ. Въ медицинскомъ Факультет! были также 
чамѣчатсльныс профессора, а въ нашемъ словесномъ 
Факультет! замѣчательные профессора восточныхъ 
языковъ Казембекъ, Ковалевскій, Эрдманъ и весьма по-
лезенъ былъ для насъ старикъ Суровцовъ, препода-
вавшій словесность и эстетику, и Фойгтъ, читавшій 
иеторію всеобщей литературы. Юридическій Факуль-
тета въ наше время былъ с.табѣе другихъ; онъ про-
цвіталъ поел!, въ сороковыхъ уже годахъ, когда на 
его каѳедрахъ явились такіе профессора, какъ, напри-
мѣръ. Мейеръ. 

«Добродушный, любимый нами старикъ, Грнгорііі 
Степановичъ Суровцовъ, не былъ замѣчателенъ своими 
учеными трудами, да едва ли, кромѣ рѣчей для унп-
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верситетскихъ актовъ, и писалъ онъ что-нибудь. Надъ 
шшъ подтрунивали студенты особенно дртгихъ ФЗ-
культетовъ, но кто хотѣлъ учиться, и кто внимательно 
слушалъ его, тому онъ много лрпносилъ пользы. Все 
пренодаваніе его поставлено было на твердомъ осно-
ваніи древнпхъ классичсскихъ писателей. Горацій и 
Аристотель были его кумирами: и на лекціяхъ сло-
весности. и на лекціяхъ эстетики онъ все на нихъ осно-
вывала,. Мы не настолько знали древніс языки, чтобы 
свободно читать Э Т І І Х Ъ писателей, но достаточно озна-
комились съ ними и ихъ твореніями изъ лекцій Су-
ровцова. Мы нмѣли возможность усвоить, насколько 
могли, трогія и твердыя правила славныхъ учителей 
древности, и знакомство са, ними принесло намъ впо-
слѣдствін большую пользу. Прекрасно зная народный 
языкъ и созданія народнаго творчества, пѣснн. сказки. 

Аюсловнцы, Суровцовъ постоянно говаривала,, что ва. 
нихъ заключается чистый, ничѣма, не возмутнмый 
источникъ для настоящаго литературнаго русскаго 
языка, котораго еще нѣтъ, но который будетъ, и бу-
дешь ненремѣнно. Она, постоянно внушала, намъ, что 

I неисчислимый вреда, родному языку и литератур! 
/ приносишь введеніе въ него множества иноязычныхъ 

словъ, употребляемых!, безъ всякой нужды. Въ пода-
ваемых!, ему сочиненіяхъ. бывало, сохрани Богь, на-
писать какое-нибудь иностранное слово: засмѣетъ ста-
рикъ. тотчасъ скажетъ непремѣнную свою поговорку: 
«Пробавляться чужими словами все одно, что жить 
чужимъ умомъ», и за ней анекдота, о Пушкин!, кото-
раго знала, лично, познакомившись съ шшъ въ то время, 
когда нашъ великій иоэтъ ѣзднлъ въ Оренбурга, соби-
рать матсріалы для исторіи Пугачевскаго бунта. Од-
нажды, говорплъ Суровцовъ, спросили Пушкина, какъ 
онъ находитъ даму, съ которою онъ долго говорила,, 
умна ли она? Поэтъ отвічалъ: «Не знаю; вѣдь. я гово-



рил* съ нею по-Французски». Изъ русских* писателей 
Суровцовъ объяснял* намъ только Ломоносова и Дер-
жавина, но высоко ставил* Пушкина. Онъ не разби-
рал* его, говорил*, что время для оцѣнки его произ-
веденій еще не наступило; но читал* намъ нѣкоторыя 
стихотворенія, отрывки изъ «Бориса Годунова» и 
только что напечатанной тогда «Капитанской дочки». 

« — Музыка перловъ!—восторженно восклицал* онъ, 
послѣ нрочтеііія чего-нибудь изъ Пушкина. 

«Суровцову пришлось возвѣстить намъ и о п р е ж д е -
временной кончинѣ славнаго нашего поэта. В * пят-
н и ц у , 5 - г о Февраля 1 8 3 7 г о д а , в ъ 8 ч а с о в * у т р а , на 
третьем* курсѣ словеснаго Факультета была лекція 
русской словесности. 

«Суровцовъ, но обыкновснію, вошел* в * ауднто-
рію во время боя часов*. Мы ожидали, что он*, как* 
водится, взойдет*, слегка прихрамывая, на каѳедру, 
сядет*, оглядит* студентов*, замѣчая, кто не при-
шел* на локцію, вынет* серебряную табакерку, по-
ложит'!. ее направо, вынет* красный Фуляровый пла-
ток* и положит* его налѣво и начнет* лекцію обыч-
ною Фразою: «Въ прошедшій раз* бесѣдовали мы, 
государи мои, о томъ-то». Не тутъ-то было. Гри-
горій Степановича, взошел* на каѳедру и, не садясь, 
вынул* изъ кармана газетный листок*, помнится, 
«Русскаго Инвалида», поднял* его къ верху и, оки-
нув* быстрым* взглядом* аудиторію. громко сказал*: 
«Встаньте!» Мы встали, съ изумлсніемъ глядя на про-
фессора. Дрожащим* отъ волненія голосом*, въ кото-
ром* слышались горькія задушевный слезы, онъ про-
чел* извѣстіе — всего нѣсколько строк*. Живо помню 
первыя слова его: «Солнце нашей поэзіи закатилось— 
иѣтъ болѣе Пушкина!» Аудиторія ахнула в * один* 
голос*, послышались рыданія... Сам* профессор* сѣл* 
и, склонив* на каѳедру оѣдую, какъ серебро, голову, 



/горько заплакала... Прошло несколько минута, она 
встала н сказала: « К І І Я З Ь русскихъ поэтова во гробѣ. 
Его тѣло всзутъ изъ Петербурга куда-то далеко. Быть 
можетъ, оно еще не продано землѣ. При не закрытомъ 
еще гробѣ Пушкина, какъ смѣть говорить о русской 
словесности! Лекцін не будетъ — пойдемте молиться». 

«Къ 9-тн часамъ пріѣхалъ въ университетскую цер-
ковь попечитель Муспнъ-ІІушкинъ. Въ церкви собра-
лись всѣ почти профессора и студенты, члены об-
щества любителей отечественней словесности при Ка-
занском!, университет!, къ числу которыхъ принадле-
жала и Пушкина. Архимандрита Гавріилъ и четыре 
нротоіерея отслужили панихиду, а потомъ заупокой-
ную обѣдню но раб! Божісмъ, болярин! Александр!. 

«Прошло бол!© двухъ мѣсяцевъ. ІІосл! поста, когда 
мы готовились къ выпускному экзамену, на одной изъ 
послѣднихъ лекцій, Суровцовъ иринесъ пзвістное стн-
хотвореніе тогда еще безв!стпаго Лермонтова и про-
челъ его намъ. Кончина, онъ сказала: 

« — Говорят!,, это напнеэлъ кто-то изъ молодьтхъ, 
Лермонтова какой то. Не родия ли намъ, г. Лермон-
това?—прибавила профессора, обращаясь къ одному 
студенту, ни по плоти, ни но духу не бывшему, виро-
чемъ, въродствѣ съ нашнмъ знаменитымъ писатѳлемъ:— 
Какой стиха! Какая сила! Какая смѣлость оборотовъ! 
Музыка перловъ! Нѣтъ. это не Лермонтова, это сама 
Пушкина изъ гроба послалт, свой ропотъ на раннюю 
и ужасную кончину свою. 

«Говорили потомъ, что Суровцеву, за его увлече-
т е и особенно за прочтсніе стиховъ Лермонтова, былъ 
сильный нагоняй отъ Мусина-Пушкина, который, впро-
чемъ, сама съ гордостью говаривала намъ на экзамен!, 
что онъ происходит!, отъ одного родоначальника съ 
славнымъ нашнмъ поэтомъ. 

«Суровцовъ скончался въСамар! въ начал! шести-



десятых!, годов!, въ преклонной старости. Незадолго 
до того я видѣлеи ев нішъ, восышдссятіілѣтишгь ста-
рнкомъ. Я въ то время уже кое-что напечаталъ. Не 
забуду я последней встрѣчи моей съ моимъ пѳчтенпымъ 
наставником!.. Крѣпко онъ обнялъ меня и сказали,: 

«—Спасибо тебѣ, спасибо!.. Ты, вѣдь, мой,мой уче-
иикъ. Да, нѣтх, что я говорю? Ты послѣ меня на-
учился. А попомшілъ же меня, старика. Я все читаю, 
что ты пишешь; иноязычныхъ словъ у тебя иѣтъ. 
Хвалю, ставлю тсбѣ 5. 

«Я сказалъ. что ему обязанъ первоначальным!, обра-
зованіемъ, и когда пишу, не выпускаю изъ памяти его 
паставленій и наставленій Горація и Аристотеля, имъ 
переданный. Заплакала, старецъ. Она, вообще былъ 
елезливъ; рѣдкая лекція обходилась безъ подавляемыхъ 
слеза, профессора, Добромъ только могу я помянуть 
пезабвенпаго учителя. 

«Вообще Суровцовъ совѣтовалъ намъ. избѣгать ма-
лѣйшей вычурности въ выраженіяхъ, внѵшалъ, что 
простота и естественность главнѣйшія свойства изяіц-
нато. Замѣчате.тыю, что это говорилось съ каѳсдры въ 
трпдпатыхъ годахъ, когда риторика царствовала въ 
нашей литератур! и когда все преклонялось переда, 
Марлннскнмъ. «Это Фейерверка,!» говаривалъ намъ Су-
ровцовъ про Марлинскаго: «Избави васъ Бога, подра-
жать ему. Огня много, но тепла ни на грошъ. Вспых-
нешь, блеснстъ, ослѣпитъ и померкнешь». Падт, Суро-
вцовымъ смѣялись, говорили, что онъ не знаетъ своего 
предмета, что онъ устарѣлъ, а ми! кажется, что онъ 
па десятки лѣтъ ушѳлъ впередъ. 

«Другой нроФессоръ, имѣвшій на насъ доброе влія-
ніе, былъ молодой еще тогда Я. К. Фойгтъ, впослѣд-
ствін Попечитель харьковского учебного округа, умер-
шій въ начал! семидесятыхъ годовъ. Фойгтъ, незадолго 
до моего иоступлснія въ Казанскій университета, окон-



чилъ курсъ въ немъ по восточному отдѣленію слове-
снаго Факультета н сначала преподавалъ вь казанской 
гимназіи и въ иервомъ курсѣ университета персидскій 
языкч,. Мы были на второмъ курсѣ. когда ему пору-
чено было читать исторію всеобщей литературы. Какъ 
теперь помню первую лекцію К. К. Фойгта. Ждали 
новаго профессора съ равнодушіемъ, отчасти даже съ 
недовѣріемъ. По вотъ она, начинаетъ читать лекцію. 
Изящность и живость блестящей рѣчи, соединенная съ 
простотою и естественностью (онъ также былъ ученикъ 
Суровцова), съ иервыхъ словъ поразила нась. Лредста-
вивъ намъ картину природы вч, Индіи, онч, перешелъ 
кч, народу, издревле тамъ обитавшему, указалъ на зна-
ченіе санскрита для европейских'/, языковъ, особенно 
же для славянскихъ, и затѣмъ перешелъ къ памятни-
камъ санскритской литературы. Онъ разсказывалъ намъ 
содержаніе каждой изт, замѣчательнѣйшихъ эпопей и 
драмъ и нрпводплъ изъ нихъ длинные отрывки. Новость 
предмета, своеобразіе пронзведеній индійскихъ поэтовъ, 
передаваемыхъ живымъ словомъ, каждый разъ привле-
кали на лекцін студентовъ изъ другихъ Факультетовъ. 
Аудиторія стала тѣсна, и Фойгту отвели самую большую, 
тдѣ помѣіцалось до 200 чсловѣкъ, и каждый разъ всѣ 
скамьи въ пей были заняты. Отъ санскритской лите-
ратуры онъ перешелъ прямо къ греческой и лотомъ 
къ латинской. И это не была простая исторія литера-
туры; нѣтъ, весь древніЙ классический міръ нредста-
валт, передъ нами на лекціяхъ К. К. Фойгта. Она, все-
сторонне изобразила, намъ жизнь эллиновъ и римлянъ 
до мельчайшнхт, подробностей. Затѣмъ онъ указывала, 
на книги, который совѣтовалъ прочитать, и, будучи въ 
то же время университетскими библіотекарсмъ, снаб-
жала, на свой страха, даже самыми дорогими и рѣдкими 
издаиіямн каждого нзъ студентовъ, кто бы ни попро-
сила, ого. 



«Болѣе половины нашего курса занималась восточ-
ными языками и была освобождена отъ лекцій грече-
скаго языка. Но большая часть и насъ, такъ назы-
ваемых* тогда, общих* словесников*, прилежно слу-
шала нѣкоторые предметы восточнаго курса. Такъ, мы 
у профессора Эрдмана слушали исторію Персіи, хали-
фата и мусульманских* династій до X T вѣка по араб-
ским* и персидским* источникам*, а также исторію 
литературы персидской и арабской; у профессора Кова-
левскаго исторію буддизма и иеторію монгольской лите-
ратуры. Таким* образом*, на университетских* скамь-
ях*, мы хорошо ознакомились съ древнею литературою 
и съ литературою Востока, но не изучили псторіи новой 
европейской словесности, что, конечно,составляло важ-
ный пробѣлъ въ нашем* образованіи. Правда, адъюнкт* 
Бюрно читал* исторію Французской литературы; па-
стор* Фюррен* исторію нѣмецкой, а лектор* Турне-
релли англійской, но надобно признаться, что мы не 
очень много вынесли из* их* аудиторій. При том* же 
один* из* нихъ только и читал* о провансальской по-
эзіи; другой, какъ и подобает*, впрочем*, духовному 
лицу, цѣлый год* читал* нам* о Іѵлопштокѣ и его 
Мессіадѣ; и я, право, не знаю, на что эти лекціибыли 
болѣе похожи: на лекціи нѣмецкой литературы или на 
лекціп протестанекаго богословія. Турнереллн что-то 
очень туманно разсказывал* об* Оссіанѣ и далѣе не 
пошел*. 

«Курс* ФИЛОСОФІИ мы прошли полный; чистую и 
прикладную логику мы слушали еще в* гимназіи, а в * 
университет*. начинали съ пснхологіи, за которою слѣ-
довала метафизика, нравственная ФИЛОСОФІЯ, естествен-
ное право по ІПмальцу и исторія философических* си-
стем* по Гамму. Не могу сказать, чтобы иреподаваніе 
матери наук* у нас* было блестящее, но мывсѣидо 
нынѣ благодарим* судьбу, что выслушали полный курс* 



ФИЛОСОФІИ. Много принесла она пользы, а главное вы-
учила тому, какъ учиться, по выход! изъ университета. 

«Изъ особенностей нашего университетскаго воспи-
танія могу указать на то, что мы тогда находились въ 
общеніи со студентами разныхъ восточныхъ племена.. 
На медицішскомъ Факультет! и на восточном* отдѣле-
ніи словеснаго было тогда нѣсколько десятковъ татаръ. 
башкпръ и киргизовъ. Они воспитывались на казенный 
счета» съ тѣмъ, чтобы вышли изъ нихъ врачи для башкир-
ских!» кантонов-* и киргизских!» степей и переводчики 
при пограничны.ѵк управлениях*. Было нѣсколько за-
кавказскихъ армянъ. калмыковъ и въ томъ числ! сына, 
самаго хана, Джингиръ Тюменевъ. Въ 1835 году, при-
везли въ Казань чсловікъ до пятнадцати мальчиков!» 
бурятъ, сыновей тамошнихъ тайшей, и съ ними прі-
ѣхалъ нрелюбезный и премилый лама Галсонъ Мнни-
туевъ. котораго мы обыкновенно называли Галстука» 
Никитича». Буряты иоступилп въ первую гпмназію. 
Галстукъ Ннкнтичъ жила, съ ними въ особых* комна-
тахъ и была, при нихъ гувернером*, законоучителем* 
и совершителем* религіозныхъ буддійскнхъ обрядовъ. 
Въ одной изъ занимаемых* ими комнат* была» даже 
устроен* алтарь, на котором* стояло десятка два мѣд-
ныхъ разной величины изображоній Будды и другнха, 
божеств*. Лама, въ обыкновенное время ходившій ва» 
КУКОМЪ-ТО особаго покроя сукоішома» кафтан! ярко-
краснаго цвѣта съ желтыми отворотами и въ желтой 
шапочкѣ, во время богослуженія на,д!валъ шелковыя 
мантіи одну на другую, одну желтую, другую красную 
съ вытканными на ней драконами, а на голов! нмѣла, 
что-то въ род! короны. Гимназисты-буряты тоже на-
дівали какіе-то шелковые ярких* цвѣтовъ балахоны в. 
когда лама прерывала, чтеніе молитва,, они что есть 
силы колотили въ мѣдныя тарелки, барабаны и китай-
ский тамъ-тамъ, пронзительно трубили въ особаго устной-



ства мѣдиыя трѵбм. словом*, задавали такой концерт*, 
от* которого, бывало, иоскорѣе давай Бота ноги. 

«Въ август* 1830 года. Казанекій университет* был* 
иосѣщенъ императором* Николаем* Павловичем*. По-
печитель Мусивъ-Пушкин*, желая показать императору 
бѵддійскоо богослуженіс, въ одной нзъ зал* устроил* 
огромный буддійскій алтарь под* балдахином* или, 
лучше сказать, в * палаткѣ нзъ китайских* шелковых* 
матерій. Въ казанском* университет* былъ очень бо-
гатый азіятскій кабинета, теперь находящийся въ Пе-
тербург*. В* нем* было множество буддійекихъ идо-
лов*. Всѣхъ их* поставили на алтарь; перед* ними 
поставили курильницы съ ладаиомъ, поставили свое-
образной Формы зажжениыя восковыя свѣчи. Сама, лама 
и его едішоиѣрцы-гимназноты были одѣты въ велико-
лѣпныя платья. Когда государь вступил* въ залу, Гал-
стук* Никитича, и веѣ буряты упали ницъ, и Мусину-
Пушкину стоило не м ала го труда уговорить их* 
встать. — «Какъ на солнце нельзя смотрѣть,—говорил* 
лама, знавшій хорошо по-русски:—так* нельзя взирать 
и на повелителя многих* народов*». ІГ когда, поел* 
рѣшпа ельнаго прпказалія встать и начинать свой моле-
бен*, он* исполнила, это. то все-таки не взглянул* па 
государя, а поше.гь къ своему алтарю са. зажмурен-
ными глазами. Става, переда, алтарем*, лама начал* 
молитву на тибетском* язык*, в * котором* поминались 
имена всѣха. особа, царской ФНМІЫІИ. И лишь только он* 
успѣл* закончить, гимназисты-буряты такъ забараба-
нили и затрубили, что государь тотчас* же вышел* 
изъ залы, подальше от* такой неслыханной еще, ко-
нечно, им* музыки. 

«Моего товарища, и друга Васильева, для практики 
в* монгольском* язык* и для изученія тпбетскаго, по-
местили въ гнмназін вмѣстѣ съ ламою и бурятами. Я 
часто бывал* у него и очень сблизился с * Галстуком* 



Никитичем!.. Бывало, цѣлые вечера проводила Василь-
ева, я и нѣкоторые другіс товарищи съ ламою. Онъ 
угощалъ насъ киршічньшъ чаемъ, свареннымъ на мо-
лок! съ солыо, жирною бараниною и объясняла ученіс 
своей в іры. Интересный были бесѣдьь Гимназисты-
буряты были очень способны и прекрасно учились, но 
не многіе изъ нихъ дошли до университета: в с ! пере-
мерли одинь за другими отъ непривычной европейской 
жизни. Остальные перемерли, будучи студентами. Кон-
чила университстскій курса одинъ, Дорджи Бонзаровъ, 
необыкновенно способный молодой чѳловѣкъ, вполнѣ 
усвоившій себ! европейскую жизнь. Онъ написал ь заме-
чательное сочиненіе «О черной, т. е. шаманскойнѣрѣ» 
и, защитнвъ его, получила степень магистра. Это былъ 
первый и послідній магистра изъ монгольскаго племени. 
Ему чрезвычайно хотѣлось остаться въ Петербург! и 
даже съ!зднть за границу, но, по распоряженію пра-
вительства, какъ казенноконіный воспитанника, онъ былъ 
отправлена на службу въ Иркутска, въ распоряженіе 
тамошняго генерала-губернатора. Съ года прожила онъ 
въ Иркутск! и встосковался по роднымъ мѣстамъ. За-
іхавъ въ бурятскія селенія, г д ! съ него какъ вітромъ 
сняло весь европеизма, онъ спился тамъ съ круга и 
умеръ. 

«Шли года за годомъ и подошли выпускные экза-
мены. Но и они окончились. 18-го іюня 1837 года весь 
университета собрался въ большой университетской 
зал!, обыкновенно называвшейся желтою. Ст. одной 
стороны выстроились рядомъ студенты по Факульте-
там!,, выставивъ впереди свонхъ кандидатов!, и ліка-
рей первой степени. Съ другой стороны стали въ ряда 
в с ! университстскіе профессора въ мундирахъ. Хотя 
въ зал! было до 500 человікъ, однако тишина была 
невозмутимая. Вдрутъ на улиц!, пода самыми окнами 
университета, сотни голосов!, закричали громкое, радо-



стное ура. Через* иѣсколы;о мннутъ, сопровождаемый 
попечителем*, ректором* и блестящего свитого, в* талу 

П. И. Мельниковъ. 

(Съ гравюры на деревК 1883 года). 

вступил* стройный, прекрасный собою, добром* и при-
вѣтомь сіявшій молодой человѣкъ въ генералъ-адъютант-

П И. МЕЛЬЯВКОВЪ. T. I. S 



скомъ мундир!. Это былъ наслѣдникъ цесаревича Алек 
сандръ Николаевича, путетествовавиіій тогда по Росеіи. 
Попечитель представила ему веіхъ проФессоровъ и за-
тѣмъ иерешелъ на ту сторону, гдѣ стояли студенты. 
1 'екторъ Лобачевскій прочелъ переда цесаревичемъ сшг 
сокъ новыхъ кандидатовъ и лѣкарей первой степени. 
Цесаревича сказала намъ нѣсколько теплыхъ иривѣт-
ственныхъ слова и, при нашихъ кликахъ ура, пошелъ 
далѣе по университету. Въ залѣ остались двое изъ co-
li ровождавшихъ цесаревича. Одинъ высокій ростомъ, 
съ задумчивым!, видомъ и кроткими, сіявшими душев-
ною красотою, глазами, другой невысокій, съ умнымъ 
лігцомъ и проницательными глазами. Во всей свитѣ 
только они двое были во Фракахъ. Они подошли къ 
кандидатам!, словеснаго Факультета и ласково разгова-
ривали съ нами, разспрашивали, кто куда намѣренъ по-
ступить по выход! изъ университета. То были знаме-
нитый нащъ поэтъ Жуковскій и первый разрабо-
тавший отечественную статистику по правилами науки 
Арсеньевъ. 

«Такъ кончилась наша университетская жизнь. Вт, 
нашем! курс ! было только 14 человікъ. Выпускисчиі 
тался одгіимъ изъ лучшихъ, потому что изъ 14 чело-
вікъ шестеро вышли кандидатами. Въ наше время канди-
датский дідадомъ получить было гораздо труднѣс, чімъ 
потомъ, когда въ каждомъ выпуск! кандидатов!, было 
болѣе, чѣмъ дѣйствительныхъ студентовъ. Кандидатами 
вышли Василъевъ, Березинъ (ординарные проФсссоры 
нетербург.скаго университета), Диттель (проФессоръ 
того же университета, умершій вт, 1848 году), я, Ка-
ратаева, и А'лександровъ-Дольншсъ». 



Y . 

Мельниковъ ѵчптель гвмназіи и археолог*. 

Мельников* поступил* в * Казанскій университет* 
своекоштным* студентом*. Родители его, несмотря 
на неболыпіе своп достатки, не жалѣли по возмож-
ности средств*, необходимых* молодому человѣку для 
окоичанія своего образованія. Это видно из* писем* 
к* нему его матери, нѣжно его любившей, которой, 
по словам* II. И. Мельникова, он* обязан* был* пер-
воначальным* своим* образованіемъ. Она любила ли-
тературу и исторію, сама много читала и сына своего 
пріучила к* чтенію. Страсть к * чтснію перешла к * 
ней от* отца, Сергѣева. У десятилѣтняго Мельникова 
были уже толстый тетради, в * которых* по линей-
кам* переписывал!, он* Пушкина. Жуковскаго. Бара-
тынскаго, Дельвига. Повыдержаніи Мельниковым* прі-
емнаго экзамена в * университет*, его мать, между 
прочим*, писала къ нему из* Семенова 29-го августа 
1834 года: «Дай Бог* , чтобы тебя приняли на казен-
ный счет*. Попроси о том*, если кого знаешь, кого 
нужно просить... Живи хорошенько, удаляйся поро-
ков* и доставь намъ ту радость, что мы не для ша-
луна какого-нибудь старались и себя разстраивали, а 
для сына, которого поведеніе доставляет* надежду на 
будущее». От* 26-го сентября того же года, мать пи-
сала сыну изъ Семенова: «Папенька велѣл* к * тебѣ 
написать, что если можно тебѣ учиться юриспруден-
ции то онъ соглашается содержать тебя четыре года 
на своем* содержаніи, хотя это нам* и сдѣлает* чув-
ствительную растрату, но из* твоего письма видно, 
что уже перемѣнпть нельзя, то, вѣроятно, так* Богу 
угодно, чтобы ты учился словесности. Бог* опрсдѣ-



ляетъ для каждаго судьбу, и кто тіа него полагается и 
уповает*, тотъ никогда не бывает* несчастлив*. Равно 
и ты положись на Его всемогущую волю. Буди Его 
святая воля»! 

Но когда въ началѣ 1835 года Мельникова зачи-
слили въ число казеннокоштных* студентовъ, и онъ 
увѣдомилъ о том* своих* родныхъ, то мать 13-го 
Февраля отвѣчала ему: «Письмо твое получила, въ ко-
тором* ты пишешь, что принят* на казенный коштъ. 
Слава Богу! Это намъ большое облегчсніе, а то, правду 
сказать, мы на силу могли посылать тебѣ на содержа-
ніс и, кажется, году не выдержали бы, тѣмъ болѣс, что 
изъ Приказа деньги не получены до сихъ пор*. Ты 
пишешь, что «закабалился въ учители»: учись ири-
мѣрно, веди себя хорошо, и ты не только куда-нибудь 
въ города, поступишь старшим* учителем*, но, можста. 
быть, тебя оставят* даже въ Казани. Подумай, какое 
жалованье тогда будешь получать, но все это зависит* 
отъ тебя». И дядя его но матери, Николай Сергѣевъ, 
писал* П. И. Мельникову 15-го анрѣля 1835 г . : «Очень 
радъ, что ты поступил* на казенное содержаніе и уже 
не нмѣешь больше нужды требовать большаго пособія 
отъ твоих* родителей». 

Мать не дожила до окончанія сыном* университета. 
Она скончалась въ 1835 году. Отецъ Мельникова у мера, 
въ 1837 году, так* что, по выход! изъ университета, 
Мельников* предоставлена, была, самому ссб!. Какъ 
казеннокоштный студент*, ока, обязана, былъ отслу-
жить опреділеннос число лѣтъ но учебному вѣдомству, 
но, как* окончнвшій съ отличіемъ курсъ наукъ, она,, 
но выдержаніи экзаменов*, поел! акта 18-го іюня 
1847 года, оставлена, былъ жить ва, университет! и 
и готовился къ поѣздкѣ за границу. По словам* его 
ученика, профессора К. Н. Бестужева-Рюмина, Мель-
никова вѣдомство народнаго нросвѣщенія прочило тогда 



на каѳедру славянских* нарѣчій. Но с* этою цѣлыо 
при университет* онъ прожил* только съ полгода, 
потому что назначеніе его измѣпилось. Не даром* мать 
его еще при жизни своей неоднократно просила сына 
въ своих* письмах*: «чтобы вел* себя смирнѣс. Я 
знаю твою горячку». На одной изъ тогдашних* сту-
денческих* попоекъ. в*роятно, сопровождавших* вы-
пуск* 1838 года, Мельников* до того увлекся, благо-
даря своей «горячкѣ», что казанскій попечитель, Ми-
хаил* Николаевич* Мусннъ-Пушкинъ, призвал* его къ 
ссбѣ, объявил* ему, что за его провинность назначает* 
уѣзднымъ учителем* въ ІІІадрішскъ (Пермской гу-
берніп) и немедленно отправил* его въ Пермь, въ ка-
честв* «будущаго», при университетском* солдат*. Въ 
Перми онъ узналъ, что гнѣвъ положили на милость, 
потому что его оставили въ этом* город*, и 10-го ав-
густа онъ былъ опредѣленъ въ службу в.ъ тамошнюю 
гимназію исправляющим* должность старшаго учителя 
псторім и статистики. 

Урок* нодѣйствовалъ. Мельников* не только при-
лежно принялся исполнять обязанности преподавателя 
псторіи и геограФІи, но въ Фсвралѣ 1839 года ему 
поручена была должность учителя Французскаго языка 
въ "высших* классах* гимназіи съ половинным* окла-
дом* жалованья. llo-Французски П. И. Мельников* 
выучился еще дома, въ Семенов*, у Карла Ивановича 
Гектора. Онъ былъ врач* ' наполеоновской арміи, нлѣ-
ненный въ 1812 году под* Красным* и присланный 
на житье въ НижніЙ Новгород*, гдѣ принял* русское 
подданство и получил* диплом* на званіе штабъ-лѣкаря 
in. Семеновском* уѣздѣ. Онъ лѣчилъ въ дом* родите-
лей П. П. Мельникова и сверх* того обучал* послѣд-
няго Французскому языку. Благоноленіе учебнаго на-
чальства къ Мельникову возвратилось, такъ что жела-
ніс его, когда оігь п о д а л * нрошоніе о перевод* его въ 



гпмназііо въ Нижній Новгород!,, гдѣ у него были род-
ственный и другія связи, которых* не было въ Перми, 
было исполнено, и 25-го мая 1839 года, къ новому 
учебному году, он* был* уже там* учителем* нсторіи 
и статистики, утвержденным* в * этой должности. 

Но артистическая натура Мельникова не была соз-
дана для исдагогическаго поприща. Она искала себѣ 
исхода въ болѣе широкой дѣятедьности. Въ продолже-
ние своей службы въ Перми, он* объѣхалъ нѣкоторые 
заводы Пріуральскаго края, собирал* свѣдѣнія о нем*, 
знакомился съ бытом* русскаго народа, «лежа у му-
жика на полатях*», какъ говаривал* Мельников*, и 
положил* первые задатки къ полному его изученію. 
Всѣ эти поѣздки дали ему возможность начать ряд* 
статей для народпвшагося в * 1839 году новаго жур-
нала «Отечественный Записки». Уснѣх* его «Дорож-
н ы х * замѣтокъ», одобреніе со стороны редактора этого 
журнала, приглашение продолжать свое сотрудниче-
ство—вывели Мельникова на литературное поприще, 
которое пришлось ему по душѣ и указало на дѣйстви-
тельное его назначеніе. Мельникову только что испол-
нилось двадцать лѣтъ, когда первый его литературный 
труд* появился въ ноябрской книжкѣ «Отечественных!. 
Записок*» 1) . Переход* въ ІІижній Новгород*, сбли-
женье тамъ съ мѣстным* архіепископомъ Іаковомъ 2), 

1) Въ письмахъ къ А. А. Краевскому (см. 68 «Литературной га 
зеты» 1840 года), Мельниковъ сообіцаетъ, что на ізученіе восточной 
части европейской Россіи, вошедшей въ составь его «Дорожныѵъ заии-
сокъ», онь унотребилъ три года. Третья статья его, представившая ха-
рактеристику общества города Перми, надѣлала тамъ много шума и гама. 
«Въ 1812 году, по словамъ .Мельникова, .іъ Перми не было такого вол-
ненія, какое оказалось въ Ш О году», когда тамъ .прочли статью 
Мельникова. 

2 ) Іаковъ былъ прежде спископомъ саратовскпмъ, гдѣ п занялся 
пзуяепісмъ раскола. Интересная его рукопись «О расколѣ бѣглопопов-
ской секты по саратовской епархіи» хранится въ биоліотекѣ нижегород-
ской семинаріи. Этою рукописью пользовалась редакція «Православнаго 
Собесѣдпока» для твоихъ статей по расколу въ изданін 18.77 года. 



знатоком* исторіи и раскола, надѣлявшим* Мельникова 
рѣдкіьми рукописями и матеріалами, указывавшим* на 
тѣ мѣетные архивы, гдѣ ими можно пользоваться, на-
конец*, с* 1840 года, съ графом* Дмитріем* Николае-
вичем* Толстым*, а потомъ M. II. Погодиным*, Б. 
И. Далемъ — увлекли окончательно Мельникова сч> 
скромнаго поприща гимназическаго учителя на болѣе 
широкій путь литературной дѣьтельности. 

Бъ 1883 году я встрѣтилъ въ Нижнем* Новго-
род! одного изъ бывших* учеников* II. И. Мельни-
кова, родственника его, служащего тамъ ныи! но 
одному иТ.дометву, современника Ешовекаго и Е. 11. 
Бестуж('иа-Рк>мина. UH-Ь мнѣ говорил*, что послѣдніе 
двое были любимыми учениками Мельникова, отвічав-
шимн ему въ классах* не урокъ, заданный irr. класс!, 
но то, что они прочитали по тому же предмету по 
разным* историческим* сочиненіямъ. Къ лѣнивьшъ или 
нерадивым* ученикам* Мельников* относился съ без-
пощаднымч, нрезрѣніемъ. Так*, один* нзъ числа по-
сл'Ьднихъ, Мезенцовъ, отличался тѣмъ, что вра.ть безъ 
милосердія своему учителю и путался на каждом* 
шагу, вслЬдстніе незнанія предмета. Мельников*, не 
поправляя ошибок*, слушал* молча такого ученика и 
только, когда онъ останавливался въ своем* враньѣ, 
приговаривал*: «А дальше?» II снова начиналась нево-
образимая лутанннца. Безстрастнымп вопросами «а даль-
ше» Мельников* доводил* Мезенцова и других* ОМУ 
подобных* л!нтяевъ до того, что они разражались 
слезами. 

Въ біогрнФІи своего товарища, Ешевскаго, пред-
посланной собранію его сочннсній, К. II. Бестѵжевъ-
Рюминъ говорить, что въ его время въ нижегородской 
гимназіп самым* лучшим* учителем* былъ П. И. Мель-
ников*. 11о словам* Бестужева-Рюмина, «П. И. Мель-
ников* мало занимался-самым* пренодаваніемъ, рѣдко 



говорили вн класс!, никогда не слушали отвѣтовъ учо-
никовъ, не исполняли самыхъ осиовныхъ начали педа-
готіи; говорятъ, что въ начал! своей педагогической 
дѣятельности онъ усиленно работали для классовъ, но 
но неопытности требовали слишкомъ многаго съ уче-
ииковъ. Египетскія династіи по Шамполіону, ФИЛОСОФ-

скіе взгляды на паденіе Западной римской имперіи *), 
персидская исторія въ эпоху Сассанидовъ входили въ 
его преподаваніе. Неудача этихъ требованій охладила 
его: онъ впалъ въ рутину, но если случалось ему за-
.чѣчать, что кто-нибудь изъ учениковъ интересуется 
историческими вопросами, онъ говорили съ ними по 
ірлымъ часами, звалъ его къ себ! на домъ, давали 
книги, спрашивали о прочитанномъ, толковали и та-
кими образомъ поддерживали интересъ. Говорили онъ 
всегда превосходно; книги выбирали интересный. Оттого 
многіе ему чрезвычайно обязаны, а между этими мно-
гими въ особенности Ешевскій и я». 

О себ!, какъ объ учителѣ, и вообще о тогдашнемъ 
времени, II . И. Мелышковъ оставили слѣдующія за-
мѣтки. 

«Каковъ я былъ учитель — не знаю, какъ сказать. 
Самому о себ! трудно судить, но отзывы тогдашнихъ 
моихъ начальниковъ, прошсдшихъ семинарскую пре-
мудрость; въ литератур! не признававшихъ, поел! Дер-
жавина и Карамзина, ни одного таланта (ІІушкинъ, но 
ихъ мн!нію, пустомеля, не нмѣюіцій изящнаго вкуса, 
и притоми вольнодумецъ, Лермонтовъ-—мальчишка, ко-
торому необходимы розги, Гоголь — сальный марака, 
a Білинскій — сумасіпсдшій человѣкъ, который сами 

1) Эти лекціи II. И. Мельникова были папечатаны пмъ въ «Литера-
турно» Газетѣ» 18tu года, именно въ № (i l , подъ заглавіемъ: «Судьбы 
древности» (начало историческаго сочиненін «Имперія и варвары») и въ 
.Y? 103 «U праздникахъ персидскихъ при Сассанидахъ» (отрывокъ изъ IX 
главы сочипчия: «Персія при Сассанидахъ»), 



не знаетъ, что пишет*),—отзывы таких* людей, для 
меня не совсѣмъ благопріятные, я и тогда не цѣнилъ 
высоко. Полагаюсь болѣе на отзывы бывших* моих* 
учеников*, напримѣръ, Московскаго университета про-
фессоров* М. Я. Китарры и С. В. Ешевскаго, а также 
Константина Николаевича Бестужева-Рюмина, теперь 
одного изъ замѣчательныхъ знатоков* русской исторіи. 
Они говорят*, что для массы учеников* я былъ плохой 
учитель, но для тѣхъ немногих*, которые хотѣли 
учиться, очень полезен*. Дѣло в* том*, что мнѣ скучно 
было биться с* шаловливыми и невнимательными маль-
чиками, и, за ихъ невниманіе къ предмету я сам* 
оставлял* ихъ без* вниманія. Въ гимназіи, т. е. въ 
обществ* учителей, я былъ почти лишним* человѣ-
ком*. В * это время директор*, инспектор* и многіе 
учители были изъ семинаристов* стараго покроя, не-
сносные въ класс*, дравіпіе и бившіе учеников* не-
щадно (каждую субботу была «недѣльная расправа» и 
много розог* изводилось) и низкопоклонничавшіе не 
только перед* высшими чинами губернской админи-
ттраціи, но и перед* совѣтниками. Я один* былъ изъ 
дворян* H притом* хотя незначительный, но помѣщик* 
той же Нижегородской губерніи. Это обстоятельство 
открыло мнѣ двери въ домах*, куда мое начальство и 
товарищи но могли попасть. В * то время дворянская 
спѣсь ироцвѣтала еще во всей сил* и не всякій рѣ-
шался принять, какъ равнаго себѣ, какого-нибудь «учи-
теля-кутейника». Вообще, учители гимназіи не пользо-
вались уваженіемъ общества. Правда, ихъ принимали 
родители учениковъ раза но два, по три въ год*, когда 
бывали, по случаю именин* и тому подобных* случаев*, 
«кормежки учительскія», но, если ученик* выходил*, 
знакомство прекращалось. Такъ какъ я составлял* 
нсключеніе, то п не мог* сблизиться с* товарищами-
педагогами, которым* весьма не нравились мои зна-



комства, выѣзды на балы п маскарады, въ собраніе 
и т. п. it бывал* в * гимназическом* обществ!, но 
какъ не играл* в * карты и не умѣлъ выпивать гро-
мадного количества ерофеича, то и был* человѣк* 
лиши iff. 

Хотя я и бывал* в * обществ!, но, не имѣя доста-
точных* средств* къ жизни, не мог*, разумеется, 
тянуться за веѣми. Притом* же в * 1841 году я 
женился на небогатой и скорѣе бѣдной арзамасской 
помѣщицѣ, Лпдін Николаевнѣ Бѣлокоиытовой. Пошли 
дѣти; жена была все больна и совершенно не выез-
жала. Расходы увеличились, а доходы не прибавля-
лись. Я сидѣл* больше дома и учился ')• 

«Из* университета мы не Бог* знает* какія свѣ-
дѣнія вынесли, но вынесли, по крайней мѣрѣ, уваженіс 
къ наукѣ, и если не выучились, какъ учить, то вы-
учились, какъ учиться. Еще будучи въ Перми, я на-
чал* писать для новаго журнала: «Отечественный За-
писки» и вошел* въ переписку съ его редактором!,, 
Л . Л. Красвскнм*. Первая моя статья помѣщсна была 
въ 11-іі кнпжк! этого журнала за первый год* (1839). 
Потом* я писал* много в * «Отечественных* Записках*» 
и «Литературной Газет !» въ продолженіс 1840, 1841 
и 1842 годов*. О чем* я не писал* тогда: и о Перм-
ской губерпіи, по которой ѣздил* л!том* 1839 года, 
вмѣсті съ инспектором* гимназіи Лопатиным*, и о ни-

г) Лидія Николаевна Пыла старше однимъ годомъ своего мужа. Опа 
скончалась 7 августа 1848 года, тридцати лѣтъ отъ роду, какъ ана-
чится въ полпцейскомъ евпдѣтельствѣ о ея смерти. У Павла Ивановича 
Мельникова было нѣсколько дѣгей отъ перваго брака, по всѣ они умерли 
въ младенчествѣ , вѣроятно, вслѣдствіе бо.тѣзненяаго, чахоточнаго состоя-
нія .Тидіи Николаевны. Она была вяукою или правиукою губернатора 
Бѣлокопытова, котораго II . И. Мельникова, мастерски очертилъ въ «Ба-
бушкиныхъ разсказахъ» подъ именемъ І е р г ѣ я Михаиловича Чурилина (см. 
стр. 12ч «1'азсказовъ Андрея ІІечерскаго», изданіе второе, 1882 г . ) , равно 
и его образь жизни въ огставкѣ в ь Знмогорск!; (Нижяемъ Иовгородѣ). 



жегородскомъ театр!, и о нерсидскахъ праздникахъ 
при Сассанидахъ, и иодражанія Мицкевичу, началъ 
печатать въ «Литературной Газет!» 1840 года и по-
вѣсть, но, видя, что она плоховата, и что я мало знаю 
жизнь, оставплъ беллетристику. Преимущественно нзу-
чалъ я исторію и древности Нижняго и вообще быв-
шаго С'хздальскаго великаго княжества. IГо нижего-
родской исторш и археологіи мнѣ пришлось прокла-
дывать непроторенную еще дорогу: я собиралъ руко-
писи, занимался въ архивахъ, которыхъ до того никто 
не касался. ІІ!сколько интересных!, актовъ послала, я 
въ Археографическую Коммнсеію: они обратили вип-
маніе министра народного ііросвііценія на нижегород-
скаго учителя, и я сд!ланъ былъ корреспондентомъ 
Археографической Коммисеіи. Это обстоятельство под-
няло меня въ мнѣиіи начальства учебнаго округа, но 
вмѣст! съ тѣмъ подарило мнѣ сильного врага въ лиц! 
профессора исторіи въ Казанскомъ университет!, Ива-
нова. Иванова я не зналъ; оігь поступил!, на каѳедру 
поел! моего выхода изъ университета. Это былъ злой 
человѣкъ, но блестящий профессора,, вскорѣ получивший 
огромное вліяніо. Онъ былъ того мнѣнія, что, до за-
нятія имъ каѳсдры. исторія въ Казани преподавалась 
нехорошо, и въ этомъ былъ справедлив!,. Поэтому онъ 
хотѣлъ замѣстить в с ! мѣста учителей исторіи въ округ! 
своими слушателями. Ми! готовилось оставить мѣсто 
Ивановъ ѣздилъ въ Петербургъ, занимался тамъ въ 
Публичной Библіоток! и вт. Археографической Комис-
сии и очень желалъ едѣлаться ся членомъ, что, однако, 
ему не удалось. Ему очень не понравилось, когда ми-
нистр!, народниго просв!щенія, граФъ Уваровъ, обра-
тил!, на меня вннманіс не но представленію попечителя, 
а по моимъ нечатнымъ работами и по представлен-
нымъ старинным!, актамъ, и сдѣлалъ коррсспопдсн-
томъ той самой Коммнсіп, въ которую она,, Ивановъ, 



не попал*. Къ этому еще другое обстоятельство слу-
чилось. Иванов* былъ сотрудником* Булгарина въ его 
изданіи: «Россія». Первыя двѣ части этого сочиненія, 
заключающія статистику, были писаны пмъ. Въ одной 
изъ статей моихъ: «Дорожныя записки на пути изъ 
Тамбовской губерніи въ Сибирь» (въ «Отечественных* 
Записках*»), я показал* нѣкоторыя грубыя ошибки 
въ статистик! «Россіи» и посм!ялся надъ ними, а въ 
разбор! «Начальственных* раепоряжешй по Казанскому 
учебному округу» *), напечатанном* хотя и безъ под-
писи моей, сдѣлплъ намекъ на Иванова, какъ онъ пе-
рекраивает* на свой ладъ исторію. А онъ перед* слу-
шателями своими раздѣлилъ ее на три періода: первый 
до Петра, второй отъ Петра до наших* времен*, а 
трстій отъ нашего времени до кончины міра. Онъ 
обѣщался читать третий неріодъ и действительно на-
чал* читать его перед* крымскою войною, но событія 
этой войны не оправдали иророчественныхъ лекцій 
профессора, который и перешелъ къ нѣмцамъ въ 
Дерптъ, г д ! снившись съ кругу, должен* былъ volens-
noleiis оставить профессуру. Отношеиія Иванова ко мнѣ 
были открыто враждебны, но въ то же время обра-
щенное на меня вниманіе министра не дозволяло про-
гнать меня, чтобы дать мое мѣсто ивановскому слу-
шателю. Иванов* былъ циник* большой руки во всѣхъ 
отношеніяхъ. Впослѣдствіи (1846 г.), когда я уже не 
былъ бол!е старшим* учителем* въ нижегородской 
гимназіи, я съ ним* познакомился и ц!лый деиь про-
бесідовали мы съ ним* у инспектора нижегородскаго 
дворянскаго института Лопатина (племянника инспек-
тора пермской гимназіи). Иванов* мнѣ прямо сказал*, 
бывши въ веселом* ота, пунша настроены духа: «Я 
всегда уважал* ваши ітознанія, но но мог* тсрпѣть 

•) См. «Отечиствеииыя Заппскп» 1843 г . 



васъ, какъ учителя, который знать не хочет* старших* 
и мимо ихъ входит* въ сношенія съ самим* министром*. 
Притом* же вы не мой слушатель, а я хочу, чтобы 
учителя въ гимназіяхъ были моими помощниками, въ 
моем* духѣ приготовляли мнѣ слушателей». 

«Отношснія мои къ Иванову горько обходились 
моим* ученикам*, поступавшим* въ Казанскій универ-
ситет*. На нріемныхъ экзаменах* онъ ихъ всячески 
прнтѣснялъ; но мои ученики, вслѣдствіе того, что я 
обращал* вниманіе только на особенно хороших* и да-
вал* полную волю учиться или ие учиться, были двух* 
родовъ: или прекрасно знали предмет*, нѣкоторыс такъ. 
что хотя бы на кандидата экзамен* держать, или ровно 
ничего не знали и отвѣчалп на экзаменах* въ родѣ того, 
что Александр* Македонский былъ великій князь Повго-
родскій, а Мохамедъ основатель королевства англійскаго. 
Середины у меня не было. Не знавшіе нсторіи вовсе 
не поступали въ университет*, а которые знали и по-
ступали, тѣ оказывались лучшими. Сам* преемник* 
Иванова но каФедрѣ въ Казани, Ешевскій, былъ мой 
ученик*. Лучшіе ученики мои занимались у меня, какъ 
студенты, писали сочиненія по источникам*, какъ на-
примѣръ, Ешсвскій «О мѣстничествѣ», и публично за-
щищали съ кафедры свои тезисы, какъ бы магистранты. 
IIa таких* диспутах* бывали и губернатор*, и губерн-
ски предводитель дворянства, и архіерей, и дамы, всего 
человѣк* по пятидесяти и болѣе» ' ) . 

Мельников* былъ утвержден* въ званіи корреспон-
дента Археографической Коммиссіи 8 апрѣля1841 года, 
елѣдоватсльно, менѣе чѣмъ через* четыре года послѣ 
окончаиія университетскаго курса. 

Съ каким* рвеніеыъ он* занимался историческими 
и археографическими изслѣдованіями, можно видѣть 

1) См. «Ыижегородскія Губернскія Вѣдомостн» 1846 года №№ 27 и 39 . 



изъ слѣдующаго его письма къ князю Ширинскому-
ІІІихматову: 

«Занимаясь въ продолженіе четырех* лѣт* соста-
вленіемъ полной исторіи велнкаго княжества Влади-
мірско-Суздальекаго н всѣх* происшедших* отъ него 
отдѣлъных* княжеств*, из* которой отрывки я напе-
чатал* въ журнал! «Отечественный Записки» 1840 года, 
я старался собрать столько матеріалов* для этого со-
чнненія, сколько пмѣл* возможность собрать. Но теперь 
я вижу, что всѣ собранные мною матеріалы еще недо-
статочны для составленія совершенной исторіи; знаю 
теперь и то, что в * архивах* Нижегородской, Владн-
мірской, Костромской и Ярославской губерніЙ хранится 
много материалов*, большею частію еще неизвістныхъ, 
которые могли бы пополнить этот* недостаток*. Но, 
зная о существованіи ихъ, я еще не могу ими пользо-
ваться, не могу даже осмотріть их*, потому что не 
имѣю на это никакого права. 

«Желая собрать эти матеріалы и, главное, быть 
по силам* своим* полезным* для дѣйс.твій Археогра-
фической Коммиссіи, я беру смілость обратиться к* 
вашему сіятельству с* покорнѣйшею просьбою о при-
числены меня к* ней в * качеств! чиновника. Если я 
буду столь счастлив*, что ваше сіятельство удостоите 
меня этим* званіемъ, то я надѣюсь сдѣлать слѣдующсе 
для Коммиссіи: 

«а) Осмотр!ть архив* ішжегорюдскаГо губернскаго 
правлснія и нижегородской казеинй палаты, в* кото-
рых*, как* ми! нзвѣстно, находится много любопыт-
ных* бумаг* ХЛЯІ и XYI1T столѣтій. Хотя нѣкото-
рыя изъ них* и вошли в* состав* актов*, собран-
ных* Археографическою Коммиссіею, но я знаю, что 
еще много осталось неизслѣдованным*. Въ особен-
ности же здѣсь интересны дѣла вотчшшыя. Сколь ни 
мало вѣрно, новпдимому, ихъ достоинство, но все-
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такн въ кипах* столбцов* ихъ могут* находиться 
болѣе ИЛИ менѣе вѣрныя нсторнческія свѣдѣнія. кото-
рых* мы еще не знаем*. Бъ этом* убѣждаетъ меня 
то, что я, разбирая нѣкоторыя вотчпнныя бумаги, 
частным* образом* мнѣ доставшіися, нашелъ, каким* 
образом* переходил* нзъ рук* въ руки нынѣшній Се-
меновский уѣздъ, каким* образом*, быв* сперва до-
стояніемъ супруг* государевых*, он-ь едѣлался двор-
цовьшъ. былъ пожалована, астраханскому князю Аку-
бѣеву и проч. Словом*, по этим* находящимся у меня 
бумагам*, можно обработать нсторію сѣверной части 
Нижегородской губерніи. Акты эти хранятся у семе-
иовскаго помѣщнка князя Черкасскаго *), и я могу до-
стать ихъ для представленія Коммиссіи. если ей бу-
дет* это угодно. В ъ архив! нижегородской казенной 
палаты также есть много любопытных* бумаг*, отно-
сящихся къ X V I I и X V I I I сто.тѣтіямъ. 

«b) Въ здішнемъ Благов!щенекомъ монастыр! есть 
книги духовнаго содержанія, писанныя рукою Пикона, 
ученика св. Сергія. Я могу описать какъ эти книги, 
так* и нѣкоторыя к о р с у н с к і я у т в а р и , хранящіяся 
ич. Спасском* соборѣ, Благовѣіценскомъ монастырѣ, 
семинарском* правленіи и въ других* мѣстахъ. Также 
различный государевы и патріаршія грамоты съ X I V 
до Х Ѵ І І Т столѣтій находятся въ церквах* и монасты-
рях* Нижегородской губорнін 

«с) Я могу достать много любопытнаго у зд!ш-
няго купца Судовщнкова, старика, обладающего мно-
гими рѣдкостями. У него есть довольно порядочный 
архив* рѣдкихъ бумаг*, относящихся до Нижняго-
Новгорода и даже до Нижегородекаго удѣльнаго кня-
жества . 

«d) Заведя знакомство съ раскольниками, что сді -

1) Черновая этого письма Мельникова написана крайне нечетко, съ 
сокраіценіямп, а потому не ручаюсь эа в1.рность этой фамилш. 



лать я нмѣю весьма рѣдкій случай, я могу, по край-
ней мѣрѣ, описать многія старинныя книги, у нихъ 
находящіяся. Какъ много у нихъ старинных* книгъ, 
этому может* служить доказатеЖствомъ разговор* 

ой и директора здѣшней ярмарочной конторы, графа 
Дмнтрія Николаевича Толстаго, занимающагося также 
археологіею, съ одним* изъ раскольников*. Мы чи-
тали ему списки старопечатных* книгъ. Онъ ихъ всѣ 
почти знаетъ и сказал* намъ о 13 книгах*, которых* 
нѣтъ ни въ одном* описаніи старопечатных* книгъ. 

«е) Я могу осмотрѣть и описать многіе памятники 
старины, состоящіе какъ изъ церковной утвари, такъ 
и изъ прочих* вещей, надгробных* камней и проч. 
Особенно замѣчательны въ этом* отношеніи Нижній-
Повгородъ, Балахна, Городецъ, бывшій столицею Го-
родецкаго княжества, село Богородское, въ котором* 
есть паникадило, жалованное Михаилом* Ѳеодоровп-
чемъ, Спасскій нижегородский собор*, Арзамас*, село 
Бозышъ, гдѣ находился станъ царя Ивана Василье-
вича Грознаго и гдѣ цѣлы до сихъ пор* царскія двери, 
жалованнныя этим* государем*; Макарьевскій Желто-
водскій монастырь, села Мурашкино п Работки, въ 
которых* находятся большіс архивы. О иослѣднихъ 
архивах* считаю необходимым!, довести до свѣдѣнія 
вашего сіятельства, что ихъ необходішо осмотрѣть 
какъ можно скорѣе, потому что они находятся въ 
крайнем* небреженіи и съ каждым* днем* болѣе и 
болѣе истребляются. 

«f) Доставить свѣдѣнія о родѣ Мнниныхъ, о мо-
гилѣ князя ІІожарскаго и о пребываніи въ Нижнем* 
Марѳы Посадницы. ІІослѣднее свѣдѣніе основывается 
на современном* актѣ, который обѣщали мнѣ доста-
вить. Этот* акт*—-перепись прихожан* церкви Іоанна 
Предтечи, гдѣ сказано, что къ. ним* принадлежала и 
Марѳа, бывшая посадница Новгорода Великаго. 



«Въ губериіяхъ Владнмірской, Костромской и Яро-
славской я также надѣюсь собрать много любопыт-
наго. Списывая любопытные акты и описывая осталь-
ное, я буду присылать все это на разсмотрѣніе Ар-
хеографической Коммиссіи. Если вашему сіятельству 
угодно будетъ удостоить меня званіемъ чиновника Ар-
хеографической Коммиссіи и поручить мнѣ изслѣдова-
ніе архивовъ Нижегородской. Владимірской, Костром-
ской и Ярославской губерній, то чрезъ нѣсколько 
лѣтъ Археографическая Коммиссія будетъ имѣть всѣ 
сохрацнвшіяея свѣдѣнія относительно великаго княже-
ства Суздальско-Владимірскаго и прочихъ отъ него 
отдѣлнвшнхся княжествъ, а также и акты, находя-
щееся еще на храненіи въ архивахъ сказанныхъ гу-
берній. Изслѣдованіе архивовъ ІІижняго-Новгорода и 
въ окрестностяхъ его находящихся я могу производить 
въ течоніс всего года. Для изслѣдованія другихъ ар-
хивов!, у меня остается свободнаго времени въ году 
два мѣсяца: августа, половина декабря и половина 
апрѣля. Если же вашему сіятельству не угодно бу-
детъ поручить мнѣ изслѣдованіе архнвовъ въ четы-
рѳхъ губерніяхъ, для чего потребовались бы нѣкото-
рыя издоржки на мои разъѣзды, то изслѣдованіе ар-
хивовъ одной Нижегородской губерніи не будетъ стоить 
Археографической Коммисеіи никакихъ издержекъ». 

Вслѣдствіе этого письма, Мельникову поручено 
было разобрать архивы присутственныхъ мѣстъ и мо-
nacTbijjefi Нижегородской губерніи. Онъ занимался 
этимъ разборомъ и впослѣдствіи, когда оставилъ службу 
но учебной части, 21 мая 1846 года, извлекъ много 
интересных!» свѣдѣній и документов!» для исторіи Ни-
жегородского края. Даже лѣтъ тридцать спустя, въ 
іюнѣ 1878 года, онъ вновь обратился съ подобною 
просьбою къ тогдашнему министру внутренних!» дѣлъ. 
генералъ-адъютанту Тимаіпеву, который 8 іюля раз-
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рѣшил* Мельникову снять копіи сь исторических* до-
кументов*, хранящихся въ Нижегородском* губерн-
ском* правленіи. 

Добытыми изъ архивов* матеріалами Мельниковъ 
воспользовался для многочисленных* статей своих*, 
помѣщениых* имъ въ «Нижегородских* Губернских* 
Вѣдомостях*», редактором* неоФ-ыщіальной части ко-
торых* он* состояла, с * 1 января 1845 года по 14 
мая 1850 года. Мельников* желал* сдѣлать интерес-
ным* порученный ему отдѣлъ. но сотрудников* для 
оживлепія газеты не было, и он* въ первые десять 
мѣсяцевъ 1845 года, с* свойственною ему неутоми-
мостью, работал* один*, писал* все сам* от* пер-
ваго слова до послѣдняго. В * 1847 году у него уже 
было въ газетѣ 19 сотрудников*, въ том* числѣ граф* 
И. А. Сологуб* и М. П. Авдѣев*. помѣстшшіій пер-
вый свой Фельетон* въ «Нижегородских* В Е Д О М О -

С Т Я Х * » . ІІервыя сочиненія нашего археолога, тогда 
еще архимандрита Макарія. начавшаго заниматься рус-
скими древностями при содѣйствіи Мельникова, также 
появились въ этом* провинціальномъ изданіи. 

«Архивный занятія, пишет* П. И. Мельников* въ 
одной изъ своих* собственноручных* замѣтокъ, по-
вели меня к* дѣлу отысканія потомков* Минина. Опишу 
подробнѣе этот* случай. Мнѣ кажется, оиъ довольно 
характеристичен*. Со времен* Екатерины IT, бывшей 
въ Нижнем* въ 1767 году и нашедшей, что этот* го-
род* «строеніемъ мерзок*», со времен* императора 
Павла I , бывшаго здѣсь въ 1797 году, государи не 
бывали въ Нижнем*. Въ 1834 году 10 октября прі-
ѣхалъ император* Николай I , и городок*, мерзкій 
етроеніем*, по выражению его бабки, сдѣлалъ горо-
дом* красивым*, построив* откосы, бульвары, набе-
режный, казармы, сломав* Пятницкую церковь, всѣ 
частные дома въ Кремлѣ и много других* внѣ его 



Слѣдствіем* этого было, что город* Нижній остался 
с * цифрою долга в* разные приказы общественнаго 
призрѣнія столь почтенною, что она превосходила 
сумму долгов* всѣхъ остальных* городов* Россійской 
имперіи, а между тѣмъ. воровавнііе общественный 
деньги «Клейнмихелевы дѣточки», инженеры путей 
сообщенія, так* исполнили «высочайше повелѣнныя 
работы» *), что оных* теперь и вовсе не видно 3). 
ІІолезнѣйіиее изъ этих* сооруженій, нижняя набереж-
ная на самом* берегу Волги, построенная но указанно 
императора Николая I , была сооружена до того не-
искусно и непрочно, что отъ нея осталось весьма 
мало слѣдов*. 

«Когда император* Николай Павлович* прибыл* в * 
Нижній-Новгородъ, то первый его осмотр* — был* 
осмотр* кафедральнаго Спасскаго собора, только что 
освященнаго. в * началѣ августа 1834 года. Ш е л * 
дождь. На непокрытой паперти императора встрѣтил* 
архіерей Амвросій с * крестом* и длинною рѣчыо. 
Император* должен* был* слушать краснорѣчіе вла-
дыки, между тѣм* как* осенній дождь обильно оро-
шал* его голову, начинавшую уже лысѣть. Послѣ 
обычнаго молебствія преосвященный Амвросій повел* 

! ) Нижегородское губернское правленіе и тамошняя городская дума 
долго не могли отвыкнуть именовать въ оффвціальныхъ бумагахъ эти 
строенія «высочайше повелѣнными работали», хотя нослѣ того было въ 
Нижнемъ не мало другихь высочайше новелѣнпыхъ работъ, 

2 ) Такъ, въ 1843 году часть кремлевской стѣны ІІОДЪ дворцомъ упала, 
и при этомъ была разрушена древняя церковь Св. Духа, бывшая двор-
цовою и только что отдѣланная, по повелѣпію императора Николая Пав-
ловича. Другая церковь Живоиоснаго Источника дала такія трещины, 
что ее надобно было перестраивать. Причиною разрушенія было то, что 
ипжеперы, устраивая дворцовый садъ, не озаботились отвести ключи, 
которыхъ въ горѣ было очень много Когда стѣна упала, оказалось, что 
венеціанскін архитекторъ XVI столѣтія былъ гораздо нскуснѣе строи-
телей AIX вѣка. Подъ стѣною обнаружились огромныя киопнчныя трубы, 
въ которыя должны были бы отвести воду. 



императора въ склепъ, гдѣ теперь устроена церковь 
(по мысли П. И. Мельникова). Ходъ былъ не тотъ, 
что теперь, А съ другой стороны; сводъ ІІОДЪ лѣст-
ницею былъ низенькій. Преосвященный Амвросій, идя 
передъ императором* во всем* облаченін, счелъ дол-
гом* предупредить августѣйшаго посѣтителя, и, не 
выучась въ семинаріи к академін придворным* тон-
костям*, сказал* спроста: «Ваше величество! побере-
гите голову». Разгнѣванный длинною, привѣтственою 
рѣчью владыки и долго падавшим* на вѣнценосную 
голову октябрскимъ дождем*, император!, отвѣтплъ: 
«Сами, преосвященный, поберегитесь, чтобы съ вас* 
митра не свалилась». Митра не свалилась, но преосвя-
щенный Амвросій, пострадавшій отъ поляков* на Во-
лыни во время польскаго возмущенія 1831 г. , былъ 
переведен* вскорѣ послѣ того на нисшую епархію, въ 
Пензу. 

«Въ склепѣ император* Николай Павлович* покло-
нился до земли передъ гробницею Минина, и, обра-
тись къ начальнику губерніи, Михаилу Петровичу Бу-
турлину, спросилъ: «Остались ли потомки иослѣ Ми-
нина?» М. П. Бутурлин* (бывшій первым* военным* 
губернатором* въ Нижнемъ-Новгородѣ), два мѣсяца при-
готовлявшийся бойко и съ ловкостью военнаго чело-
вѣка отвѣчать на всевозможные царскіе вопросы, по-
добнаго вопроса не предугадал* и чрезвычайно скон-
фузился. Император*, замѣтнвъ смущеніе губерна-
тора, сказал*: «Отыскать; если остались, я награжу 
за службу предка». 

«ІТослѣ отъѣзда императора, Бутурлин* не мало 
думал* о том*, кому поручить исполненіе такого вы-
сочайшаго повелѣнія. «Отыскать», сказал* государь; 
кому же отыскать? Разумѣется, тому, кто отыскивает* 
въ город! всяких* людей: бѣглыхъ, безпаспортныхъ, 
мошенников* и тому подобных* личностей, т. е. поли-



ціймейстѳру. Бутурлин* так* и сдѣлалъ. Полиціймей-
стеромъ былъ тогда Махотинъ, добрый человѣкъ, но 
совершенно гоголевскій полиціймейстеръ («Мертвыя 
Души»): брать-—бралъ и осетрами кормил*. Во время 
ярмарки у него вгь квартир! съ утра до ночи столъ 
былъ накрыть, на котором* стояли разныя кушанья, 
вина, Фрукты: всякій приходи и кушай на здоровье. 
Славиыя у него были кулебяки. Шипучее же вино 
была самодѣльщина. Покупал* онъ у армян* чихиръ 
и выдѣлывалъ изъ него шампанское. Бутылка такого 
шампанскаго обходилась полиціймейстеру копіекъ въ 
60 ассигнаціямн. Главный сбыт* этого вина былъ въ 
многочисленные (въ то время до восьмидесяти) раз-
веселые дома Кунавина, содержательницы которых* 
обязаны были покупать махотинское шампанское по 
8 р. асе. за бутылку, а продавали они его своим* 
гостям* по 14 и 15 р. асс. Махотинъ былъ изъ да-
точных* или нзъ кантонистов*. Бывши солдатом*, 
и храбрым*, онъ под* Бородином* потерял* правую 
руку, но отлично играл* въ карты лѣвою. Грамотный 
солдат*, пройдя лѣстницу чинов* нисшей военной іерар-
хіи, капрала, ефрейтора, фельдфебеля, онъ получил* 
офицерство, дослужился до маіора, вышел* въ отставку 
и въ коми,! двадцатых* годов* сд!ланъ былъ нижего-
родским* полиціймейстеромъ. На этом* м ! с т ! онъ про-
был* до 1843 года, переведен* былъ въ Гязань, гді , 
прослужив* годъ, получил* генерала при отставк! и 
возвратился въ Нижній-ІІовгородъ. Здісь онъ дожил* 
свой вѣкъ нижегородским* пом!щикомъ 500 душ* и 
почетным* опекуном* дворянскаго банка. Бообще, онъ 
былъ хорошій челов!къ. Что касается до взяток*, так* 
это было въ тогдашнем* порядк! вещей и притом* для 
ото характеристики необходимо упомянуть вошедшую 
впосл!дствін въ поговорку въ ІІижнсмъ-Повгород! слѣ-
дующуюФразто тамошшгхъполнцШмейотерахъ: «Прежде 



Шынціймойсторъ бралъ одною рукою (безрукііі Махо-
тинъ), потомъ двое двумя (Львовъ и Зенгбушъ), а одішъ 
и лапу занустилъ» (Лаппа-Старженецкій). Послѣ того 
былт» полиціймейстеромъ Цейдлеръ, который имѣя сво-
ихъ и жениншхъ болѣе тысячи крестьянскихъ надѣловъ, 
взятокъ, можетъ быть, и не бралъ лично, но зато съ 
городскою казною обходился такъ, какъ и не снилось 
его лредшественникамъ. A полиціймейстерскихъ куле-
бякъ со дней Махотина нѣтъ и не будетъ! 

«Этому Махотину Бутурлннъ и норучплъ отыскать 
нотомковъ Минина. Къ чести Махотина надобно ска-
зать вотъ что: будучи женатъ на нижегородской куп-
чих!, онъ не произвела» въ потомки никого изъ свонхъ 
многочисленныхъ родственниковъ, хотя почти всѣ купцы 
Нижняго и Балахны иретендуютъ на родство съ Ми-
ниньшъ. Хотя Махотинъ и былъ осаждаема» многочис-
ленными просьбами, но не ироизвелъ въ потомки .Ми-
нина ни одного изъ евоихъ родственниковъ и свойствеи-
никовъ, изъ которыхъ многимъ видѣлись впереди вели-
кая и богатый царскіа милости. Не имѣя ни малѣйшаго 
образованія и еще менѣе зная русскую исторію, без-
рукий полковннкъ семь лѣтъ отыскивалъ «нотомковъ» 
и нашелъ ихъ ц!лую кучу въ сред! кунцовъ, міщанъ, 
крестьян-;, и кантонистов-;». На большом-;, александрій-
скомъ лист!, всликолѣшю написанное и разрисованное 
въ школ! военныхъ кантонистовъ родословное дерево 
было отправлено въ Петербургъ». 

Эта родословная, какъ никуда негодная, была воз-
вращена изъ Петербурга въ Нижній, и по высочайшему 
повелѣнію 12 марта 1842 года Мельникову, какъ за-
нимавшемуся разборкою архивов-;», поручено было про-
извести изслѣдованіе о потомств! Козьмы Минина. Но 
и Мельников-;» не отыскала» нотомковъ великаго граж-
данина по той причин!, что, какъ оказалось, единствен-
ный сынъ Козьмы Минина, стряпміій ИеФсдъ Козьмичъ. 



умер* бездѣтнымъ, и пожалованный Минину нмѣнія 
взяты были на государя. Но Мельников* отыскал* ва, 
одной купчей крѣпости, что Минина звали не Козьма 
Минин*, а Козьма Захарычъ Мининъ-Сухорукъ. Со-
ставленное Мельниковым* оффиціальное донесеніе по 
этому нзсдѣдованію онъ передѣлалъ въ литературную 
статью ипомѣстилъв* «Отечественных* Записках*» ') . 

. Y I . 

Дѣятельность Мельникова по расколу па адмінястративноиъ попріщѣ. 

«До 1847 года, живя въ Нижнемъ-Новгородѣ и за-
нимаясь русскою исторіею,—говорит* Мельниковъ:—и 
стал* изучать раскол* и раскольников*. Моим* заня-
тіямъ способствовали два обстоятельства: поѣздки но 
нижегородскому Заволжью, наполненному раскольни-
ками, и знакомство съ книжниками на нижегородской 
ярмаркѣ. В * Заволжьѣ, именно, в * Семеновском* уѣздѣ. 
было у меня маленькое, доставшееся послѣ матери, 
имѣніе; крестьяне, жившіе в * нем*, были всѣ до еди-
наго раскольники, поповщішской секты. Они были рас-
кольники «записные», т. е. значившиеся изстарц, по кни-
гам* земскаго суда, раскольниками; дѣды их* платили 
двойные оклады. Поэтому они были избавлены от* 
притѣсненій полиціи и попов*. Парод* этот* былъ хо-
роший. Теперь вотъ болѣо пятидесяти дѣтъ, какъ имѣ-
ніе (деревня Казанцово) в * нашем* родѣ, но въ про-
долженіе этого довольно долгаго періода времени не 
только къ нашим* крестьянам* не наѣзжал* суд* по 

! ) 1842 года, августъ. 
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уголовным* дѣламъ, по даже ни одинъ крестьянин* 
никогда не был* прикосновенен* к* какому бы то ни 
было дѣлу. Вина капли в* рот* не берут*. Они не 
богаты, но зажиточны; оброк* небольшой (12 р. сь 
тягла); недоимок* почти никогда не бывало. В * Казан-
цев! я прежде всего познакомился с* раскольничьим* 
бытом*; неподалеку от* деревни (верстах* въ трех*) 
был* раскольническій скит* Кошелевскій (поповщин-
скій). Здѣсь я познакомился съ скитскими жителями. 
Старшина моего селенія Иван* Петров*, умный, гра-
мотный и довольно развитой человѣкъ, большой начет-
чшеъ и сын* начетчика, пользовался уваженіемъ от* 
своих* и чужих* крестьянъ-расколъниковъ. С* ним* 
много мы толковали о раскол!. Бывало, когда пріѣдетъ 
Иван* Ветрова, в* Ннжчіій, ц!лые вечера проводили 
мы с* ним*, говоря о раскол!. 

«С* 1840 года директором!, на нижегородской яр-
маркѣ был* граф* Дмитрій Николаевич* Толстой, быв-
ши! впослідствіи губернатором* калужским*, воронеж-
ским* и директором* департамента исполнительной по-
ЛІІЦІИ (в* шестидесятых* годах*). Мы съ ним* нахо-
дились в* дружеских* отношеніях*. Он* занимался 
исторіею русской церкви, хорошо знал* церковный 
устав* и изучал* раскол*. Чрез* него я познакомился 
с* Дементьем* Васильевичем* Пискаревымъ, с* Боль-
шаковым*, с* Морозовым* н другими раскольниками, 
торговавшими на ярмаркі старопечатными и старо-
шісьменными книгами и иконами. У них* бывало много 
раскольничьих* рукописей; онн скупали их* у прино-
сивших* и продавали в* Москвѣ раскольникам* и М. 
В . Погодину. Покупать рукописи было не по моим!, 
средстамъ, но торговцы давали мнѣ их* на прочет*. 
Я много читал*, дѣлал* выписки. Въ 1841 году прі-
іхалъ в* Нижній-Новгородъ Погодин* и познакомился 
со мною. Мы с* ним* осматривали нижегородскія 



древности, ярмарку; онт. накупил* книгъ для своего 
древлехранилища и просилъ меня, какъ постояннаго 
нижегородскаго жителя, присматривать для него на 
ярмаркѣ и въ город! у Головастикова, тоже торговца 
старыми книгами и иконами, «рѣдкостныя вещи». Года 
четыре я занимался этимъ дѣломъ и еще болѣе позна-
комился съ раскольническою литературою. Въ это 
время я узналъ и Головастикова, съ которым* впо-
слѣдствіи пришлось встр!титься въ совсѣмъ иных* 
обстоятельствах*» *). Занимаясь изслѣдованіемъ состоя-
нія раскола въ Нижегородской губерніи, Мельников* 
замѣтилъ, что въ пом!щичыіхъ нмініяхъ раскол* сильно 
ослабівалъ или даже вовсе прекращался, если помі-
щикъ послѣдователі>но преслѣдовалъ его отдачею рас-
колыіиковъ въ рекруты. Поэтому Мельников* пришел* 
къ тому выводу, что если бы повсюду, г д і живут* 
вмѣстѣ съ православными раскольники, стали отдавать 

' ) Въ «Отчетѣ о современномъ состояніи раскола въ Нижегородской 
губерніи» П. И. Мельникова, составленномъ имъ по порученію министра 
вііутреннихъ дѣлъ въ 1854 году, къ числу второстепепныхъ коноводовъ 
раскола въ этой губерніи былъ причисленъ и Алексеи Семеновичъ Голо-
вастпкивъ. нижегородскій третьей гильдіи купецъ, 'і5-тп лѣтъ, паходив-
ніійся въ то время въ бѣгахъ. Въ этомъ отчетѣ Головастлковь былъ 
очерченъ слѣдуюгцнмъ образомъ: «занимается торговлею старопечатными 
и старописьменными книгами в иконами и распрострапеніемъ между рас-
кольниками сочиненій, направленныхъ нротивъ православія. Онъ разъ-
ѣзжалъ по разиымъ губерніямъ Россіи, скупалъ книги и письменные 
памятники нашей старины и продавалъ ихъ въ лавкѣ своей, на Нижнемъ 
Базарѣ, въ Нижнемъ-Новгородѣ, торговалъ ими и на ярмаркѣ нижегород-
ской. Онъ раскольнпкъ бВглопоповсков секты, но, поступнвъ лѣтъ восемь 
тому назадъ на городскую службу, записался въ единовѣрцы. хотя на 
псповѣди и у причастія никогда не бывалъ. Онъ обладастъ быстрымъ 
умомъ и рѣдкою памятью; знакомь со старинною русскою литературою, 
a тѣмъ болѣе съ литературою раскол* пическою. Съ такими зплніями онъ 
проповѣдывалъ р а с к о л въ своей лавкѣ собиравшимся въ ней разнаго 
рода людямъ: особенно онъ занимался -тимъ во время нижегородской 
ярмарки. Выбранный, по настоянію старшего полиціймейстера Зепгбуша, 
въ ратманы няя?его;>одской полиціи, Головастиковъ свелъ связи съ -тимъ 
чпповникомъ и < ъ частпымъ прпставомъ Коротковымъ, и, подъ покрова-



въ рекруты послѣдюіхъ, н притом* начали бы очередь 
съ богатых.*, то, но его мнѣнію, pa Скол*, без* вен-
ка го сомнѣнія, значительно бы ослабѣлъ, так* как* 
Фанатиков* мало, а не Фанатики обратились бы в * пра-
вославіе. Понятно, что в * этом* отношеніи наиболѣе 
затруднительным* дѣлом* было бы принятіе мѣръ к * 
отвращенію злоупотребленій, который непремѣнно были 
бы направлены в * пользу денежных* раскольников*. 
Эту мысль свою Мельников* высказал* нижегородскому 
губернатору, князю Урусову, который послѣ сказала, 
ему, что он* иомѣетнлъ ее въ своем* всеподданнѣй-
шемъ отчетѣ за 1853 год*, и что император* Николай 
Павлович* на том* мѣстѣ, гдѣ эта мысль была изло-
жена, собственноручно написал* высочайшее повелѣ-
ніе: «Сдѣлать об* этой мѣрѣ соображеніе». 

Сверх* того, Мельников* предложил* и другую 
мѣру для прекращения раскола, которую он* считал* 

тельствомъ ихъ, открыто распространял* пзъ лавки своей книги и вещи, 
способствующая къ поддержанію раскола. Онъ завелъ у себя и складоч-
ное мѣсто воровских* вещей, по когда оно было открыто мѣстнымъ 
штабъ-офицером* корпуса жандармов* и началось дѣло, то уголовная 
палата предписала посадить его въ тюрьму. Поліція дала ему знать об* 
этом* и способствовала его побѣгу, въ котором* онъ и находится съ 
мая 1833 года. Головастиков*—раскольник* не по убѣжденію, но руко-
водит* раскольниками изъ расчетов* корысти. Онъ зпаетъ хорошо след-
ственную часть и гражданскіе законы, знаком* и съ злоупотребленіемъ 
закона, извѣстпым* под* названіемъ крючкотворства. Всѣми этими зна-
ніями онъ служит* раскольникам*. Случится ли гдѣ въ Нижегородской 
губерніи, а особенно в * Заволжьѣ , дѣло но расколу, прикосновенные к * 
этому дѣлу идут* совѣговаться съ Головастиковымъ, который им* дает* 
наставленія: какъ показывать при донросахъ, что говорить на очных* 
ставках* , указывает* на лиц*, посредством* которых* можно «обдѣлать 
дѣло», а также имѣетъ и наблюденіе за дѣлами, производящимися о рас-
кольниках* въ нижегородских* присутственных* мѣстахъ посредством* 
письмоводителя старшаго полвціймейстера. Раскольники не уважают* 
Головастикова, но онъ им* человѣкъ нужный во вейхъ отношеніяхъ и 
онъ руководит* и поддерживает* раскол* разными своими протпвозакон 
ными дѣйствіями. Торговлю книгами и иконами послѣ его бѣгства при-
нял* сыпъ его Алексѣй». 



едва ли ие болѣе дѣйствителыюю, именно, отдачу въ 
кантонисты дѣтей, рождеішыхъ отъ браковъ, совср-
шенныхъ бѣглыми попами, наставниками безпоповщин-
скнхъ сект'ь или по родительскому благословенно, сло-
вом;., отъ «браковъ, неизвѣстньшь правительству». Но 
и здѣсь необходимо было, по словамъ Мельникова, при-
нять мѣры протнвъ примѣннтелей закона, тѣмъболѣе, 
что между раскольниками уже ходнлъ въ то время 
(1854 г.) темный слухъ о намѣреніи правительства 
привести такую мѣру въ иеполненіе. Слухъ этотъ рас-
пространился между раскольниками послѣ высочайшаго 
повелѣнія 10 іюня 1850 года о порядкѣ записывании 
въ девятую народную перепись женъ и дѣтей расколь-
никовъ безпоповщинскихъ сектъ. Установленнь;й норя-
докъ, даже и безъ отдачи въ кантонисты дѣтей рас-
кольннковъ безпоповщинскихъ, оказался бы впослѣдствіп 
самымъ тяжелымъ, относительно рекрутскнхъ наборовъ, 
ибо тогда семейства раскольннковь, имѣющихъ замуж-
нихъ дочерей, значительно увеличились бы, если бы 
были приписаны къ нимъ, подъ названіемъ незаконно-
рожденных!., всѣ дѣти ихъ дочерей: семейства эти не 
сходили бь; съ рекрутской очереди. Раскольники Ниже-
городской губерніи, услышавъ объ этомъ высочайшем-;, 
повслѣніи, пришли въ ужасъ, сообразнвъ будущія его 
послѣдствія, и многіе изъ нихъ хотѣли тотчасъ же 
обратиться въ церковь и обвѣнчаться. ІІо они достигли 
своей цѣди и безъ этого; они, какъ сказано Мельнико-
вым!» въ отчет! о современномъ состояніи раскола, 
подкупили правителя канцелярін губернатора, Сомова, 
который скрылъ предписание министра внутренних-;» 
д!лъ отъ 20-го іюня 1850 г. за Л: 2808 до тѣхъ поръ, 
какъ ревизія была кончена. Оно 3-го ноября, т. е. чрезъ 
два дня по заключещи народной переписи, было пере-
дано въ губернское нравленіе, но не отъ лица началь-
ника губернін, который и не зналъ этого, а изъ кан-



целяріи. Губернское правленіе, въ котором* в* это 
время правитель канцеляріи Сомов* был* уже совѣт-
никомъ, по журналу 6-го ноября сдѣлало извѣстнымъ 
высочайшее повелѣніо, чрез* пять почти мѣсядок* по 
его полученіи, и в * то время, когда его исполнить уже 
нельзя было. При повѣркѣ ревизіи посланным* чинов-
ником* под* рукою г. Сомовым* было приказано от-
нюдь не касаться этого вопроса. Когда же нижегород-
ская городская дума донесла, что въ нижегородском* 
купечествѣ есть раскольники безпоповщинской секты, 
совершаюіціе браки но своим* обрядам*, и что, за 
силою высочайшаго повелѣнія 10-го іюня 1850 года, 
дума, затрудняясь, как* писать их* в* паспортах*, 
испрашивает* разрѣшеніе губернскаго правленія, то, 
по вліянію вице-губернатора и совѣтннка Сомова, по 
журналу 21-го декабря 1850 года, было постановлено, 
что думѣ не слѣдовало вовсе входить со своим* прод-
ставленіем*. Таким* образом*, высочайшее повелѣніе, 
при подкупности чиновников*, было не исполнено и 
раскольники въ самом* начал! деньгами отразили от* 
себя удар*, который им* готовился. 

«В* 1847 году—продолжает* Мельников*:—я (оста-
вив* за год* перед* тѣм* гимназію) был* приглашен* 
на службу князем* Михаилом* Александровичем* Уру-
совым*, тогдашним* нижегородским* губернатором*, 
и получила. 8-го анрѣля этого года мѣсто чиновника 
особых* порученій. О князѣ Урусов! надобно сказать 
нѣсколько слов*. 

«Он* был* старшим* сыном* оберъ-камергера, 
князя Александра Михайловича Урусова, который воз-
высился въ 1826 году, послѣ коронаціп императора 
Николая Павловича, и жил* до смерти в* Москвѣ. Въ 
двадцатых* годах* нынѣшняго столѣтія, въ москов-
ском* великосвѣтском* обществ! блистали двѣ дочери 
князя А. М. Урусова, об! красавицы. Марія была в* 



первом* брак! за графом* Мусинымъ-Пушкинымъ, а 
во втором*, послѣ его смерти, за князем* Горчаковым* 
(свадьба ихъ была въ 1838 году), бывшим* внослѣд-
ствіи канцлером* иностранных* дѣлъ. Другая дочь, 
С О Ф Ь Я , обратила на себя вниманіе императора Николая 
Павловича и была вслѣдствіе того виновницею возвы-
шенія Урусовых*, до того времени не игравших* важ-
ной роли. Она вышла замужъ за князя Льва Гадзи-
вилла, наслѣдовавшаго отъ предков* страсть къ мед-
вѣжьей охотѣ, удальству и балагурству, но не наслѣ-
довавшему сочувствія къ полякам*, своим* соотече-
ственникам*. Братья княгини Гадзивиллъ, воспитывав-
шіеся въ пажеском* корпус!, сдѣлали карьеру. Стар-
шій, Михаил*, сдѣланъ былъ Флигель-адъютантом* и 
впослѣдствіи генералъ-адъютантомъ; второй, Павел*, 
пошел* тѣмъ же путем* и былъ генералъ-адъютантомъ, 
црочіе также. Они были не богаты, но женились, какъ 
говорится, счастливо: Михаил* на дѣвиц! Энгельгардъ, 
Павел* на дочери министра народнаго просвіщенія, 
граФинѣ Уваровой, Петр* на Сипягиной (племянниц! 
генералъ-адъютанта Бибикова, бывшаго министром!, 
внутренних* дѣлъ), всѣ трое на богатых* наслѣдни-
цахъ. Князь Михаил* Александрович* Урусов*, воз-
вратись откуда-то нзъ губерніи съ рекрутскаго на-
бора, жил* у отца, въ Москвѣ, которая, как* нзвѣстно, 
славилась калачами, колоколами и невѣстами. «Что вы 
не женитесь, князь?» говорят* красивому, статному 
Флигель-адъютанту его знакомые. 

— И радъ бы жениться да не на комъ!—отвѣчалъ 
Урусов*. 

— Да вот* невѣста, племянница смоленскаго поме-
щика Бѣлкина, mademoiselle Энгельгардъ. У дяди ея 
д!тей нѣтъ, зато четыре тысячи душъ; племянницу 
Бѣлкины любнтъ, какъ дочь; она воспитывалась у нихъ 
съ малолѣтства, крещена даже у нихъ въ дом!, а не 



у отца, богатаго дѣтьми, но не имѣніемъ. Все бѣ.ткин-
ское имѣніе пойдет* къ Екатерннѣ Йетровнѣ Энгель-
гард*. 

«Князь M. А. Урусов* был* человѣкъ практической, 
a Бѣлкинъ во всяком* Флигель-адъютантѣ видѣлъ полу-
бога. Чрез* недѣлю сыграли свадьбу. Екатерину Пе-
тровну не спрашивали; она была слишком* молода н 
могла бы отказаться «от* счастья» быть женою Флигель-
адъютанта и княгинею. Она, вооемнадцатилѣтняя дѣ-
вица, назвала красива го жениха «солдатом*» и со сле-
зами обвѣнчалась. Свѣтекая дѣвѵшка назвала Флигель-
адъютанта «солдатом*» в * 1840 году. Явленіе довольно 
рѣдкое. Екатерина Петровна имѣла всѣ задатки, чтобы 
сдѣлаться замѣчательною женщиною, но пустота свѣт-
ской женщины и затѣм* пустота провинціальная, скука, 
безлюдье въ Нижнем* убили эти задатки. Но если этим* 
запискам* суждено дойти до тѣх* людей, которые 
нослѣ нас* будут* жить, пусть но умрет* свидѣтельство 
современника, четыре года бывшаго близким* человѣ-
ком* къ Урусовым*, ежедневна™ их* гостя, знавшаго 
до мельчайших* подробностей домашній и обществен-
ный быт* их*: ее оклеветали в* Нижнем*, а с * ниже-
городской клеветы и въ Петербургѣ». 

По должности чиновника особых*, порученій при 
нижегородском* военном* губернаторѣ. Мельникову 
пришлось совершать бѳзпрерьтвно поѣздки по губерніи. 
Как* изучавшему раскол*, ему поручались, предпочти-
тельно перед* другими, дѣла. имѣвшія с * ним* сопри-
косновеніе. В * первом* же году своего состоянія при 
князѣ Урусовѣ Мельниковъ отличился ныполненіѳм* 
очень труднаго, но еще болѣе щекотливаго, порученія. 
В * 1847 году холера появилась на окраинах* Россіи, 
между прочим*, и въ Астрахани. При общей тревогѣ, 
необходимо было предупреждать пойвлѳніе эпндеміи на 
нижегородской ярмаркѣ, которая могла разстроиться в* 



своих* торговых!, оборотах*. В * этом* году, вслѣд-
ствіс предшествовавшаго неурожая в* западной Европѣ, 
особенно в* ІГрландіп. изъ Россіи вывезено было за-
границѵ огромное, небывалое еще количество хлѣб-
наго товара. В * Рыбинск! Волга в* іюнѣ покрыта была 
сплошными рядами сѵдов* всякой конструкдіп на про-
тяженін ніскольких* верст*. Посреди этого многоты-
сячнаго каравана с* хлѣбом* оставлен* была, узкій 
проход* для двух* встрѣчных* судов*, которыя с* 
трудом* проходили в* этом* мѣетѣ рѣку. Мнѣ самому 
пришлось в* іюнѣ с * большим* затрѵдненіем* про-
плыть сквозь этот* караван* на тнхвинкі. В * виду 
моивлоиія в * Астрахани холеры, высочайше повелѣно 
было осматривать всѣх* людей и всѣ суда, направ.шв-
шіяся ввсрха, по Волг! на нижегородскую ярмарку, 
но производить подобный осмотр* на столько тайно, 
чтобы но произвести тревоги от* холеры в * ярмаркѣ. 
Этот* секретный карантин* поручен* был* II. И. 
Мельникову. Въ послужном* его синск! сказано, что 
он* «с* 1 августа но 15-е сентября, осмотрѣвъ до 
2,500 судов*, шедших* из* низовых* губерній к* 
Ннжнему-ІГовгороду, не подал* повода заключить о 
цѣли осмотра, которая могла бы нарушить спокойствіе 
па нижегородской ярмаркѣ». Мельников* провел* по 
этомАг случаю болѣе місяца с * бурлаками, переходи 
с * одного судна на другое, у Печерской брандвахты 
па Волгѣ. под* Нижним* Новгородом*. 

Вт. продолженіе трехлѣтней службы своей чиновни-
ком* особых* поручѳній при нижегородском* губер-
натор! Мельников*, как* сказано в* его Формуляр-
ном* спискѣ, исполнил*, по предписаніямъ губернскаго 
начальства, 87 порученій, большею частію секретных* 
•(т. е. раскольничьих*), из* которых*, сверх* осмотра 
судов* в * 1847 году, важнѣйшими были: произведшие 
слідствія о раскольническом* инок! Варлаамѣ, ока-



завіпемся крестьяниномъ Калужской губернін, біжав-
ши.мъ въ 1813 году; произведете слѣдствія о иожарѣ 
въ городѣ Семенов!, бывшемъ въ 1847 году; пронз-
веденіе изслѣдованія о безпорядкахъ, бывшихъ въ 
церкви седа Пуреха, при выносѣ изъ нея чудотвор-
наго животворяща го креста; составленіе подробнаго 
опнсанія раскольшіческихъ скитовъ Нижегородской гу-
берніи; открытіе въ часовнѣ Городца колоколовъ, ко-
торые отыскивались съ 1826 года; произведете слѣд-
ствія объ открытых!» безпорядка хъ въ расколышческомъ 
Керженскомі» скитѣ; обращеніе къ сдиновѣрію путем!» 
убѣжденія Керженскаго и Осиновскаго раскольнпчьихъ 
скитовъ; произведете слѣдетвія объ оглашеніи рас коль-
никами бывшей въ ІІІарпанекол дерева! иконы Казан-
ской Богородицы; командировка въ Сергачскій уѣздъ, 
по случаю иояв.іенія тамъ раскола, раскрьггіе сущест-
вованія тамъ среси, начальника» которой обратился къ 
единовѣрію, вслѣдствіе увѣщаній Мельникова. 

Можетъ быть, я ошибаюсь въ своемъ прсдположе-
ніи, но обращсніе къ едпновѣрію иоповцевъ вызвано 
было слѣдѵющимн обстоятельствами: у керженскаго 
раеколышчьяго монаха Тарасія (виослѣдствін игуменъ 
Керженскаго единовѣрческаго монастыря, скончавшійся 
89 лѣтъ, 10 августа 1876 г.) украли нудъ меду. Семе-
новскііі исправникъ, дѣлая обыска» у подозрѣваемаго въ 
томъ крестьянина АреФья Иванова, превысила, свою 
власть. Ивановъ, жалуясь на это губернатору, объ-
явила», что въ Керженскомъ скитѣ производятся разные 
безпорядки. Дознаніе поручено было II. II. Мельникову. 
При нроизведенномъ имъ въ 1848 году обыск! Кер-
женскаго скита, имъ найдены были разный запрещен-
ный раскольникамъ вещи и писанный рукою монаха 
Діонисія (Дмитрія Рахманова), подложный высочайшій. 
указа, за ноднисанісмъ будто бы государя императора 
о свобод! раскольннческаго богослуженія всѣхъ толкова» 



и сект*. Изъ этого подложнаго M "указа можно видѣть, 
что Діонисій мало былъ образован* и не зналъ Формъ 
государственных* постановленій; указ* начинался: «По 
указу его нмператорскаго величества» и т. д., а въ 
концѣ сказано: «На подлинном* написано тако: Николай, 
министр* Волконскій, министр* Финансов*, синодаль-
ный оберъ-прокуроръ». Впрочем*, быть может*, такая 
безсмысленная Форма сильнѣе увѣряла въ истинѣ под-
ложнаго указа легковѣрныхъ раскольников*. 

Рахманов* былъ брат* пзвѣстныхъ въ то время 
коноводов* рогожскаго согласія: Алексѣя Андреевича - ) 
и Ѳедора Андреевича Рахмановых*, хлѣбныхъ торгов-
цев*, один* изъ первѣйшихъ московских* богачей. 
Третій брать, Дмитрій, въ монашествѣ Діонисій, жила, 
преимущественно въ Керженском* скитѣ. Семеновскаго 
уѣзда. Рахмановы принадлежали къ числу тѣхъ, ко-
торые рѣшились искать архіерейства. Они съ самаго 
начала Бѣлой Криницы изъявили желаніе нмѣть осо-
баго для Россіи епископа. Говорят*, они думали, со-
единив* всю русскую поповщину под* духовное гла-
венство Амвросія, назвать его «митрополитом* киев-
ским* и всея Росеіи», а нодначальнаго ему епископа, 
который жил* бы въ Москвѣ, именовать архіеписко-
помъ московским*. Разсказываютъ, будто бы личные 
разечеты Рахмановых* побуждали ихъ къ этим* за-
тѣямъ: им* хотѣлось имѣть епископа, принадлежащаго 
къ ихъ семьѣ, чтобы посредством* него управлять всею 

! ) Въ септяорѣ 1884 года одинъ иоаовецъ въ ивжегородскомъ За-
воджьѣ, человѣкъ уважаемый въ своей средѣ , начитанный и очень раз-
витой, увѣрялъ меня, что этотъ указъ не подложный, вопреки удосто-
вЪренію II. И. Мельникова. Такое убѣжденіе, невидимому, допынѣ со-
хранилось въ средѣ поповцевъ. 

2 ) Въ тѣ годы говорили, что онъ оставилъ духовное завѣщаніе, ко-
торымъ отказалъ 1.406,( іо0 р. на разныя благотворенія, а душеприказ-
чикамъ словесно объявялъ свою волю, чтобы эти деньги были отправлены 
въ Бѣлую Криницу. 

Ц. И. Мгльпиковъ T . I. 



поповщиною, обитающею въ Россіи. По этим* расче-
там* Діонисій и должен* былъ получить омоФоръ от* 
Амвросія. Мельников*, производя дознаніе въ Кержен-
ском* монастырѣ въ 1848 году, слышал*, что Діонисій 
въ тридцатых* годах* нынѣшняго столѣтія был* под* 
зудом* в * Костромской губерніи за пропаганду по 
расколу и, чтобы избавиться от* наказания, дал* под-
писку об* обращеніи к * единовѣрію, но, получив* сво-
боду, тотчас* же впал* опять в * раскол*, снова по-
селился въ Керженском* скиту л поддерживал* связи 
шіжегородскаго Заволжья с * Рогожским* кладбищем*. 
Милліонер* Діонисій высоко стоял* въ глазах* ниже-
городских* раскольников* и по своему огромному бо-
гатству, и по своему Фанатизму в * расколѣ. Возвра-
щаясь изъ своих* частых* поѣздокъ въ Москву, Діо-
нисій разсказывалъ легковѣрнымъ раскольникам*, жив-
шинъ въ керженской глуши, будто бы онъ, или брат* 
его Алексѣй, имѣли счастіѳ разговаривать въ Москвѣ 
съ государем* императором* или с * государем* на-
елѣдником* цесаревичем* и слышали будто от* нихъ, 
что всѣ стѣсненія свободы раскольников* по богослу-
жение происходят* без* вѣдома императорской власти. 
Кончилось это тѣмъ, что Діонисій стал* писать *) под-
ложные указы, за подписью будто бы государя импе-
ратора о свободѣ раскольническаго богослуженія. С * 
1847 года Діонисій жил* большею частію в * Москвѣ, 
пріѣзжая, впрочем*, и на Керженец* н, вѣроятно, при-
возя сюда для сохраненія принадлежности будущаго 
своего архіерейскаго служенія. При обыскѣ, произве-
денном* Мельниковым* въ Керженском* скитѣ, въ 
іюлѣ 1848 года, были иы* найдены, между прочим*, 

і ) Тотъ же поповец* удостоверял* меня, что Діопвсін не могъ 
«писать этих* ука-зовъ, потому что он* вообще не занимался письмен-
ным* дѣлолъ». 



архіерейскія рипиды, посеребренныя, съ вызолочен-
ными херувимами, совершенно новыя. 

Открьггіе Мельниковым'!» подложнаго указа вызвало 
слѣдствіе, стали требовать къ нему Діонисія, который 
по этому случаю не только не могъ получить загра-
ничнаго паспорта для поѣздки въ Бѣлую Криницу за 
омоФоромъ, но и самъ долженъ былъ отъ понсковъ 
полиціи уѣхать изъ Москвы въ Рыбинска», а когда слѣ-
дователь узналъ объ этомъ его мѣстопребываніи и, 
снявъ чрезъ рыбинскую полнцію съ него допросъ, по-
требовалъ его въ Нижегородскую губернію для очнііхъ 
ставокъ, то Діонисій скрылся отъ поискова» полиціи. 
Съ 1849 года *) онъ скрывался въ Москвѣ, въ ка-
кихъ-то особыхъ помѣщеніяхъ у своихъ братьева». 
купцовъ Рахмановыхъ 8). 

Подложный указъ Діонисія грозилъ карою всѣмъ 
мояахамъ Керженскаго раскольничьяго монастыря, а 
потому весьма возможно, что это обстоятельство уси-
лило убѣжденія Мельникова, и скитшгки перешли въ 
однновѣріе, чтобы избѣжать уголовщины, тѣмъ болѣе, 
что и покровитель ихъ Діоннсій скрылся. 

Тогдашній министра, внутренних!» дѣла», граФъ Пе-
ровский, обратила» внпманіе на подобную разнообразную, 
неутомимую дѣятельность провинціальнаго чиновника, 
и 19 мая 1850 года, безъ просьбы Мельникова, при-
чнслилъ его къ своему министерству, оставнвъ его при 
нижегородекомъ военномъ губернатор! до окончанія 

« ) Во время венгерской качппніи 1849 года, въ разпыхъ мѣстахъ 
Россіи ходили между старообрядцами толкп, будто бы воина происходл іъ 
за лже-митрополита, котораго Австрія не выдаетъ Россіи. Ііогда военный 
дѣйствія въ 181!" году происходили певда.іекѣ огъ Бѣлоя Криницы, то 
главные старообрядцы въ 1'оссіи сильно опасались, чтобы ихъ іерархія 
не была уничтожена въ самомъ своемъ началѣ. 

2 ) Онъ скрылся иаконецъ въ Черниговскую губернію, гд и скон-
чался. 



начатых* имъ статистических* работ* по городам* 
Нижегородской губерніи. Нѣт* сомнѣиія, что на Мель-
никова указал* графу Перовскому Владиміръ Ивано-
вич* Даль, бывшій прежде начальником* особенной 
канцеляріи министра внутренних* дѣл* и пользовав-
шийся его довѣріем*. В * 1849 году Даль поселился 
в * Нижнем* Новгород!, но должности управляющаго 
тамошнею удѣльною конторою и вскор! до того сбли-
зился съ Мельниковым*, что послідній все свое сво-
бодное время проводил* въ семейств! казака Луган-
скаго, уже тогда славившаяся знаніемъ русскаго на-
рода и его быта. 

Мельников* 1850 и 1851 годы оставался въ Ниж-
нем* - Новгород!, исполняя разныя порученія своего 
министерства и, между прочим*, изслѣдуя городское 
хозяйство въ разных* городах* Нижегородской губер-
ніи. Въ август ! 1850 года, во время нребыванія въ 
Нижнем* Новгород! великих* князей Николая Нико-
лаевича и Михаила Николаевича, онъ назначен* быль 
состоять при ихъ императорских* высочествах*, для 
объяснений мѣстныхъ достопримѣчательностей, какъ 
знаток* ихъ. Мельников* поднес* имъ свои и др. со-
чиненія: «Нижегородская ярмарка», «Балахна», и соб-
ственноручную рукопись Гермогена, патріарха москов-
ская , о явлоніи иконы Богородицы въ Казани, за что 
удостоился получить отъ ихъ высочеств* брилліанто-
вый перстень. 

Въ 1852 году Мельников* явился въ Петербург*. 
Онъ уже былъ однажды въ обѣихъ столицах*, въ 1845 
году, осенью, когда бралъ для того двухмѣсячный от-
пуск*. во время которая увеличил* свои литератур-
ный связи и знакомства. Въ 1852 году онъ явился къ 
мѣсту своего новая служенія, въ министѳрсво вну-
тренних* д!лъ. Въ сохранившихся его письмах* изъ 
Петербурга этого времени заключается много харак-



терныхъ особенностей, по отнотепію къ Мельникову, 
и къ тогдашним* административным* порядкам*. В о т * 
что онъ писал*, отъ 23-го марта 1852 года: « В * среду, 
19-го марта, представлялся я министру внутренних* 
дѣлъ, потому что наконец* ему сказали обо мнѣ. По-
звал* меня въ свой кабинет* и говорил* с * полчаса. 
Скажу вам* одно: собираясь въ Петербург*, думал* 
я не раз* о представленіи графу Перовскому, но, при-
знаюсь вам*, въ самых* пылких* мечтах* не предпо-
лагал* я такого лестнаго пріема, какой былъ мнѣ ока-
зан*. Что изъ этого вышло, узнаете современемъ. Те-
перь же скажу только одно: я возвращаюсь, но «осо-
бому приказанію» министра в * Нижегородскую губер-
нію и, кончив* «особое» дѣло, по которому он* по-
чтил* меня своею довѣренностію, возращаюсь к * но-
вому 1853 году въ Петербург* навсегда. Ревизующим* 
же городское хозяйство въ Нижегородской губернін 
назначается другой; кажется, будет* Толстой, не граФ* 
Дмитрій Николаевич*, а его родственник*, Николай 
Васильевич*. Я же буду чиновником* департамента 
иностранных* исповѣданій, и въ 1853 году придется 
жить либо въ Ригѣ, либо въ Одессѣ. Цѣль же моего 
возвраіценія в * ІІижній такова, что узнают* оба. ней 
иослѣ моего отъѣзда и тогда, может* быть, скоро еще 
не поймут*. Приготовляется на Нижній туча. Крѣпнсь, 
князь Урусов*! Невѣрноѳ пока извѣстіе, а едва ли не 
мнѣ же и ярмарку поручат*, вмѣсто Старикова. Пред-
писаніе описать ноложеніе ярмарки я уже получил*». 

От* 29-го марта Мельников* писал*: «Здѣсь удив-
ляются, почему я отказываюсь отъ того, что мнѣ дают* 
теперь же, и ѣду въ ТІижній Новгород* возиться с * 
князем* Урусовым*, Зенгбушами 1) и т. п. Но если бы 

J) Въ 1851 году было предписало нижегородскому губернатору, 
одного подсудимаго скопца въ Лукояповскомъ уѣздѣ одѣть въ баоііі 



я не видѣлъ в * Нижнем* счастья, которого никогда 
не доставят* никакія служебный положенія, то было 
бы въ высшей степени неблагоразумно съ моей сто-
роны возвращаться въ ІІижніЙ-Повгородъ, тѣмъ болѣе, 
что теперь здѣсь, находясь въ том* обществѣ, къ ко-
торому я всегда стремился, я стряхнул* с * себя грязь 
нижегородскую. Совѣстно мнѣ самого себя, когда я 
вспомню, что нѣсколько лѣтъ тому назад* я былъ прія-

сарафінъ я показать народу на базар*. Вместо того, чтобы это испол-
нить иод* рукою такъ. чтобы никто не догадался, что на подобную мѣру 
последовало высочайшее соизво.іеніе, мѣстное начальство облекло это 
псполненіе въ такін формы, который съ самаго начала не предвѣіцали 
ничего добраго. Для того, чтобы одѣть скоица въ еарафанъ, командиро-
вали слишком* за двѣсти верстъ старшаго полидіймеистера Нижняго-
Новгор-да, Зенгбуша. Вся Нижегородская губернія въ то время болѣе 
или менѣе понимала значеніе старшаго иолицііімейстера Зенгбуша, ко-
торый, по своему неограниченному вліянію на губернатора, генерал*-
лейтенанта князя Урусова, во многихь отношеніяхъ, иожно сказать, 
управлял* вс.ѣм* краем*. Командированіе такого чиновника, до тѣхъ 
пор* не выѣзжавшаго никуда изъ Нижняго-ІІовгорода, не могло не обра-
тить тревожнаго впиманія, по крайней мѣрѣ, трех* уездов* , чрез* которые 
онъ проезжал*, тѣмъ более, что т о т ч а с * же пошла молва, что е д е т * 
онъ по секретному высочайшему повеленію. Г . Зенгбушъ—немец*, лю-
теранин*. не имел* понятія о расколе и русском* народном* быте. 
Взячъ скопца изт Лукояновскаго тюремнаго замка, онъ с * особенною 
торжественностью провез* его 47 верстъ до заштатпаго города Почи-
нок* , какъ будто въ Лукояновѣ не было базара. Мельниковъ, ревизуя 
городское хозяйство, был* все это время въ соседнем* городе Арзамасе 
«и слышал* всеобщую народную молву, что пол цііічейстеръ е д е т * 
казниіь скопца Зенгбушъ, нарядив* скопца въ сарафлнъ, х о т е л * пока-
зать свое усердіе к * службе т е м * , что, какъ онъ выразился, кажется, 
даже въ рапорте своем*» «пригласил* народ* плева ь скопцу въ глаза». 
Но на многолюдном* базар* не было смеха: смущенная толпа, всл*д-
і-твіе распространившейся молвы о казни, ожидала поянленія палача и 
виеѣліцы. Кончилось дело т*мъ, что всѣ . и раскольн ки, и не раскол*-

пки смотрели на скопца, какъ па мученика, старухи плакали, а когда 
скопца повезла обратно в* уезіныя город*, то народное къ нему участіе 
выразилось въ необыкновенно щедром* подаяніи ему калачами и деньгами. 
Скопчество и хлыстовщина от* такой м*ры не только не умені ши-
лись въ Лукояновскомъ уезд* , но даже увеличились; чрез* несколько 
времени хлысты явились даже въ церковном* клире одного селенія J l y -
кояновскаго уезда». 



телемъ князя Гагарина 1), о котором* и говорить-то 
здѣсь не прилично, и нѣсколько мѣсяцевъ тому назад* 
был* усердным* посѣтптелсмъ нижегородская клуба 
и находился въ близких* отношеніяхъ съ разными ли-
цами, слывущими якобы за умных* людей. Ну, право, 
совѣстно за самого себя! И вспомню Екатерину Львов-
ну, какъ, бывало, разбрашітъ она меня за клубныя по-
хожденія, да прибавит*: «Хотя и жаль васъ, Павел* 
Иванович*, а надобно васъ вон* изъ Нижняя, въ дру-
гое общество». По возвращеніи въ Нижній, я думаю, 
вы меня не узнаете, тѣмъ болѣе, что мнѣ дано и О Ф Ф І І -

ціально приличное наставленіе, какъ вести себя въ про-
винции Дѣпстіштельно, не прилично мнѣ возиться съ 
помянутыми господами. Это, какъ увидал* я, может* 
повредить моей репутаціи здѣсь. Богъ и т у т * былъ 
ко мнѣ милостив*: меня понимают* за человѣка солид-
н а я H положительная, которому можно поручить 
всякое дѣло. Слава Богу, здѣсь не знают* объ отно-
шеніяхъ моих* къ князю Гагарину и о клубных* по-
хожденіяхъ, а то было бы дѣло дрянь. Согласитесь, 
что надобно же поддержать здѣшнюю репутацію, ко-
торой я дорожу столько же, сколько пренебрегаю суж-
деніями нижегородскими. Бозвратясь въ Нижній-Нов-
городъ, рѣшительно разрываю всѣ мои связи съ Ниж-
ним*, кромѣ васъ и Даля съ Пашотинымъ. Пусть зо-
в у т * меня гордецом*, пусть ФанФарономъ, хвастуном*, 
неучемъ, какъ угодно — для меня все равно. Надобно 
же поддержать составленное здѣсь мнѣніе, что полезно 
и для службы. Л во мнѣ, повѣрьте, достанет* на это 
силы воли. Рѣшеніо мое твердо». 

Отъ 1-го мая: «Изъ Новгорода я возвратился по 
желѣзной дорогѣ утром* 24-го апрѣля, и все это время, 

9 Извѣстный своими скандалами, нижегородски помѣщикъ князь 
Левъ Гагарпнъ, сосланный затѣмъ па житье въ Вологду. 



отъ пріѣзда въ Петербурга, до настоящаго дня, прове-
дено мною въ такой служебной суетѣ , что другой на 
моемъ мѣстѣ, можетъ быть, сошелъ бы съ ума. Не 
нѵскаютъ изъ Петербурга, да и все тутъ. «Сдѣлайте 
то, да напишите мнѣніе объ этомъ, дайте заключеніе 
томъ». II это каждый день, и утромъ, и вечеромъ. 
Если еще недѣля пройдетъ въ такомъ положеніи—бѣгу 
изъ Петербурга; иначе не вырвешься. Правду говари-
валъ мнѣ Бладнміръ Ивановичъ Даль, что не слѣдуетъ 
быть слишкома, усерднымъ; вижу теперь справедли-
вость его словъ... Я честолюбивъ, но брошу въ грязь 
всевозможную почесть и славу; я гордъ, но готовъ 
поклониться негодяю, если бы отъ этого зависѣло наше 
соединеніе ' ) . Слова мои искреннія, правду мою Богъ 
вндитъ... Скажу одно: министръ 2) меня приблизила, 
къ себѣ. Остальное говорить подожду, потому что, хотя 
теперь и дѣлаются распоряжения объ измѣненіи моего 
положенія, но готовящееся мнѣ дѣло такъ неожиданно 
и такъ высоко, что мнѣ и самому не вѣрится, а со-
вершенно повѣрю тогда лишь, какъ будетъ върукахъ 
нредписаніе. Но отразятся въ ІІижнемъ разговоры мои 
са, министромъ и отразятся добромъ... Между прочимъ, 
поручено мнѣ геограФическимъ обществом!, и министер-
ством!, внутренних!, дѣлъ произвести нзслѣдованіе о 
мордовскомъ населеніи въ Нижегородской, Тамбовской, 
Пензенской, Симбирской, Казанской и Самарской гу-
берніяхъ». 

Отъ 8-го мая: «Быть можетъ, до васъ дойдутъ 
слухи о томъ, что я арестоваиъ. Повѣсть «Красиль-
никовы» имѣла сильный успѣхъ, но цензура, говорятъ, 
возопіяла и послала въ Москву узнать, кто такой «Пе-

' ) Письма эгп посылались къ его тогдашиеіі невѣстѣ , впослѣдствіи 
второй его жепѣ. 

Графъ ІІеровскій. 



черскій» ' ) . . . Если это справедливо, без* непріятностей 
не обойдется: здѣсь то и дѣло литераторы на гаупт-
в а х т ! сидят*. Авось и пройдет*! По поводу этой по-
вѣсти Панаев* в * «Современник!» превознес* меня. 
И в * самом* дѣлѣ, «Красильниковых*» читают* на 
расхват*. Панаев* задал* мнѣ обѣд*; вмѣсто 50 р. за 
лист*, которые дает* Погодин*, предлагает* 75 р. с. 
за лист*. Если не запретят* писать, надобно будет* 
воспользоваться этим* выгодным* предложеніемъ» 2). 

От* 16-го мая из* Петербурга: «Не буду писать 
вам* о том*, какъ меня преобразовали здѣеь съ внѣш-
ней стороны, и по костюму, и даже по лицу, как* 
из* меня сдѣлали модную картинку (нельзя, гра<і>* 
Дмнтрій Николаевич* Толстой не велѣлъ иначе и в * 
люди показываться),—лучше о дѣлѣ. Принят* я здѣсь 
очень хорошо. II . А. Милютин*, съ которым* мнѣ 
всего нужнѣе поладить, с * перваго свиданія в * Гео-
графическом* Обществ!, пригласил* завтра об!дать. 
ІІосл! завтра об!даю у II . И. ІІадеждина, тоже чело-
віка енльнаго въ министерств!. Товарищ* министра 
.Текс* принял* меня чрезвычайно любезно. А Оржев-
скій, директор* департамента полиціи исполнительной, 
принял* так*, что я и не ожидал*. Съ перваго слова 
назвал* меня «бігленомъ», сказал*, что мні готовились 
слідствія в * Арзамас! и в * Нижнем*, что уже бумаги 

Р Псевдоним* «Печерскіа» употребленъ былъ впервые Мелышковымъ 
не въ 1832 году, подъ повѣстью «Красильниковы», появившейся въ 
«Москвитяішнѣ», а въ 1830 году, подъ статьею: «ъонперты па нижего-
родскомъ театре», напечатанной въ № 17 «Нижегородскахъ Губернскихъ 
ведомостей». Только въ 1 8 3 0 году онъ подписался «П. Нечерскій», а 
въ 1832 году «Андрей Печерскій». 

2І Можно кстати замѣтить, для исторін гонорара въ нашей журна-
листике, что редакторъ «Петербургскихъ Ведомостей», Амп.ііп Паколае-
вичъ очкинъ, объявляя объ изданіи ихъ (бывшяхъ въ то время еще не 
въ аренде у него, на 1841 годъ, упомяпулъ, что редакція за переводы 
платить отъ 3 0 до 60 руб. асс . съ листа, а аа оригниальныя статьи отъ 
1011 до 2 0 0 р. асе. 



написаны и проч. и проч. Т>детъ на мое мѣето Рож-
нов*, который, вперед* говорю, утопит* полицію. Я 
получил* приказаніе: один* час* въ недѣлю являться 
къ Оржевскому, для доклада о городских* и земских* 
полнціяхъ. Причиною такого вниманія ко мнѣ Оржев-
скаго — дѣла, произведенный мною но высочайшему 
повелѣнію *). Онъ меня благодарил* за нихъ и при 
этом* сказал*: «Да какой вы молоденькій! А я думал*, 
что у вас* уже внучата растут*». Директор* депар-
тамента общих* дѣлъ, Гвоздев* (для меня, впрочем*, 
не очень нужный) принял* меня холодно, и я слышал* 
отъ него разные намеки на мои отношенія къ князю 
Урусову. Скрипіщынъ, директор* департамента ино-
странных* исповѣданій, меня очень обласкал* и чрезъ 
графа Дмитрія Николаевича Толстая предлагает* мнѣ 
мѣсто у себя чиновником* особых* порученій, съ 
1,500 р. с. жалованья, кроыѣ суточных* во время 
командировок*, что в с е я составит* до 3 ,000 или 2,500 р. 
Жить въ Петербург!, на виду у министра, дорога 
широкая, словом* быть назначенным* на місто пле-
мянника графа Д. Н. Толстого, который 28 лѣтъ отъ 
роду попал* въ вице-директоры, и хотя м!сто его 
упразднили, но граф* Перовскій выпросил* у государя 
возстановленіе этого мѣста. Б о т * какая дорога: изслідо-
ваніе и составленіе исторін всѣхъ иновірцевъ въ Россіи, 
кромѣ католиков*, исторію которых* Толстой уже кон-
чил*. Д!ло бы очень хорошее, но ничего не скажу 
Скрипицыну. Жду вашего рішеиія. Разуміется, что 
при этом* откладывать свадьбу на два я д а невозможно. 
Бее, что могу я сд!лать — возвратиться въ Нижній, 
засѣсть тамъ за работы, работать до ноября и, кон-
чив* въ это время одну нижегородскую думу, у ! х а т ь 
совс!мъ въ Петербург*. Чрезъ два года придется быть 

! ) Т. е. порученія по раскольничьвмъ дѣламъ. 



въ Риг! , или въ Эчміадзянѣ, у арминскаго патріарха. 
Жду вашего рѣшенія». 

22-го мая 1852 года Мелышковъ назначенъ былъ 
начальствующимъ статистическою экспедиціею въ Ниже-
городской губерніи, независимо отъ другого порученія, 
возложеннаго на него тамъ же министромъ внутрен-
IIихъ дѣлъ. Это порученіе имѣло цѣлью сдѣлать самое 
иѣрнос исчисленіе расколышковъ. Получивъ это на-
значеніе, Мелышковъ пнсалъ изъ Петербурга отъ 20-го 
мая: «О томъ, что мнѣ даны три помощника изъ мини-
стерскихъ чнновниковъ, что мой штатъ усилснъ, что 
мнѣ поручена ревизія ярмарки, полиціи со всѣми ея 
частями и отдѣленіямн, равно и старшаго полиціймсіі-
стера и проч., о томъ, что мнѣ слѣдуетъ обозрѣть въ 
Нижнемъ лѣсную и соляную пристани и состояніе на 
нихъ рабочаго класса, о томъ, что я сдѣланъ началь-
ствѵющимъ нижегородскою экспедиціею — обо всемъ 
этомъ вы, вѣроятно, уже слышали, ибо бумаги отъ мн-
шістровъ объ этомъ посланы, равно какъ и письмо 
нашего министра къ губернскому предводителю о томъ, 
что мнѣ же поручено исчисленіе дворянъ и помѣщичь-
ихъ крестьянъ, равно какъ и различный объ этомъ со-
ображенія». 

Мелышковъ съ присущею ему ретивостью при-
нялся за статистическое описаніе Нижегородской гу-
берніи, и дѣйствительно, по своей полнот! и отчетли-
вости, оно вышло образцовыми До такихъ же работъ 
земства, такимъ подробнымъ образомъ описана была 
у насъ еще только Ярославская губернія. Помощни-
ками его въ этой статистической работ! были С. П. 
Аксаковъ, Огородииковъ и Зайцевскій. Мельникову 
Нижегородская губернія была уже хорошо знакома по 
разъіздамъ по ней, при исполненіи разнообразныхъ 
порученій губернатора, между нрочимъ по составле-
ний инвентарей недвижнмыхъ имуществъ, а также по 



возложенному на него въ 1850 году министром* вну-
тренних* дѣлъ подробному обозрѣнію городского хо-
зяйства. На Мельникова возложено было въ послѣдней 
работ!: 1) обревизовать дійствія городских* учрежде-
ній а обнаружить существующій недостаток* въ обще-
ственном* H хозяйственном* управленіи; 2) составить 
подробные инвентаря городских* недвижимых* иму-
щества, ; 3) составить статистическія описанія, должен-
ствующія заключать въ себ! в с ! св !д!нія , какія необ-
ходимы для правильнаго сужденія об* источниках* и 
развптіи общественнаго и частнаго богатства городов*, 
а также о состояніи наружнаго и общественнаго их* 
устройства, и 4) на основаніи собранных* свід!ній, 
представить соображенія о лучшем* устройств! как* 
хозяйственных*, такъ и общественных* д ! л * . 

Статистическое описаніе Нижегородской губерніи 
заняло у Мельникова весь 1852 год*. Опт, писал*, на-
прим!ръ, изъ Княгинина, от* 23-го іюля: «Никак* не 
предполагаю кончить объізда Княгининскаго уізда 
ран!е 15-го августа. Торопился къ Аксакову, но въ 
Митині его не нашел*. Думая, что скоро онъ подъ-
едет*, лег* спать в * тарантас!, на улиц!, но Акса-
ков* пріѣхалъ не раніе трех* часов* утра. Воскре-
сенье провели в * дорог!. В * Арзамас!, в * трактир!, 
занимались в м ! с т ! с * Аксаковым* ириготовленіем* 
трапезы, в * которой чувствовали сильную потребность, 
и оба нангли, что каждый изъ насъ имѣетъ способно-
сти к * поваренному искусству, такъ что если бы мы 
не были министерскими чиновниками, то непрем!нно 
иризанялйсь бы изученіемъ науки приготовлять сн!дь 
смертным* и, почему знать, может* быть, прослави-
лись бы въ Россіи такъ же, какъ прославился во Фран-
ціи повар* Карем* ' )». 

р Ме.іышковъ былъ большой гаетропомъ, умѣвшій не только зака-
зывать вкусные обѣды, но і совѣтовать, какъ изготовлять то, или дру-



Между тѣмъ. граф* Лев* Александрович* Перов-
скій, впавшій временно въ немилость у императора 
Николая Павловича, былъ уволен* изъ министерства 
внутренних* дѣл*. На его мѣсто былъ назначен* ге-
нералъ-адъютантъ Бибиков*, который 16-го января 
1853 г. предписал* Мельникову: «С* полученіемъ сего, 
прекратить дальнѣйшія занятія ваши, относительно 
изслѣдованія настоящаго числа раскольников*, прожи-
вающих* в * Нижегородской губерніи, представив* 
мнѣ немедленно всѣ сданныя вами доселѣ но сему 
предмету изысканія». Мельниковъ поспѣшнлъ въ Пе-
тербург*, и, отъ 26-го января, писал* въ Нижній, 
что онъ «остался ревизующим* городское имущество 
по трем* губерніямъ: Нижегородской, Казанской н 
Вятской». Но 10-го іюня 1853 года состоялось высо-
чайшее повелѣніе о приведеніи в * точную извѣстность 
современнаго раскола въ Нижегородской губерніи, и 
Мельниковъ вызван* былъ въ Петербург*. О своем* 
пребываніи въ столицѣ онъ сообщал* своей женѣ слѣ-
дующія свѣдѣнія отъ 17-го іюля: «О дѣлахъ моих* 
покамѣстъ ничего не могу сказать рѣшительнаго, ибо 
еще не представлялся министру. Едва ли не буду у 
него завтра, в * субботу, 18-го іюля. Теперь лѣто, всѣ 
живут* на дачах* и потому чрезвычайно не легко 
видаться с * тѣмн и другими знакомыми. В ъ день 
моего пріѣзда я обѣдалъ у Ник. Ив. Надѳждина *). Ты 
вѣдь знаешь, что онъ на меня сердился, но съ пяти 
слов* мы съ ним* поладили попрежнему ц теперь 
так* же хороши, какъ и прежде. Съ Н. А. Милюти-

гое кушанье. Въ его бумагах* я нашел*, например*, собственноручно 
написанные им* рецепты для приготовленія соусовъ. Въ его романах* 
«Ьъ Лѣсахъ» и «На горахъ, при описаніі вмъ обедов*, угощеній, раз-
н ы х * закусок* , видно его умѣнье «вкусно покушать». 

! ) Въ то время всѣ раскольническія дѣла въ министерстве внутрен-
них* д*лъ сосредоточены были въ рукахъ Н. К. Вадеждина. 



нымъ видѣлся только два раза въ департамент!, хотя 
живу против* того дома (на Бладимірской), гдѣ его 
квартира, но онъ въ ней не бывает*, потому что 
квартиру его перед!лываютъ; своей же дачи онъ не 
имѣетъ, а бывает* на дачахъ, то у графа Киселева, 
то у великой княгини Елены Павловны. Стало быть, 
забираться къ нему уже миѣ высоко; нашего брата 
туда и не пустят*. Былъ сегодня у директора депар-
тамента общих* дѣлъ, Гвоздева. Думал*, что будет* 
иначе, нежели вышло. Принял* онъ меня очень скоро, 
поважничал* и потомъ съ иронической улыбкой сказал*: 

— «Бы так* скоро, так* быстро работаете; вы 
так* отчетливо все дѣлаѳте; вы так* знакомы съ раз-
ноообразными предметами управлѳнія; вы один* из* 
первых* статистиков*, и мы въ прав! были ожидать 
ваших* работ* скорѣе!» 

«IIa эти слова, съ ѵсмѣпікою сказанный, я отвѣчалъ. 
что я д!пствительно сдѣлалъ въ начал! ошибку, на-
чав* дѣло въ слишком* обширных* размѣрахъ. На это 
онъ, нрѳрвавъ меня, сказал*: «Да, вы сдѣлали много 
ошибок*, который, впрочем*, может* быть, и не бу-
дут* имѣть на васъ вліянія. Прощайте! Бамъ должно 
явиться къ министру». Затѣмъ он* поклонился и ушел*. 

«И самъ не знаю, что это значит*. То ли, что ему 
досадно, что ему не удалось свернуть меня прошлою 
зимою (а по милости его, министр* два раза велѣл* 
меня выгнать изъ службы), то ли, что онъ еще ус-
пѣетъ что-нибудь впереди, мнѣ натворить, — не знаю. 
Бее разъяснится, по свиданіи съ министром*, который, 
какъ говорят* II . Л. Милютин* и II. И. ІІадеждинъ, 
ждет* меня съ нетернѣніеыъ. Первый изъ нихъ ска-
зал* мнѣ: «Новому министру наговорили об* васъ так* 
много дурного и так* много хорошая *). что онъ 

1) Такова была участь П. И. Мельникова и ранѣе, когда онъ дѣіі-
ствовалъ только въ Нижпемъ-Новгородѣ, и впослѣдствіи: одни его пори-



но может* не интересоваться вашею личностью». Во-
обще говорят*, что я не возвращусь в * Нижній, что 
меня здѣсь прочат* куда-то. Но куда — не знаю, и 
никто не знает*. Милютина спросить неловко на пер-
в ы х * порах*. Думаю, что при представленіи министру 
и это дѣло разъяснится. Хотя мнѣ и дано порученіе 
въ Нижегородскую губернію новое, но с * иредписа-
ніемъ я разъѣхался. В * чем* состоит* это порученіе, 
тоже не знаю; тоже думаю, что разъяснится при пред-
етавлѳніи министру. Вообще я еще как* въ лѣсу, но, 
иовидимому, все будет* не дурно. 

«Сейчас* возвратился отъ Н. А. Милютина. Он* 
докладывал* обо мнѣ министру. Министр* приказал* 
мнѣ завтра, в * 11 часов* утра, быть у него, но Ми-
лютин* говорит*, что едва ли министр* не уѣдет* 
завтра въ ПетергоФ* к * государю, потому, вѣроятно, 
завтра по пустякам* прокачусь в * мундирѣ на Апте-
карскій остров*, гдѣ дача министра, а попаду къ нему 
уже в * воскресенье». 

Отъ 19-го іюля: «Вчера был* у министра, но онъ 
былъ у государя въ ПетергоФѣ. Сегодня опять ѣздил* 
къ нему. "У него никого не было. Пришлось подождать, 
ибо он* завтракал*. Наконец* министр* вышел* (обо 
мнѣ доложили) и въ то время, какъ я говорил*: «Имѣю 
честь представиться», генералъ-адъютантъ Бибиков* 
подошел* ко мнѣ, положил* мнѣ на плечо руку и ска-
зал*: «Здравствуйте! Наконец*, вы пріѣхали. На пер-
вый раз* я вамъ скажу, что нынѣшній день мы съ 
вами о дѣлахъ говорить не будем*. ІІоѣзжайте къ та-
кому-то (одни* важный государственный человѣкъ); 
переговорите съ ним* о томъ-то, и потом* мы съ вами 
потолкуем*. Пріѣзжайте ко мнѣ завтра или послѣ завтра. 
О дѣлах* экспедиціи и других* поговорим*, когда воз-
дали, во что бы то ии стало, часто безъ всякихъ доказательствъ, ыѣ-
которые же, въ свою очередь, превозносили его безъ всякой мі.ры. 



вратитесь опять въ Петербург*. До свиданія»! Слава 
Богу! министр* очень и очень хорош* со мною. Завтра 
я ѣду к* графу Л. А. Перовскому, который опять въ 
большой силѣ при дворѣ. Въ прошлом* году я прі-
ѣхалъ въ Петербург* 14-го марта и представлялся ми-
нистру 19-го іюля. Совершенно одинаковый пріем*. 
Поневолѣ будешь суевѣренъ». 

Отъ 24-го іюля: «Чрезвычайно непріятно, что я, 
кажется, отхожу от* Пик. Ал. Милютина, ибо отъ 
самаго министра получил* порученіе. Это очень раз-
страиваетч, меня». 

Исполненіе высочайшаго повелѣнія об* опредѣлснін 
современна™ положенія раскола въ Нижегородской гу-
берніи возложено было тогда на И. И. Мельникова. 
Ему поручено было собрать слѣдующія свѣдѣнія: 1) 
Сколько теперь въ Нижегородской губернін расколь-
ников*. Такъ как* они не вписываются въ церковный 
метрическія книги, ревизскія же сказки повѣряются 
большею частію только этими книгами, то нужно об-
ратить особое вниманіе на то, нѣтъ ли между расколь-
никами людей, не внесенных* въ ревизскія сказки, 
сколько их* и кто именно. 2) Въ какихъ мѣстахъ мѣ-
стахъ раскольники проживают* и по сколько именно 
въ каком* городѣ, селѣ, и выселкѣ и т. п. Всѣ пункты 
наоелепія их* должны быть отмѣчены на географиче-
ской картѣ губерніи, с * показаніем* взаимна™ их* 
разстоянія и геограФИческаго отношснія къ судоход-
ным* рѣкамъ и къ другим* путям* торговых* и про-
чих* сообщеній. 3) Къ каким* сословіямъ принадле-
жат* раскольники Нижегородской губерніи, сколько 
их* въ купечествѣ, мѣщанствѣ и крестьянствѣ разных* 
вѣдомств* и наименований и каких* именно. 4) Сколько 
изъ раскольников* Нижегородской губерніи постоянно 
проживает* на мѣстѣ и сколько находится в * отлучкѣ, 
на какое самое продолжительное время, по каким* на-



добиостимъ; извѣстно ли, гдѣ они находятся, снабжены 
ли законными видами и состоятъ ли со своими земля-
ками въ сношеніяхъ. Не приходятъ ли въ Нижегород-
скую губернію раскольники изъ другихъ мѣстъ, ка-
кихъ именно и по какимъ дѣламъ? 5) Скиты и другія 
незаконный раскольннческія сборища начало свое 
возъимѣли въ Заонежскомъ краѣ, въ Нижегородской 
губерніи и въ соиредѣлыіыхъ съ послѣднею. Скиты 
эти въ прежнее время были разсадникомъ и училн-
щсмъ раскола. Бпослѣдствіи многіе изъ нихъ упразд-
нились, и въ настоящее время въ Нижегородской гу-
бериіи дѣлаются распоряженія о закрытіи нѣкоторыхъ 
скитовъ. Вамъ поручается негласно собрать свѣдѣнія 
о томъ, какое дѣйствіе по сему предмету происходить. 
Затѣмъ объ оставшихся отъ прежняго времени скитахъ 
и другихъ раскольническихъ сборищахъ нужно имѣть 
свѣдѣнія: въ какихъ находятся они мѣстахъ, съ иока-
заніемъ ихъ на географической картѣ; чѣмъ они вт, 
настоящее время поддерживаются и содержатся; сколько 
въ нихъ людей ироживаетъ и кто именно эти люди: къ 
какимъ они принадлежать сословіямъ и мѣстамъ. давно 
ли тамъ находятся и нмѣютъ ли узаконенные виды для 
проживанія. О скитахъ упразднившихся, или упразд-
ненных!,, слѣдуетъ объяснить, чѣмъ теперь заняты и 
въ какомъ положѳніи находятся мѣста, на которыхъ 
они существовали. 6) Но составилось ли гдѣ въ Ни-
жегородской губериіи, но отдаленнымъ мѣртамъ, но-
выхъ скитовъ и другихъ раскольническихъ сборшцъ. 
правительству еще не нзвѣстныхъ, и если такіе соста-
вились, то гдѣ, когда, въ какомъ числѣ людей и кто 
эти люди? 7) До свѣдѣнія министерства внутренних!, 
дѣлъ дошло, что въ Нижегородскую губернію перешли 
важные, подъ видомъ сектаторонъ, преступники, име-
нующіе себя бѣгунами и скиталыциками. Бамъ пору-
чается обратить особенное вниманіе на это обстоятель-
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ство и тщательнѣйпіимъ образом* дознать, кто эти 
люди, гдѣ они скрываются, кто укрыватели ихъ и т. 
и. 8) Въ каком* нравственном* состояніи находятся 
раскольники Нижегородской губериін по образу жизни, 
по занятіямъ и понятіямъ, и во всѣхъ этих* отноше-
ніяхъ въ чем* именно сходствуют* съ прочими тамош-
шіми жителями и чѣмъ отличаются; распространяется 
ли между ними грамотность; грамотные у каких* лю-
дей учились, у кого теперь дѣти ихъ учатся, какого 
рода книги и рукописи читают*, откуда получают* 
ихъ н т. п. 9) На какія секты раздѣляются теперь 
раскольники Нижегородской губерніи; лжеученіе из-
вѣстныхъ раскольнических* сект* остается ли таким* 
же, каким* было прежде, или съ теченіемъ времени 
нзмѣнилось новыми толками и какими именно, и не 
образовались ли между ними новые скиты и какіе. Въ 
каком* направленіи и положеніи находится каждое изъ 
лжеученій и въ каком* они взаимном* отношеніи? 
Вообще нужно узнать о духѣ и направленіи расколь-
ников* Нижегородской губерніи: какіе именно между 
ними ходят* толки; въ чем* состоят* ихъ надежды; 
съ какими раскольническими обществами других* гу-
берній состоят* они въ сношеніяхъ, откуда получают* 
наставников*; какое производят* дѣйствіе на прочих* 
жителей; чѣмъ болѣе держится тамошній раскол* и 
нѣтъ ли въ нем* какихъ-либо слабых* сторон*, обна-
руженіемъ которых* можно было бы воспользоваться. 
10) Всего важнѣе дознать тщательнѣйшимъ и досто-
вѣрнымъ образ* личный состав* раскольнических* об-
щества, и нравственное положение главных* членовч, 
въ каждом* изъ нихъ, чтобы обнаружить самый ске-
лет* раскола, т. е., во-первых*, остающихся въ нем* 
по невѣдѣиію и недостатку церковная вразумленія, а 
может* быть, въ иных* мѣстахъ по недостатку са-
мых* храмов*; во-вторыхъ, руководителей раскола по 



Фанатизму и, въ-третьих*. коноводов*, дѣйствующихъ 
не по убѣжденію, а из* личных* видов* корысти, че-
столюбія и т. п. О послѣднихъ нужно собрать под-
робнѣйшія свѣдѣнія, относительно их* характера, 
средств*, связей, отношеній и составить особенные 
им* списки, с* означеніемъ соображений ваших* о 
каждом*: каким* образом* слѣдовало бы поступать с* 
ними, чтобы сдѣлать ихъ безвредными, и нѣтъ ли между 
ними даже таких* людей, которых* можно было бы 
вразумить H обратить въ пользу и вразумленіе нынѣш-
них* нослѣдователей ихъ. 11) Такъ какъ вы должны 
находиться в* Нижнемъ-Новгородѣ во время тамошней 
ярмарки, на которую съѣзжаются торговцы изъ числа 
раскольников* со всѣхъ мѣст* Россіи, то, пользуясь 
такою общею встрѣчею ихъ, обратите на оную осо-
бенное вниманіе, дабы дознать, что есть обіцаго в'і> 
духѣ и направленіи ихъ, чѣмъ именно содѣйствуют* 
они взаимно одни другим*; какія вещи, книги, руко-
писи и все, служащее къ поддержанію раскола, на 
ярмаркѣ продается и передается: какія у нихъ общія 
надежды и толки, въ особенности о лжеепнскопахъ, 
гдѣ они теперь находятся и кто они, и через* что мо-
гут* быть открыты и средства поймать этих* лже-
еиископовъ. Книги и рукописи особенно замѣчатель-
ныя постарайтесь пріобрѣсти, а продажу ихъ затруд-
нить. При исполнены этого порученія, сказано было 
ігь концѣ предписанія, «вы должны дѣйствовать со 
всевозможною осторожностью, не обнаруживая ни пред* 
кѣм* настоящей инструкціи и не подавая никакого по-
вода раскольникам* къ заключенію и разглашение, что 
им* готовятся будто бы стѣсненія по вѣрѣ и т. п. 
Дѣйствія же ваши можете объяснить порученіемъ на-
чальства привести въ точную извѣстность всѣ мѣст-
постіі и состав* жителей Нижегородской губерніи, въ 
видах* еодѣйствія къ развитію промышленных* сил* 



и для наблюденія за точным* исполненіемъ государ-
ственных* постановленій». 

T l . 

Разлячныя порученія по раскольничьим* дѣ.іамъ. — Столкновеніе съ 
Головастнковымъ. 

Получив* предписаніе отправиться въ Нижегород-
скую губернію для исполненія означеннаго порученія 
по расколу, «лично возложеннаго на него министром* 
внутренних* дѣлъ», Мельников* выѣхал* изъ Петер-
бурга въ концѣ іюля 1853 года. Бея вторая половина 
этого года, равно и весь 1854 годъ, посвящены были 
ІІМЪ составленію его объемнетаго «Отчета о современ-
ном* состоянін раскола в * Нижегородской губерніи». 
Мельников* представлял* свой труд* министру по ча-
стям*, по мѣрѣ изготовлении и окончил* его только 
в * нсходѣ 1854 года. Вышел* собственно не отчет* о 
современном* состояніи раскола в * Нижегородской гу-
берніи, а точная, вѣрная картина его во всей Россіи. 
Жаль, что этот* отчет* до сих* пор* ннолнѣ не на-
печатан*. Разошедшись в * списках* но рукам* выс-
ших* свѣтскихъ духовных* лиц*, отчет* Мельникова 
дал* первый толчеіс* къ изученію раскола въ связи с * 
бытовыми условиями и явленіями русскаго народа. Одно-
временно съ отправкою Мельникова въ Нижегород-
скую губернію для изученія раскола, посланы были съ 
тою же цѣлыо другія лица въ губерніи Ярославскую, 
Костромскую, Саратовскую. Это была первая попытка 
со стороны правительства основательным* образом* 
ознакомиться с * расколом*. Хотя, напрішѣръ, граф* 
Стенбок* (впослѣдствііі председатель департамента удѣ-



ловъ, гофмейстер*), бывшій въ чнслѣ этихъ пзслідо-
вателей, и составил* превосходное описаніе «странни-
ков* или бѣгуиовъ, иначе Сопѣлковское согласіе (остав-
шееся въ рукописи), однако труд* Мельникова ока-
зался несравненно выше остальных* отчетов*, вслѣд-
ствіе глубокаго знакомства его съ расколом*, добытая 
предшествовавшим* его пзученіемъ. Мельников* неодно-
кратно выражал* еожалѣніе что труды экспедицій 
но изученію раскола не были обнародованы, и въ сво-
их* «Письмах* о раскол!» (1862 г.) осторожно зам!-
тилъ, что этими отчетами «по стечонію блаяпріятныхъ 
обстоятельств* воспользовались г. Щановъ и редактор* 
« Православная Собес!дннка». 

Командировка Мельникова въ Нижегородскую губер-
нію съ подобным* порученіемъ, считавшимся въ то 
время «очень секретным*» и долженствовавшим* по-
вести къ раскрытію потакательств* раскольникам* со 
стороны тамошней полнціп, не могла быть пріятна нн 
ей, нн ея главному начальнику, губернатору князю 
Урусову. Между командированным* министром* чи-
новником* и полицейскими властями начались неизбѣж-
ныя столкновенія, вскор! поел! приступа его къ по-
рученному имъ дѣлу. На жалобы Мельникова министру 
внутренних* ділъ генералъ-адъютантъ Бибиков* 6-го 
октября 1853 я д а написал* ему: «Вы должны дѣй-
ствовать по точной сил! возложенная на васъ пору-
ченія, не останавливаясь неудовлетворительными дѣй-
ствіями нижегородской полиціи и предупреждая оныя 
непосредственными представленіями исправляющему 
должность начальника губерніи». Между тѣмъ, сверх* 
главная порученія, отчета о современном* положеніи 
раскола, генералъ-адъютантъ Бибиков* обращался къ 
нему и по другим*, возникавшим* ш> это время дѣ-
ламъ по расколу: или чтобы онъ представил* ему 
«свои соображенія». напримѣръ, о раскольник!, удѣль-



номъ крестьянин! Семен! Антонов! Голубев!, аресто-
ванном'!, въ Костромской губернін, подъ именемъ мо-
наха СоФронія (въ Костром! крестьяне-раскольники 
встр!тили его съ открытыми головами и низкими пок-
лонами), или чтобы онъ собралъ ему свѣдѣнія о крестья-
нин! Ѳедор! Аннсимов! (Семеновскаго у!зда), аресто-
ваннаго въ Хвалынск! и признаннаго графомъ Стен-
бокомъ, дѣйствовявніимъ въ Саратовской губерніи, за 
наставника семеновскнхъ скитовъ и даже за бѣглаго 
священника, и проч., и проч. 

Одно изъ подобных-!, особенных!, поручений косну-
лось книгопродавца Головастнкова, признаннаго «вред-
і.ымъ распространителем!, раскола». Головастиковъ 
былъ хорошо знакомъ Мельникову. Послѣдній былъ 
постоянным!, посѣтителемъ этого книжшіка-антикварія 
и не разъ пользовался попадавшими къ нему со вс !хъ 
сторонъ рѣдкими и драгоцінныыи остатками нашей 
старины. Такъ, въ 1842 году на нижегородской яр-
маркѣ Мелышковъ нашелъ въ лавкѣ Головастнкова 
хронограФъ X Y I I столѣтія, писанный въ ІІижнсмъ-
Новгороді, по которому составил!, Статью: «Нижній-
ІІовгородъ и нижегородцы въ смутное время» ' ) . Въ 
1850 году у того же Головастнкова на ярмаркѣ онъ 
отыскалъ другой хроногра-и, X Y I I стол!тія, который 
далъ ему «Ііісколько новыхъ свѣдіній о смутиомъ 
времени» 2). Вообще, безграничная преданность ра-
скольниковъ ко всему, что носитъ на себѣ признак!, 
старины, принесла весьма важную услугу отечествен-
ной наук ! сохраненіомъ памятников!, пашей древно-
сти. Когда въ X V I I I столѣтіи русскіе, при сильномъ 
порыв! къ европейскому преобразованію, насмѣшливо 
смотр!ли на завѣтиыя насл!дія предковъ и губили 

' ) Въ .Y? 7 «Отечествепиыхъ Записокъ» 1843 г . 
3) Въ «Москвитянпнъ» 1830 гида, Jê 21 . 



ихъ, раскольники собирали и сохранили старинные 
памятники. Когда же возродилось въ насъ сочувствіе 
къ родному, и мы стали дорожить остатками старины, 
надобно было обратиться къ раскольникам*, чтобщ 
они возвратили наукѣ то, отъ чего так* легкомысленно 
отказались наши дѣды. Раскольники сначала недовѣр-
чиво смотрѣли на пробудившееся уваженіе к* памят-
никам* старины, по вскорѣ охотно стали дѣлиться с* 
современною наукою сохраненными у них* сокрови-
щами. Не без* цѣли, однако, они это дѣлалп: во главѣ 
собирателей старины стояли лица государственный, и 
раскольники, въ видах* достиженія какимъ-либо пу-
тем* пользы своему дѣлу, выносили на свѣт* старину, 
сохранившуюся у них*. Знаменитое древлехранилище 
М. П. Погодина, принадлежащее нынѣ Императорской 
Публичной Библіотекѣ, составлено большею частію, по 
словам* П. И. Мельникова, изъ рукописей и вещей, 
доставленных* Погодину раскольниками. 

Вслѣдствіе убѣжденія правительства во вредѣ от* 
Головастикова, вмѣстѣ с * книжным* дѣлом* соединив-
шего в* себѣ распространителя раскола, Мельникову, 
12-го октября 1853 года предписано было: «1) обсу-
дить и приготовить въ «совершенной тайнѣ» всѣ воз-
можные по законам* способы к * тому, чтобы обнару-
жить противозаконную торговлю разными сектатор-
ск'нми принадлежностями раскола, привезенными в* 
Ннжній-Новгородъ из* уничтоженных* семеновских* 
скитов*, а также назначенными для бѣгуиовъ, произво-
димую несовершеннолѣтішмъ сыном* раскольника Алек-
сѣя Головастикова на Нижнем* Базарѣ, въ Сыромят-
ном* ряду и у себя дома. Равным* образом* пригото-
вить также такіѳ же способы к* отысканію самого 
Алексѣя Головастикова. скрывающегося у частнаго при-
става Кроткова. 2) По приготовлены всего нужнаго. 
отправиться къ г. исправляющему должность началъ-



пика губсрніи, представить ому прилагаемое при сем* 
предписаніе ' ) и, испросив* у него въ тот* же самый 
час* назначеніе кого и какъ слѣдуетъ, исключая стар-
шаго полиціймейстера 2), для присутствованія при 
открытіи и для полнаго вам* содѣйствія, отправиться 
немедленно въ самые мѣста означенной торговли и 
укрывательства Алексѣя Головастикова. Когда же и 
торговля, и укрывательство обнаружены будут*, то 
всѣ найденныя вещи опечатать н препроводить до рѣ-
шснія къ г. исправляющему должность начальника 
губернін, равно какъ самого Головастикова для содер-
жанія, как* надлежит*». 

Головастикова самого Мельникову не удалось аре-
стовать въ Нижнемъ-Новгородѣ, потому что въ 1853 
году, какъ онъ писал* въ своем* отчетѣ о современ-
ном* положеніи раскола, этот* замѣчательный книж-
никъ-антикварій скрывался в * бѣгахъ. Был* ли он* 
вообще пойман*, нзъ бумаг*, оставшихся у Мельни-
кова, не видно. Но нзъ них* оказывается, что обыск* 
сдѣланный им* в * домѣ Головастикова, был* пово-
дом* къ жалобѣ жены послѣдняго на Мельникова не 
только министру внутренних* дѣлъ, генералъ-адъю-
танту Бибикову, но и въ правительствующий сенат* 
на этого сановника. По словам* прошенія министру 
нижегородской купеческой жены, Авдотьи Петровны 
Головастиковой, въ 11 часов* вечера, 30-го ноября 
1853 года, къ ея дому подъѣхали неизвѣстные ей шесть 
человѣкъ, при которых* находились шестеро евреевъ-
будочниковъ, служащих* в * штатѣ нижегородской 

Р И* этом* предписапіи велѣпо было оказать Мельникову полное 
содѣііетвіе, помимо старшаго полиціііаіепстсра, и было сказано, что на 
иредметы, порученные къ дознанію Мельникову, «обращено особое его 
императорскаго величества вішмапіе». 

Р Зенгбуша, когораго подозрѣвалп, вмѣстѣ съ приставом* Кротко-
вымь, в * покровительства и укрыі ате.іьствѣ Головастикова. 



полиціи. Двое будочников* порелѣзли через* ворота, 
отворили ихъ и впустили пріѣхавшихъ на дворъ, на 
котором* и былъ разставленъ немедленно карауль. 
Означенные шесть человѣкъ пошли въ нижній этаж* 
дома, гдѣ Головастикова со своими домашними нахо-
дилась при больной замужней своей дочери, разрѣ-
шившейся за 18 часов* передъ тѣмъ отъ бремени. 
Изъ вошедших* Головастикова узнала чиновника Павла 
Мельникова и частная пристава Смирнова, а других* 
двух* представил* ей Мельников*, назвав* ихъ слу-
жащими по одному съ ним* министерству, одного 
Огородникопымъ М, другого Трубниковым* '-). Хретьяго 
Мельников* не назвал*. Мельников* потребовал* клю-
чи отъ сундуков* и кладовых*, так* какъ ему нужно 
сдѣлать обыск* во всем* домѣ, въ самых* сокровен-
ных* мѣстахъ. На вопрос* Головастшсовой: «Гдѣ же 
сторонніе понятые люди, при которых* онч, все это 
должен* дѣлать?» Мельников*, по ся словам*, ей от-
вѣчалъ: «Что намъ надобно, того и станем* искать, а 
что найдем*, то и возьмем*, вот* тебѣ и понятые». 
Затѣмъ чиновники, собрав* всѣхъ находившихся въ 
домѣ людей, равно и троих* дѣтей Головастикова, за-
перли под* караулом* въ кухню, а г-жу Головасти-
кову взяли съ собою, для указанія имъ ея кладовых* 
и для отпиранія сундуков*, гдѣ все перерыли до ПО-
С Л Е Д Н Я Я маленькая узелка. Не найдя, по словам* Го-
ловастшсовой, ничего тамъ предосудительная, чинов-
ники отправились въ верхній этажъ, но «видя свой 
иеуспѣхъ и въ верхних* комнатах*, относительно 
обыска, гг. Мельников*, Трубников*, Огородников* и 

1) Евлампій Кири.ювичъ Огородиикоиъ, бывшій старшій редакторъ 
статиотическнхъ рабогь въ министерствѣ впутреішвхъ дѣлъ, умершій въ 
1884 году. 

2) Владиміръ Васнльевічъ і.іи Коистантпнъ Васи.іьсвачъ, такъ какъ 
оба брата Трубппковы начали свю службу вк ІІижнемъ ІІовгородК. 



Смирнов*, обратили уже свое мщеніе на прибитыя по 
стѣнамъ в* разных* комнатах* моего дома и стоявшія 
въ кіотахъ драгоцѣнныя иконы разных* наименованій, 
коих* и забрали счетом* пятнадцать, из* числа коих* 
семь украшенных* въ серебряных* под* золотом* 
окладах* и шесть без* украшенія. ІІослѣднія двѣ, 
под* названіем* Божіей Матери и Троицы, работы 
извѣстнаго в * Россіи художника Андрея Рублева, с * 
неоцѣненными сокровищами, имѣющія при еебѣ зали-
тыя въ мастикѣ мощи разных* угодников* Божіихъ, 
которыя напредъ сего, по извѣту содержащагося и по 
сіе время в* нижегородском* тюремном* замкѣ какого-
то злодѣя, были правительством* от* моего мужа отби-
раемы и, по освидѣтельствованін ихъ мѣстнымъ архи-
пастырем*, мужу моему возвращены. Каковая свя-
тыня, как* бы для поруганія ея, была, к* нрискорбію 
моему, чиновником* Мельниковым* отдана в * руки 
евреев*, которые с* пренебреженіем* побросали иконы, 
как* ничего не стоящія доски, въ его сани». Так* 
жаловалась Головастикова па Мельникова,- присовоку-
пляя, что он* «обратил* вниманіе и на больную мою 
дочь и приступил* къ осмотру ея постели и чего-то 
искал* за нею, на ея кровати, на которой она ле-
жала, да к за оной, держа в* одной рукѣ зажжен-
ную свѣчу, и таковым* неожиданным* своим* дѣй-
ствіом* привел* больную в* большее болѣзненноо со-
стоите, и у ней от* испуга произошла нервическая 
с* бредом* лихорадка». 

Мельников* обыскал* сѣновалы, амбары, погреба, 
баню, коровник*, курятник*, по пигдѣ, по словам* 
Головастиковой, не нашел* болѣе икон*. Б * ту же 
ночь на 1-е декабря, он* запечатал* лавку Голова-
стикова с* иконами и книгами, на Нижнем* Базарѣ, 
и кладовую в* отдаленном* корпусѣ гостиного двора, 
а также палатку съ иконами и книгами. И лавка, и 



кладовая, и палатка оставались подъ арестомъ четыре 
дня, причемъ обыскт. въ нихъ дѣлался Мельниковыми 
только съ приставомъ Смпрновымъ и съ депутатомъ 
со стороны Головастіпсовой, купцомъ Торгу евымъ. 
Мельниковъ «перебралъ болѣе тысячи иконъ, искалъ 
чего-то въ самыхъ іцеляхъ лавки и кладовой, но, не 
найдя также ничего, напослѣдокъ выбралъ для себя 
око 50 иконъ и увезъ ихъ къ себѣ на квартиру, гдѣ 
и соетавплъ опись всему увезенному». 

Жалуясь министру, a затѣмъ сенату, на «иричи-
неніе ей убытка въ капитал!, на осрамленіе въ на-
родной публнк! ея дома и семейства, на ущерба, здо-
ровью ея и ея дочери, на тяжкую себ! обиду», Голо-
вастикова просила возвратить ей отобранное чиновни-
ками у нея имущество и поступить съ ними «по точ-
ной сил! уложенія о наказаніяхъ». 

Министръ внутренних'!, дѣлъ два раза требовалъ 
объясненій у Мельникова по жалоб! Головастиковой, 
въ декабрѣ 1853 г. , когда ея прошеніе поступило къ 
нему, и 15-го марта 1854 года, когда оно получено 
было геисралъ-адъютантомъ Бибиковымъ при указ! 
правительствующаго сената. Объясненій Мельникова я 
не отыскалъ въ его бумагахъ. Въ эту эпоху пресл!-
дованія раскола, усиленных!, розысков!, епископовъ п 
священников'!, австрійскаго поставленія, Мелышковъ, 
даже въ своемъ излишнемъ усердіи при обыск! у Го-
ловастиковой, оказался, в!роятно, правымъ и предъ 
своимъ высшпмъ начальством!,, и предъ правитель-
ствующпмъ сенатом!,. 

Въ декабрѣ 1854 года Мелышковъ окончнлъ свой 
отчетъ по современному состоянію раскола въ Ниже-
городской губсрнін, нѣкоторьтя нзвлечсиія изъ кото-
раго читатель найдетъ въ слѣдующихъ главахъ, и уже 
10-го января 1855 года, вслідствіе высочайшаго пове-
лѣнія «о приведеніи въ точную извѣстность современ-



наго положенiя раскола вт, Казанской туборніи», по-
лучил* предписаніс немедленно отправиться туда. 
Инструкція. данная Мельникову по этому порученію. 
была почти одинакова съ выработанною для Нижего-
родской губерніи, потому что только три слѣдующіс 
новые пункта были включены въ нее: 1) «Особенное 
вниманіе слѣдуетъ обратить на то, сколько до 1855 
года было купцовъ-раскольниковъ, сколько изъ нихъ 
приписалось на 1855 годъ на временном* правѣ и 
сколько представили свидѣтсльства о принадлежности 
ихъ къ православію или единовѣріго. 2) Особенное 
вниманіе слѣдуетъ обратить на сношенія казанских* 
раскольников* по дѣламъ, касающимся буковинской 
лже-іерархіи, а также и на то, гдѣ нынѣ находятся 
лжеепископы, и кто ошг такіе 3) Если вы получите1 

свѣдѣнія, по соображенію п убѣждонію вашему досто-
вѣрныя, о мѣстѣ укрывательства лжеепископовъ и 
других* мнимо-духовных* лиц*, о производств! сек-
таторской переписки и проч. тому подобное, то, при 
сод!йствіи мѣстнаго начальства, можете приступить 
къ открытію и задержанію ихъ, не ограничиваясь пре-
дками Казанской губерніи». 

Но Мельникову не довелось составить ошісаніе со-
временнаго положенія раскола в * Казанской губерніи. 
По прі!зд! въ Казань, въ начал! 1855 года, на него 
посыпалось от* генералъ-адъютанта Бибикова одно 
порученіе за другим*, правда, касавшіяся раскола, 
но который отвлекали его от* главной цѣли поіздкп 
туда и наконец* заставили почти весь этот* год* 
проіздить ио губерніям* Казанской, Пензенской, Ни-
жегородской, Костромской, Владимірскойи Московской. 
В * его послужном* спискѣ сказано, что «с.ъ іюля по 11-е 
сентября 1855 года, находился в* Москвѣ и в* губер-
ніяхъ: Московской, Владимирской, Нижегородской и 
Костромской, для наблюдения за производством* Фор-



мальнаго слѣдствія по секретному дѣлу». Сверхъ того, 
въ Февралѣ онъ производил* въ Казани слѣдствіе о 
подлог!, сділанномъ при брак! купца Мокѣева, при-
чем* присоединил* къ единовѣрію казанских* расколь-
никовъ Мокѣева и Плаксина. Въ январ! ему вслѣно 
было ѣхать въ Чебоксары, для дознанія о моленной 
при дом! мѣщанина Будаева и о том*, какіе лже-попы 
пріѣзжаютъ въ 'Чебоксары и въ окрестный міста. Бъ 
март! ему поручено было ѣхать въ село Пойму Чем-
барскаго уѣзда Пензенской губерніи, гдѣ исправник* 
захватил* въ моленной у раскольников* образа, книги, 
паникадила и проч. и все возвратил* обратно на дру-
гой день за 400 руб. Бъ ма! Мельников* командиро-
ван* былъ въ Нижегородскую губернію съ поруче-
ніемъ «секретнѣйшимъ образом* и совершенно не-
гласно собрать свѣдѣнія о том*, какія распоряженія 
дѣлаются містнымъ губернским* начальством* но 
нзвѣстнымъ вамъ предиисаніямъ, посланным* отъ 
меня ' ) начальнику Нижегородской губернін о тамош-
них* раскольниках*». Нзъ этого видно, что столкно-
венія Мельникова съ нижегородскими властями не пре-
кращались и въ 1855 г. Съ 18-го іюля начались поиски 
за старообрядческими епископами. Раскольничій инокъ 
Кононъ (у него нашли походную церковь, одиконъ, 
запасные дары, что все было переслано Мельнико-
вым* къ своему министру), арестованный во Влади-
мірской губериіи, дал* иоказанія, что ііосвятившій его 
еписконъ Антоиій находится въ дом! крестьянина де-
ревни Большой Двор* Ѳедорова. Туда отправили 
мѣстнаго исправника, но никого не нашли, потому 
что, какъ выразился Бибиковъ, поимка Конона была 
слишком* «разглашена». Мельникову поручено было 
«въ экстренных* случаях* лично руководить поисками». 

Ч Генсралъ-адъютанта Бибикова. 



скола. Лрхіеинскопънижегородский, Пнтиримъ, уничто-
жил* до 1737 года почти всѣ скиты кержѳнскіс и 
чернораменскіе, такъ что уцѣлѣли только бѣдные ос-
татки двух* изъ нихъ. Оленевскаго и Шарпанскаго. Но 
нослѣ указа 16-го октября 1762 года, дозволившаго 
заграничным* раскольникам* возвратиться в * Россію, 
многіе изъ нихъ прибыли въ Нижегородское Заволжье, 
гдѣ и завели скиты, которых* чрез* 26 лѣтъ было 
уже до 54 съ 8,000 жителей. Въ началѣ X I X столѣ-
тія. въ Семеновском* уѣздѣ ихъ оставалось всего 35, 
нзъ числа которых* 22 принадлежали къ ноповщинѣ. 
8 къ спасовому согласно, а 5 къ поморскому. Москов-
ская поповщина поддерживала своими богатыми сред-
ствами только скиты своего толка, а потому скиты 
других* согласій постепенно уменьшались в * числѣ. 
Бо время нашествія Наполеона .московские поповцы 
рогожскаго согласія удалились со своими семействами 
въ нижегородскіе скиты и прожили въ них* всю зиму. 
Б * это время московскіе поповцы очень охладѣлн къ 
скитам*, потому что прежде думали, что они насе-
лены людьми праведными, а между тѣмъ на дѣлѣ уви-
дали совершенно противное. Поэтому послѣ 1812 года 
из* Москвы подаяній вт, скиты стали присылать ме-
нѣе прежняго, всѣдствіе чего число их* стало сокра-
щаться. Въ 1827 году, было уже только 28 скитов* 
с * 90 обитателями, въ которых* жило 2,813 человѣкъ, 
въ том* числѣ 2.304 въ поиовщииских*. 

Нослѣ 1826 года иослѣдовал* ряда, правительствен-
ных* распоряженій, имѣвших* цѣлыо уничтоженіе 
скитов* въ Нижегородском* Заволжьѣ. Такъ въ ноябрѣ 
1838 года воспрещено было вновь приписывать рас-
колышков* къ скитам*, а 17-го сентября 1826 года 
28-го апрѣля 1836 года и 26-го Февраля 1842 года, 
воспрещено было строить новыя и поправлять старыя 
моленныя, устраивать их* въ домах* н имѣть коло-



кола. Сверх* того, болѣе строгій надзор* мѣстных* 
властей за скитами, начавшійся с * 1847 года со вступ-
ленія в* управленіе нижегородскою епархіею преосвя-
щеннаго Іакова, также содійствовалъ уничтоженію ски-
тов*. потому что преосвященный нерѣдко лично объ-
ѣзжал* скиты и о замѣчаемыхъ въ них* безиорядках* 
сообщал* губернатору. По этим* сообщениям* произ-
ведено было до 15-ти слѣдствій. Губернатор*, видя по-
такательство скитам* со стороны полицін, поручил*, 
с* 1847 года надзор* за скитами своим* чиновникам!, 
особых* поручений, а скитницы, увидав* невозмож-
ность надѣяться болѣс на помощь всегда им* вѣриой 
земской полиции сами добровольно стали покидать скиты. 
По требованію преосвященнаго Іакова, изъ скитов* 
взяты были иконы, оглашаемыя раскольниками чудо-
творными. в* том* чиелѣ икона Казанской Богородицы 
из* ІІІариана и икона Николая Чудотворца из* Оле-
невскаго. Наконец*, когда высочайшим* повелѣніемъ 
1-го мая 1858 года предписано было о высылкѣ из* 
скитов* всѣ.ѵь посторонних* жителей, причем* взяты 
были от* всѣх* живших* въ них* ио паспортам* под-
писки, чтобы они сносили дома свои и сами высели-
лись ненремѣнно къ 1-му ноября 1853 года, в * Семе-
новском!. уѣздѣ осталось гласных* скитов* 16, съ 49 
обителями, съ 1,002 жителями обоего пола. Муж-
чин* было только 99 человѣкъ; остальныя были жен-
щины. Въ скитах* къ этому сроку было 29 часовен* 
и моленных*. Теплых* комнат* было 2.128, или по 
21 /а комнаты на каждую скитницу, сверх* 200 свѣт-
ЛІЩ*, в* которых* жили только лѣтомъ, холодных* 
надворных* строений было до 1,500. 

Въ своем* отчет! «О современном* состояніи рас-
кола» Мельников* представил* подробное описаніс 
нижегородских* скитов* въ историческомъ, бытовом* 
и нравственном* отношеніяхъ. Они же дали ему бо-
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гатый матеріалъ для ого двухъ романовъ: «Въ лісахъ» 
и «На горахъ». Носѣіцая неоднократно скиты въ ка-
честв! чиновника особыхъ поручсній нижегородскаго 
губернатора, сопровождая туда иреосвящсннаго Іакова, 
командированного тх-да дійстізительнаго етатекаго со-
вѣтника Алябьева, который въ 1848 году и предло-
жил!. министру внутренних!, д!лъ уничтожить скиты, 
Мельников!, изучилъ скиты до ыельчайшихъ подроб-
ностей. Вотъ его характеристика тогдашшіго нрав-
ствепнаго состоявія скитскихъ жителей. 

«Вообще, русскій раскольникъ, если онъ занялъ 
почему-либо видное мѣто въ кругу сектаторовъ, от-
личается ханжествомъ и ліщемѣріемъ. Но нигдѣ, ко-
нечно. это ліщеміріе не достигает!, такихъ размѣровъ, 
какъ въ скитахъ, особенно женскихъ. Этнмт, ханже-
ствомъ скитскіе жители поддерживают!, доброе о себ! 
мнѣніе богатыхъ рас колышковъ и соблазняют!, простой 
пародъ окрестных!, деревень. Нерѣдко бывая въ семе-
новских!, скитахъ, до В Ы С Ы Л К И ИЗЪ Н И Х Ъ посторонних!, 
лицъ, я видѣлт, живущихъ въ нихъ расколышкоъъ въ 
домашнемъ ихъ быту. Изъ долговременнаго наблюденія 
этого быта я вывелъ заключеніе, что всякій скнтскій 
раскольникъ или раскольница на каждомъ шагу упо-
требляетъ разечитакное ханжество и лицемѣріе въ раз-
ныхъ видахъ и Формахъ. Онъ ханжитъ передъ чинов-
никами, и притомъ иначе перѳдъ высшимъ, иначе пе-
редъ нисшимъ, иначе передъ молодымъ, иначе передъ 
старьшъ. Онъ ханжитъ передъ богатыми раскольни-
ками, ханжитъ передъ проотымъ народомъ. Одна оби-
тель ханжитъ передъ другою, и въ одной обители ста-
рухи ханжатъ передъ молодыми, а молодыя лндемі-
рнтъ передъ старыми, сдовомъ, каждый часъ, каждую 
минуту скитскій раскольникъ лицемѣритъ, живетъ об-
маном!,, съ малолѣтства до преклонной старости хо-
дит!. въ лпчіш!. 



«Пріѣзжаетъ въ скип, губернатор* или другой чи-
новник*, по званію своему имѣшщій большее влінніе 
на скиты: весь скит* пли вся обитель витрѣчаетъ его 
за воротами, кланяется въ землю разом*, нодноснгь 
хлѣбъ-содь, зовет* желанным*, дорогим* гостем*, за 
китораго день и ночь молятся Богу. Лица всѣ.ѵь так* 
смиренны, так* плаксивы; двнжеиія и нріемы так* 
скромны; рѣчн так* льстивы и угодливы, что иезнаю-
іцій коротко скитов* дѣгіствптслыю подумает*, что 
это бѣдныя старѵхп, которых* напрасно хотят* пре-
слѣдовать. Необыкновенная чистота во веѣхъ комна-
тах*. порядок* въ ДОМОВОДСТВЕ, видимые, хотя и лож-
ные. признаки трѵдолюбія, все располагает* въ ихъ 
пользе важная чиновника. Ханжи таким* образом* 
внушают* ему выгодное о еобѣ мнѣиіе, напереди, при-
крыв* себя лицемѣріемъ. какъ покрывают* онѣ ино-
чеекое свое одѣяніе длинными, черными, надѣтыми въ 
роспуск* платками, перед* встрѣчею«желанная» я с т я , 
которая не знают* как* бы іюскорѣе выпроводить. 

«( луча.юы, маѣ бывать в* скитах* вмѣстѣ съ по-
койными. преосвященным* Іаковом*. ІІередъ архіере-
ем'ь такое же ханжество, как* и передъ губернато-
ром*. Тотъ же пріемъ за воротами, но иокдонъ въ по-
яс* и безъ хлѣба-соли. Тѣ же льсти выя и угодливыя 
рѣчн. но без* увѣреній, что за него молятся Богу, и 
затѣмъ безпрестанныя предложенія покушать чаю, вина 
и проч. Когда преосвященный увѣщеиаль ихъ, то, от-
вѣчая на его доводы, онѣ кланялись ему въ ноги со 
словами: «Оставьте насъ на прежнем* положеніи», или 
же говорили: «Мы люди темные, неученые, .мы зна-
ем* только молитву 1сусову, какъ намъ отвѣчать на 
слова ваши». Называя его преосвященным*, иныядаже 
владыкою, скитницы, на предложеніе его принять еди-
новѣріе, всѣ въ разъ одно говорили: «Какъ родители 
жили, так* и нас* благословили», вслѣдъ затѣмъ снова 



предлагали чаю или закуску, хотя преосвященный уже 
не раз* отказывался от* таких* предложеній. Всѣ ста-
ранія ііреосвященнаго, чтобы онѣ вступили съ ним* 
въ бесѣду, были напрасны: уставницы притворялись 
неумѣющпми читать и но словам* всѣхъ никто не знал* 
ничего, кромѣ молитвы Icy совой. Послѣ онѣ сами при-
знавали, что преосвященный много начитан* и хорошо 
поучает*, но увѣщанія его падали на каменную почву 
лицемѣрія. Таковы раскольники повсюду. Преосвящен-
ный Іаковъ разсказывал* мнѣ, что в* одном* скитѣ 
Саратовской губерніи он* очень долго увѣщевал* НЕ-
СКОЛЬКО женщин*, которыя сначала кланялись подобно 
семеновским*, а потом* стали слушать со вниманием*. 
Наконец* одна старуха прослезилась, повидимому, отъ 
искренняго чувства. Преосвященный, обратись къ ней, 
убЕждалъ ее сказать, что се тронуло. Старуха долго 
не говорила, но наконец* призналась слѣдующішъ об-
разом*: 

— «Об* вас* плачу, ваше преосвященство. 
— «Что же ты обо мнЕ плачешь? 
— «Да вы таково красно говорите, таково учи-

тельно, ынѣ и жаль вас* стало. 
— «Отчего же жаль? 
— «Да что душенька-то ваша на том* свЕтЕ, все-

таки, к* дьяволу пойдет*. 
«Перед* чиновниками земской нолиціи скитницы 

ханжат* и лицемѣрятъ меньше. При них* и платок* 
на иноческое одЕяніе накидывается лѣниво; при них* 
и лица смотрят* не так* пасмурно и строго; при нихъ 
и изъ свѣтлицъ слышится свободный, ЗВОНІСІЙ смѣх* 
молодых* келейниц*. Въ какую бы пору ни пріѣхал* 
чиновник* полиціи, начинается угощеніе ему, его лю-
дям* и привезшим* его лошадям*. Лицемѣріе здЕсь пре-
имущественно проявляется в * гостепріимствЕ, повиди-
мому, радушном* и искреннем*, но дЕйствительно при-



твориомъ и разсчитанномъ. Бо всяком* случа! скит-
вицы достигают* своей цѣлн: заступится ли напоен-
ный, накормленный и задаренный скитницами чинов-
ник* за какого-ннбудь православнаго бѣдняка, челобит-
чика на раскольниц*? даст* ли он* суд* и правду про-
тив* гостепріимных* и щедрых* хозяек*, особенно если 
еще неравнодушно слушает* онъ звонкій смѣхъ обита-
тельниц* заманчивых* свѣтлицъ? 

«Пріѣзжаетъ бывало в* скит* богатый расколь-
ник* и тогда совсѣмъ иначе смотрит* обитель: въ 
часовнѣ или моленной чинно стоят* рядами женщины, 
одѣтыя въ древнее иноческое одѣяніе; впереди старухи, 
сверх* «вѣнца» надѣвающія Флеровую «накидку», а 
между ними иногда стоят*, опершись на носохъ, схим-
ннцы въ черной одеждѣ, расшитой красными крестами. 
Перед* богатымч, иконостасом*, составленным!, изъ 
древних* икон*, теплятся лампады и горит* Н Е С К О Л Ь -

КО десятков* свѣчъ. Среди часовни, перед* престолом*, 
стоит* смиренная уставница; опустив* глаза в * землю, 
она внятно, благоговѣйно дѣлаетъ возгласы. По клиро-
сам* стоят* головщицы и чистыми, звонкими голосами 
стройно поют* церковный иѣсни. Молодыя дѣвкн, в * 
широких* черных* передниках* и въ таких* же плат-
ках!, на головѣ, стоят* перед* налоями и читают*, не 
торопясь, съ приличным* благоговѣніемъ. Псѣ кре-
стятся H кланяются въ одно время; всѣ в* раз* бро-
сают* перед* поклоном!, на землю подручники; неѣ въ 
раз* поднимают* их*; всѣ в* раз* поднимают* л іа товки. 
Никто не скажет* слова; никто не взглянет* на сто-
рону; всѣ погружены въ богомысліе и молитву, и это 
продолжается сряду четыре или пять часов*... ІІріѣз-
жій раскольник*, чувствуя уваженіѳ къ отшельницам* 
при видѣ такого благолѣпія, заказывает* ям* панихиду 
по своим* родным*; и, видя слезы поющих*, он* тро-
нута, их* участісмт, къ его скорби; опт, поражен* 



скитгкимъ благочестіемъ и іцедрѣе отсчнтываетъ ми-
лостыню. Теперь *), когда часовенъ болѣе н !тъ , вт. 
тайныхъ молснныхъ производится по вреыенамъ такое 
же лицемѣрно-благоговѣйное служеніе, и приходящій 
туда раскольникъ еще болѣс принимает!, участіе въ 
скитницахъ, видя, какъ онѣ послѣ службы передъ ико-
ною «Богородицы умягченія злыхъ сердецъ» поготъ 
«каионъ за обиднщихъ», подразумѣвая правительство, 
выславшее изъ скитовъ набродъ людей разного рода. 

«Такая внѣшность общественнаго богослуженія еще 
сильнѣе дѣйствуетъ на простой народъ. Сродно чело-
вѣку русскому уваженіе къ оттиельникамъ, посвятпв-
шимъ дни свои на служеніс Богу, но, къ сожалѣнію, 
большая часть нашихъ монастырей, неблаговидною своею 
жизнію, подрываетъ это народное чувство. Но всякое 
врожденное народное чувство безпроетанно вщетт. удо-
влетвореиія. Бидя въ раскольническихъ скитахъ всю 
благовидную внѣшность, простой народъ удовлетворя-
ет!, такое чувство и безъ сомнѣнія получаетъ уваже-
ніе къ скитницамъ, чувствует!, привязанность и къ ста-
рым!, обрядамъ, вѣря, что только въ этнхъ вертепахъ 
лицемѣрія и сохранилась святая вѣра Христова. И, 
глядя на скиты, народъ сильнѣѳ и снльнѣе привязы-
вается къ расколу, тѣмъ болѣе, что скитницы въ из-
вѣстные праздники и напоятъ, п накормятъ приходя-
щій народъ, а доброму для нихъ раскольнику, или 
православному, подающему надежду на отпаденіе отъ 
церкви, стонтъ только слово сказать въ скитѣ о хода-
тайств! передъ чиновными людьми, или передъ куп-
цами-раскольниками, какъ помощь уже готова: хода-
тайство «матерей» не бываетъ бсзусп!шно. 

«ІІо эта угодливость, это ласкательство, это госте-
пріимство, это сшірсніс и благогов!ніс, это добродушіе 

1) Въ 1834 году. 



и эта готовность помочь ближнему—все это ложь, хан-
жество, лицемѣріе. Скитскіе жители угождают* на-
чальствѵ въ надеждѣ на милости, или, по крайней мѣрѣ. 
на сшіехожденіо его. Они угощают* всѣмъ, чѣм* мо-
г у т * . іюлицію для того, чтобы она сквозь пальцы смо-
трѣла на их* дѣйствія. Они смиряются и благоговѣйно 
молятся на глазах* богатых* раскольников*, чтобы 
выманить от* нихъ больше денег*. Они помогают* 
бѣдному крестьянину, чтобы сдѣлать изъ него даро-
вого работника. Под* личиною мнимых* добродѣтелей, 
въ скитах* скрываются ненасытная алчность къ день-
гам*. свосволіс, праздность, пьянство и разврат*. Ко-
рыстолюбіе внушило старухам* мысль набирать дѣ- , 
вочекъ. учить их* грамотѣ и расколу и, когда онѣ 
достигнут* 16 или 17 лѣтъ, отправлять въ каноницы і 
на подвиги лицемѣрія н разврата: за такіе подвиги 
своих* воспитанниц* они получают* от* богатых* ра-
скольников* деньги. Не зная забот*, свойственных* 
им*, но простому н.ѵь происхождение, скнтскія жи-
тельницы проводят* жизнь в * праздности и своеволіи: 
съ молодV привыкнув* Есть чужой хлѣбъ, добываемый 
без* труда, и жить бѣлоручками, онѣ тяготятся обык-
новенно домашними работами. Прося начальника Ниже-
городской губерніи ' ) о дозволеніи имѣть работников* 
и работниц*, эти крестьянки говорили: «Надобно воды 
принести, полы вымыть, бЕлье выстирать, а мы этого 
не можем* сами дѣлать». Д у х * своеволія сильно раз-
вит* в* скитах*, и каждая скитница повинуется настоя-
тельницѣ только до тЕх* пор*, пока ей хочется, ибо 
знает*, что она над* нею законной власти не имѣет*. 
Замѣчательно, что при обращсніи къ единовЕрію ски-
тов* Керженскаго и Осиновскаго, остались в * расколѣ 

! ) Послѣ закрытія въ 1853 году скитовъ и высылки изъ нихъ по-
стороннихъ лицъ, при объЕздѣ пхъ мѣстности губернаторомъ, кпяземъ 
Урусовымъ, з-го и 3-го января 1 8 о і года. 



не особенно закоренѣвшіе в * немъ, a болѣе друтпх* 
своевольные, которым* страшно было принять едино-
вѣріе, ибо они знали, что въ законной обители безпре-
кословно повинуются начальству. И в * самых* ски-
т а х * мало теперь осталось Фанатиков*; если бы не 
жаль было скитницам* разстаться с * своеволіемъ и оста-
вить праздную жизнь, без* труда доставляющую хо-
рошія деньги, то нѣтъ сомнѣиія, что большая часть 
скитниц* давно обратилась бы къ единовѣрію 1 )• Съ 
нраздностію не разлучены пьянство и разврат*, н они 
въ сильной степени господствуют* в* скитах*. Б * Ко-
маров! одна игуменья пропила обитель (Кутихину). Въ 
близь лежащей отъ этого скита деревн! Е Л Ф Н М О В К ! 

только для скитских* потребностей учреждена была 
стодневная продажа вина, производимая, разум!ется, 
во в с ! 365 дней года. По высылкѣ из* скитов* посто-
ронних* жителей, выручка отъ этой продажи до того 
упала, что едва ли не переведут* ее въ другое м!сто 2). 

«Степень разврата вз, скитах* видна из* именного 
списка оставшихся въ скитах* раскольниц*: въ немъ 

1) Въ другомъ мѣстѣ своего отчета П. И. Мельниковъ говорить, 
что если бы система, принятая въ отношеніи къ скитамъ преосвящен-
нымъ Іаковымъ съ 1847 года и поведшая въ 1848 году къ обращенію 
въ единовѣріе Керженскаго и Осиновскаго скитовъ, продолжалось бы 
еще полтора года, то весьма вероятно, что почти всѣ скиты обрати-
лись бы въ еднновѣріе. 

2 ) Если какой-нибудь даже сотскій, разсыльный земской полиціи, 
волостнаго правленія или удѣльнаго приказа, случалось, ѣдетъ недалеко 
отъ скита, то оаъ непременно заѣзжаетъ въ скптъ, гдѣ ему даютъ водку 
и обѣдъ. Кто бы піі пріехалъ въ скигъ, ямщику платятся прогоны, все 
равно заплатилъ ихъ ему проѣзжій, или не заплатилъ. Для этого скит-
нгцы дѣлаютъ складчияу и по приговору отводятъ по очереди въ одной 
обители въѣзжую годовую квартиру. Чтобы определить расходы на одну 
водку, достаточно упомянуть о томъ, что настоятельница обители Ma 
нефиной въ Ко.чаровскомъ скитѣ сказывала Мельникову, что у яея въ 
годъ на въѣзжей квартире вышло 40 ведеръ пѣннаго вина. Содержаніе 
же вьѣзжей квартиры, съ столомъ и вішомъ для пріѣзжающихъ и съ 
uporoimiu для яміцпковъ, обходилось обители въ 2 ООО р. въ годъ. 



то и дѣло встрѣчаются заимствованныя изъ ревизскихъ 
сказокъ слова «незаконнорожденная дочь». Напримѣръ 
въ Оленевскомъ скит!, при 96 именахъ, 19 разъ упо-
минается о незаконных!, рожденіяхъ, а о настоятель-
ниц! обители Ііиконориной говорится такъ: «Она не-
законнорожденная дочь умершей игуменьи этой оби-
тели, Никоноры, и у нея самой есть д в ! незаконно-
рожденныя дочери, Анна и Хиритина, изъ которыхъ 
первая уже родила незаконнорожденную дочь, а дру-
гая, какъ слышно, родитъ въ нынішнемъ году». Въ 
Комаровскомъ скит! одна романовская мѣщанка имѣла 
открытый домъ разврата, куда во всякое время могли 
приходить обнтельскія дѣвки со своими любовниками. 
Для всякаго грѣха у скитннцъ есть свое извиненіе. 
Разврата, молодыхъ дѣвокъ о н ! извиняютъ такъ: «Блудъ 
не грѣхъ, а только паденіѳ, н в с ! святые отцы падали, 
да угодили Богу покаяніемъ. Не покаявшись, не спа 
сешься; не согрѣшивши, не покаешься, д!вицѣ поз-
волено согрішать, а то бы ей не въ чемъ было и по-
каяться, а не каявшись, о н ! не спасутся». Іицеміріе 
и ханжество, главнМшія основы скитскаго быта, не 
нсчезаютъ даже въ минуты увлеченія въ развратъ Д. 
Сами раскольники нонимаютъ это, и ханжество своихъ 
сосѣдокъ, соединенное съ распутствомъ, сдѣлалось до-
стояніемъ народных® поговорокъ въ ихъ сред! 2). За-
писка найденная при обзор! Улангсрскаго скита, какъ 

1) Такъ, одинъ прарославпый, пмѣвшін въ екпту любовницу, раз-
сказы і ш ъ , что проведя ночь въ ея свѣтлицѣ, онъ пилъ воду пзъ стояв-
шей подлЪ постели кружки. Захотѣлось нить и любовницѣ его, но когда 
онъ подалъ ей недопитую к р у ж к у , то она оттолкнула ее, сказавъ: «Съ 
ума ты нпкакъ сошелъ: рззвЬ я буду нить взь одной посуды съ та-
башникомъ». 

3) Вотъ народная поговорка о скитпицахъ: «Эй, вы, матерп-келей-
няцы сухопары (т. е. наоборотъ ашрныя) ендидомницы: пріѣха.іъ ста-
рецъ во дворъ. — Ай, гдѣ вы'' — В ъ часовігЬ часы читаемъ. — Эй, вы, 
матерв-келейнпцы, сухопары сидвіомницы: пріѣхалъ молодчикъ во 
дворъ.—Лп, гдТ. в ы 9 — П о кельямъ лежамъ». 

I 



нельзя болѣс характеризируетъ чудовшценае сМѣшеніе 
лживой набожности сь грубымъ развратом*; на одной 
сторон! записки объяснено символическое значеніе лѣ-
стовкм, а на другой написан* одни* изъ неблагопри-
стоіінѣйшлхъ акростихов* Баркова. 

«Рождаемых* въ скитах* дѣвочекъ воспитывают* 
въ самых* скитах*, сначала тайно, а потом*, когда 
дѣвочка нодроетаетъ, явно, объявляя тогда І ІОЛИЦІИ, 

которая записывает* ее въ число скитницъ; при каж-
дой нерепнскѣ вносятся онѣ и въ ревизскія сказки. 
Зачатую и рожденную въ скитѣ дочь зовутъ «келей-
кою дочкою», зачатую въ то время, когда мать чи-
тала каноны на сторон!, зовутъ «гостейкою». Такая 
гостейка бывает* баловницею всей обители, ибо боль-
шого частію она бывает* дочь какого-нибудь купече-
с к а я сынка или племянника, присылающая въ обитель 
хоротнія деньги на воспитаніе своего ребенка. Мальчи-
ков* тотчас* по рожденіи везут* въ село Городецъ 
и, окрестив* въ тамошней часовнѣ, подкидывают* къ 
раскольнику изъ крестьян*, государственных* или 
удѣльных*. Если мать солдатка или помѣщичья кре-
стьянка, то первою заботою бывает*, чтобы подкинуть 
ребенка къ государственному или удѣльному крестья-
нину изъ опасенія, чтобы новорожденный не попал* 
совремснсмъ въ кантонисты или въ кріпостное состои-
т е . Слух* о дітоубійствахъ, бывающих* въ скитах*, 
безъ сомнѣнія, ложен*, потому что въ скитском* быту 
рожденіе дѣвкою ребенка нисколько не безславитъ ее, 
слѣдоватольно, для лея нѣтъ побудительной причины 
къ такому страшному преступленію. Если и родила 
она, так* ей стоит* только «покрыть грѣхъ». По рас-
кольничьему смыслу, этовыраженіезначит* «ходить, по-
крывши голову», а не то, что понимают* под* этими сло-
вами православные—«обвѣнчаться съ отцом* ребенка». 
Этого не сдѣлаетъ никакая скитская дѣвка, потому что 



oft сл. малолѣтства внушили, что лучше «семь раз* 
родить, чѣмъ одинова замуж* ходить». Притом* же 
и сусвѣрный страх* препятствует* ей выходить за-
муж*: «Кто из* обители замуж* пойдет*, у той дѣти 
слѣпыми родятся» *). 

Вышеизложенная картина нравстврнной стороны 
скитской жизни была одной из* главных* причин* 
уничтоженін правительством* раскольничьих* женских* 
обителей в* Заволжьѣ, Нижегородской и сопредѣль-
ныхъ съ него губерній. 

I X 

Отчего Павел* с д ѣ . ш с я Савломъ. 

Занявшись изученіемт. раскола, Мельников* сдѣлалъ 
в * этом* отношснін такіе успѣхи. что, как* сказано 
в * его пос.тужном* спискѣ, «при знаніи каноническаго 
права и раскольнических* сочиненій, содѣйствовал* 
своими убѣжденіями к* обращение въ еднновѣріе ра-
скольнических* скитов* Керженскаго и Оснновскаго, 
дѣйствитолыю обратившихся». Оба эти скита находи-
лись в * Семеновском* уѣздѣ 2), и самое обращеніе со-
вершено было Мельниковым* вч. 1849 году. По его 
словам*, он* изучил* для того всѣ уважаемыя ра-
скольниками старопечатный П старописвмвнныя КНИГИ, 

потому что, при вразумленін раскольников*, необхо-
димо истину православія доказывать им* ихъ же кни-

- ' ) То же самое говорятъ о раскольницах*, выходяшихъ замуж* 
за православных*. 

2 ) Керженскій находится на правом* берегу рѣки Керженца, въ 
восточной части Семеповскаго уѣзда, a Осиновскій R* сЕверо-заиадномъ 
углу того же ѵѣзда, близ* границы Костромской губерніи. 



гамп. С* cor да ci а тогдашняго архіоппскопа ішжего-
родскаго и арзамасскаго Такова, Мельников* употре-
бил* этот* способ* убѣжденія раскольников* и та-
ким* образом* в* непродолжительное время обратил* 
въ единовѣріе означенные скиты. Перед* тѣм* при-
командированный к* чиновнику особых* поручсній 
министра внутренних* дѣлъ, дѣйствительному стат-
скому совѣтішку Алябьеву, который въ сороковых* 
годах* употреблялся преимущественно по расколь-
ничьим* дѣламъ и розыскам*, Мельников* составил* 
подробное оішсаніе раскольничьих* скитов* Нижего-
родской губернін, а въ 1848 году, при отысканіи бѣ-
жавшаго расколыіическаго попа, открыл* в* часовнѣ, 
въ Городцѣ, тѣ колокола, которые секретно отыски-
вались по высочайшему повелѣнію еще съ 1826 года. 
Их* не могли найти отчасти по той іфцчинѣ, что 
мѣстная полиція и мѣстные унотреблявнііеся для этой 
цѣли чиновники щедро награждались })аско.іьникамн 
за неусмотрѣніе колоколов*, отчасти но незнакомству 
с* дѣломъ тѣхъ лип*, на которых* такое порученіе 
возлагалось. Затѣмъ, «в* 1849 году—какъ сказано въ 
послужном* сішскѣ—онъ произвел* слѣдствіо об* огла-
шенш раскольниками бывшей въ Шарпанской деревнѣ 
иконы Казанской Богородицы». Эта икона почиталась 
старообрядцами чудотворною; по их* нреданіямъ, она 
находилась въ Соловецком* монастырѣ во времена 
патріарха Пикона. Говорили, что она была комнатною 
иконою царя Алексѣя Михайловича въ первые годы 
его царствованія. По нреданію, когда уже не было 
никакой надежды на нзбавленіе Соловецкой обители 
от* осадивших* ее царских* войск*, эта икона пере-
несена была по воздуху, вмѣстѣ с * дивным* ішокомч, 
Арсеніемъ, въ пустынные лѣса Чернораменскіе, гдѣ 
на урочищѣ ІІІарнанъ Аресній и поставил* первый 
скит* in, тамошней мѣстногтп. Старообрядцы твердо 



вѣронали, что какъ только соловецкая икона выйдетъ 
изъ ЦІарпана и будетъ поставлена въ никоніанской 
церкви, то древнему благочестію настанетъ неизбѣж-
ный конеца,. Въ своемъ романѣ «На горахъ», Мель-
никова, оннсываетъ, какъ петербургскій чиновникъ, 
т. е. онъ самъ, прибыль въ Ніарианскій скитъ, от-
крылъ въ тамошней моленной икону Казанской Бого-
родицы и вынесъ ее оттуда 1 ) . Она была перенесена 
въ Керженскій Благовѣшенскій монастырь, незадолго 
передъ тѣмъ обращенный къ единовѣрію Мельнико-
вым!, изъ раско.тьническаго скита. Оспновскііі же мо-
настырь полумиль икону Николая Чудотворца, кото-
рая тѣмъ же «петербургским!, чиновникомъ» была 
взята въ Комаровскомъ скиту ' ) . 

Подобная дѣятельность молодого чиновника есте-
ственно обратила на него вниманіе не только свѣт-
скихъ административныхъ лицъ, но и высшаго духо-
венства, особенно когда, во время царствованія импе-
ратора Николая, нреслѣдованіемъ раскольниковъ, за-
крытіемъ ихъ молеленъ и тому подобными мѣрами, 
надѣялись ограничить или даже уменьшить числен-
ность раскола. Учрежденіе бѣлокриницкой митрополіи 
точно такъ же побуждало правительство къ строгими, 

>) Въ сентябрѣ 1884 года я слышалъ отъ многяхъ ооповцевъ какъ 
въ Семеповѣ я Городцѣ такъ и отъ современнвцъ разгрома скитовъ, что 
«матери- успѣли обмануть при згомъ П. И. .Мельникова и выдали ему 
не подлинную икону Казанской Богородицы, но копію съ нея. Нсѣ озна-
чеяныя лица, равно какъ и нѣкоторыя сельскін власти, увѣряли меня, 
что подлинная древняя икона сохраняется донынѣ въ средѣ поповцевъ 
Семеновскато уѣзда, не указывая, однако, гдЬ именно. Можетъ быть, 
интересы поповщины побуждаюгъ ся последователен утверждать по-
добный подмѣнъ подлинной иконы «петербургскому чиновнику», нре-
слѣдовавшему ихъ въ тѣ времена, по распоряжению высшей власти. 

а ) Скаты Шарианскій и Комаровскій лежатъ къ сѣверо-западу отъ 
Семеиова, невдалекѣ отъ пего. Шарпанъ, послѣ удаленія изъ него древ-
ней иконы, много лѣтъ представлялъ только одно пепелище, ио теперь 
тамъ виовь поселился одинъ старикъ крестьянинъ съ женою. 



мѣрам* против* раскольников*, как* и вкоренившееся 
тогда убѣжденіе, что они «опасны и в* политиче-
ском* отношеніи для государства». И* это время сам* 
Мельников*, по его словам*, раздѣдял* это убѣжде-
ніо, несмотря на то, что он* уже тогда, лучше мно-
гих* высокообразованных* духовных* лиц*, не говоря 
ужо о свѣтских* и администраторах*, знаком* был* 
съ расколом*. Но только дальнѣйшеѳ его изученіе до 
самаго корня побудило Мельникова отказаться отч. 
этого убѣжденія и в* дадьнѣйших* своих* докладах'* 
по начальству доказывать несостоятельность подоб-
наго взгляда на раскол*. 

Доказав* на практикѣ возможность убѣжденія ра-
скольников* въ их* заблужденіи, Мельников* въ со-
ставленном* им* в* 1854 г. «Отчетѣ о современном* 
состоянии раскола в* Нижегородской губернін» вы-
ставил* на вид* неподготовленность православного ду-
ховенства к* воздѣйствіхо на раскольников* путем* 
убѣжденія. Он* откровенно объяснил* ьч. своем* от-
четѣ и тогдашнее состояніе сельскаго духовенства в* 
Нижегородской гу0ерніи. и нричины этого неудовлет-
ворительнаго иоложеиія православная) духовенства, н 
вліяніе такого состояшя духовенства на раскол*. 

Мельников* писал* в * своем* отчетѣ, что боль-
шинство раскольников* въ Нижегородской губернін 
пршіедлежнт* к* разряду остающихся в* расколѣ 
по ненѣдѣію или по недостатку церковнаго вразумле-
нія. Отрасли спасова согласія, извѣстныя иод* назва-
нием* церковщиковъ и перекупывакцвеъ, образовались 
прямо вслѣдотвіе недостатка церковнаго вразумленія. 
Тот* же самый недостаток* способствовал* к* увс-
личонію и поддержанию поповщины в* Заволжьѣ. Вь 
уѣздах* Сѳргачском* и Лукояновском* и въ большей 
части Арзамасскаго, Ардатовскаго и Княгпнинскаро 
уѣздовъ, раско.ть, можно положительно сказать, вцз-



ннкъ и развился по причин! жалкая состоянія. въ 
котором'!, находилось православное духовенство, далеко 
не еоотвфетвуи своему высокому нааначеніш. 

«Состояніе сельская православная духовенства 
дѣйетіштельно самое жалкое—ішсалъ Мельников-!, ми-
нистру внутренних* дѣлъ:—ІІародъ, которая совѣсть 
должна была бы находиться въ руках* священников*, 
по свыше данному имъ праву вязать и рѣшать— 
этот* народ* не уважает* духовенства, преслѣдуетъ 
е я насмѣцгкамн и укоризнами и тяготится имъ. Въ 
рѣдкомъ разсказѣ забавная содержа ni я народ* не глу-
мится над* пономъ, попадьею и поповским* батраком*. 
Во всѣхъ народных* пословицах*, присказках* и бай-
ках*, во веѣхъ народных* появоркахъ и присловьях*, 
если только говорится о духовенствѣ, говорится съ 
насмѣпікою. Народ* чуждается духовенства и прибѣ-
гаетъ къ нему не по внутреннему внушенію совѣсти, 
a поневоді. Преслѣдуя насмѣшкою попов* своих*, онъ 
прселѣдуетъ ею и весь род* ихъ: ннкакіе подвиги, 
шікакія заслуги не избавят* поповская сына отъ бран-
н а я прозвища «кутейинкь»; онъ умрет* съ этим* 
прознанісмъ и передаст* его дѣтямъ своим*. Въ этом* 
прозваніи высказывается нелюбовь народа къ своему 
духовенству. Невидимому, все это мелочи, но так* 
какъ эти мелочи выражают* понятіе народа о духо-
венсти!, то он! и перестают* быть мелочами. Скорѣе 
злобныя насмѣшкн раскольников* надъ нашим* духо-
венством* можно назвать мелочами, чѣмъ эти незло-
бивый насмѣшки надъ ним* православных*, доказы-
вающія. что пастыри наши народом* не уважаются. 
Эту слабую сторону православія знает* раскол*, и, 
къ иесчастііо. давно уже ею воспользовался. 

«Оттого духовенство наше не уважается народом*, 
что слишком* отрѣшепо отъ общества. Получив* пре-
вратное воспитаніе, оно не вносить въ жизнь народ-



ную живаго ученія духа, а остается при одних* мерт-
в ы х * Формах* внѣшняго служенія, да и тѣми прене-
брегает* до кощунства. Оттого духовенство не ува-
жается народом*, что оно часто представляет* без-
прерывные примѣры неуваженія къ вѣрѣ; оттого оно 
не уважается пародом*, что служеніе Богу превра-
тило оно в * доходное для себя ремесло. 

«Может* ли народ* съ уваженіем* смотрѣть на 
духовенство, может* ли он* не уклоняться в* ра-
скол*, когда то и дѣло слышит* онъ, как* один* 
попъ, исповѣдуя умирающаго, украл* у него изъ-под* 
подушки деньги, как* другого народ* вытащил* из* 
непотребнаго дома, как* третій окрестил* собаку, 
какъ четвертаго, во время пасхального богослуженіи, 
діаконъ вытащил* за волосы изъ царских* дверей? 
Может* ли народ* уважать иоповъ, которые не вы-
ходят* из* кабака, пишут* кляузныя просьбы, де-
рутся крестом*, бранятся скверными словами в * 
алтарѣ? 1). Может* ли народ* уважать духовенство, 
когда повсюду въ средѣ его видит* святокунство, не-
брежность къ служенію, безчиніе при совершенін 
таинственных* обрядов*? Может* ли народа, уважать 
духовенство, когда видит*, что правда еовсѣм* исчез-
ла вт, немъ, а потворство консисторій, руководимых!, 
не регламентами, а кумовством* и взятками, истреб-
ляет* вт, немъ H послѣдніе остатки правды? Если ко 
всему этому прибавить торговлю заочными записками 
въ исповѣдныя росписи и метрическія книги, оброки, 
собираемые священниками съ раскольников*, превра-
щеніе алтарей въ оброчныя статьи, отдачу за попов-
скими дочерьми въ приданое церквей Божіихъ и проч. 
т. иод., то вопросъ о том*, может* ли народ!, ува-

1) Нѣсколько страниц* можно паполпить такого рода прпмѣрамп, 
означая время и мѣсто каждаго случая и не выходя првтомъ изъ нре-
дѣловъ Нижегородской губерніи. Прим. М е л ь н и к о в а . 



жать наше духовенство и можетъ ли затѣмъ не укло-
няться въ раскола,—рѣшится самъ собой. 

«Несчастному положенію православнаго духовенства 
не менѣе содѣйствовали образованіе касты и зависи-
мость отъ народа въ матеріальныхъ средствахъ. Въ 
настоящее время священником?, можетъ быть только 
сына, священника. Этого въ старину не бывало. Тогда 
всякій. кто чувствовала, въ себѣ призваніе, могъ сво-
бодно вступать вт, клира, церковный, если лнчностію 
своею она, удовлетворяла, требованіямь церковныхъ по-
становленій. Такіе священники но рожденію своему не 
были отрѣшены отъ своей паствы. Они жили са, нею 
общею жизнію, имѣлн къ ней сочувствіе, за которое 
и паства платила имъ взаимным?, сочувствіе.ча,. Оттого 
избранный священника, пользовался любовію ирихожаиъ, 
нмѣлъ на нихъ нравственное вліяніе и, по праву вязать 
H рѣшать, руководила, ихъ совѣетію не на словах?,, 
какъ теперь, а на дѣлѣ. Когда же образовалась духов-
ная каста, неправильно называемая духовнымъ сосло-
віемъ, связь клира съ народом?, разрушилась. Тотъ, 
кому прихожане должны были бы вручать совѣсть 
свою, являлся между ними не избранный ихъ совѣстью. 
какъ бы слѣдовало по правиламъ апостольским?, и все-
ленских?, соборов?,, a человѣка, незнаемый, чуждый 
имъ и по рожденію, и по образу мыслей, и по взгляду 
на міръ житейскій. Естественно, что отъ этого про-
изошло взаимное охлажденіе клира и народа и отчуж-
деиіе духовенства отъ ирихожанъ. За охлажденіемъ 
послѣдовало неуваженіе, за неуваженіемъ насмѣшка. 

«Между тѣма, клиръ матеріальными средствами 
своими зависитъ отъ народа. Когда клиръ былъ при-
ходу свой человѣкъ, приходъ достаточно обезпечивалъ 
его и не заставлялъ духовенство прибѣгать къ свято-
куиству. Но когда иослѣдовало охлаждсніе прихода къ 
чуждому отъ него клиру, и духовенство неизбѣжно 

П . И . М Е Л Ь Н И К О В * T . I . Ю 



должно было почувствовать всю тягость зависимости 
своей от* прихожан*, его не уважающих*, то, изъ не-
обходимости имѣть насущный хлѣбъ, оно должно было 
смотрѣть сквозь пальцы на безпорядки паствы, а так* 
как* снисхожденіе было корыстное, то, въ награду 
за него, пастыри, конечно, не могли пріобрѣсти и 
любви, и уваженія прихожан*. Дошло дѣло до вымо-
гательства,, отъ вымогательств* до святокупства, и это 
окончательно разрушило народное уваженіе к* духо-
венству и охладило народ* к* самой вѣрѣ. Слѣдствіемъ 
сего было то, что народу стало в* тягость духовенство 
с * его поборами, а духовенство получило ненасытную 
алчность к* стяжанію, перестало задумываться над* 
средствами к* пріобрѣтоніто и стало торговать алтарем*. 

«Такое печальное состояиіе нашего духовенства 
способствует* усиленію раскола, послѣдователи кото-
раго всегда указывают* на неблаговидную жизнь свя-
щенников* и усиливаются доказывать ею мнимую не-
правость нравославія. По алчности своей к* стяжа-
ніямъ, духовенство не может* желать уничтоженія 
раскола: дойдя до крайней степени святокупства, оно 
видит* въ раскол! в!рнуто статью дохода и оберегает* 
ее. Сельскому причту несравненно выгоднѣе. если у 
него в * приход! раскольников* больше, чѣм* право-
славных*: за то, чтобы «не исправлять» у нихъ требы, 
онъ получает* несравненно бол!е, ч !м* от* право-
славных* «за исправленіе» треб*. При опрѳдѣленіи 
большей или меньшей выгодности прихода, всегда при-
нимаются в * соображеніе раскольники; ч !м* больше 
их* в * приход!, т ! м * приходя, считается выгодніе. 
Само епархіальное начальство допускает* такого рода 
оц!нку приходов*. Так*, наприм!ръ, въ Семеновском* 
у ! з д ! скиты были разд!лены между шестью прихо-
дами, и так* как* приходу пафнутовскому, по геогра-
фическому его мѣстоположенію, не доставалось скитов*. 



то, чтобы тіс обидіть паФііутовскій причт® передъ 
сосѣдними нричтами, причислили къ нему скиты Улан-
герскій и Фѵндрнковскій. отстоящіе иерстъ на трид-
цать отъ границъ прихода, между тѣмъ какъ пять 
церквей находятся отъ этихъ скитовъ въ несравненно 
ближайшемъ разстоянііг, чѣмъ церковь села ПаФнутова. 
Есть, напримѣръ. въ Ардатовскомъ уѣздѣ ириходъ 
Личадѣевскій, въ котором?, почти всѣ прихожане тай-
ные раскольники, отъ которыхъ священникъ получаетъ 
болѣе 1000 рублей серебром?, н зато даже въ Свѣтлое 
Воскресеніе не служи?'?, обѣднн. По особому условію 
съ раскольниками, онъ никогда не показывается на 
улицѣ, такъ что. въ случаѣ надобности выѣхать изъ 
села, онъ выѣзжаоп, im, дома задними воротами. Въ 
духовных?, росписях?, всѣ прихожане его показываются 
самыми усердными христианами, и если бы они взду. 
малн обратиться къ православію, то первый протнвъ 
этого был?, бы, конечно, прнходскій священник?,. 

«При таком?, несчастном?, ноложеніи вещей, воз-
можно ли церковное вразумлепіе раскольнііковъ? Много 
ли найдется сельских?, священников?,, которые выго-
дами своими пожертвовали бы для блага церкви? На 
словах?, и на бумаг! найдется много; на д!лѣ очень 
мало. < оставителі, сего отчета получил?, положительный 
свѣдѣнія, что многіе сельскіс священника въ Ниже-
городской губерніи, больше чѣмъ самые раскольники, 
боятся рѣшитольныхт. мѣръ правительства противъ 
раскола. 

«Но если бы какимъ-ннбудь чудом® нравственное 
состояніе духовенства улучшилось, и оно, сознавая 
долг?, свой, рѣшилось бы церковнымъ вразумленіем?, 
дѣйствовать іі]ютивъ раскола, то и в?, таком?, случаѣ 
успіха ожидать было бы невозможно. Чтобы ділать 
церковное вразумлсніе, надобно уміть его дѣлать. А 
сельское духовенство, за искіюченіемъ весьма немно-

Ю* 



гихъ священников*, рѣшительно неспособно къ этому, 
но прпчішѣ получаемого им* превратнаго восшітанія. 
Нельзя сказать, чтобы семинарское воспитаніе вполнѣ 
соотвѣтствовал.о своей цѣли. Образцами для наших* 
духовных* училищ* въ свое время послужили кіевскія 
и бѣлорусскія школы, ішѣвінія цѣлыо образовать ду-
ховенство, которое могло бы бороться съ уніею и ка-
толицизмом*. Оттого в * наших* семинаріяхъ преобла-
дал* латинскій язык* и доселѣ существует* мертвое 
схоластическое направленіе. То и другое несообразно 
ни с * духом* русского народа, ни с * духом* право-
славія. Нашему духовенству не придется бороться ни 
с * уніею, которой уже не существует*, ни съ като-
лицизмом*, но зато на нем* лежит* обязанность 
истреблять раскол*. Почему бы не ввести в * духовный 
училища такое воснптаніе, которое собственно и на-
правлено было бы для искоренія раскола? ') При та-
ком* восіштаніи духовенства, при нсправленін нрав-
ственности его и при достаточном* обсзпеченіи его со 
стороны правительства, может* быть, можно было бы 
надѣяться на успѣхн православия противу раскола; до 
тѣхъ же пор* всякія мѣры правительства не дости-
гнут* вполнѣ своей цѣли. Само собою разумѣется, что 
для достиженія этой цѣлн необходимо отмѣнить се-
кретное воспрещеніе православному духовенству вхо-
дить в * дома раскольников* и вступать съ ними въ 

! ) Недавно при Петербургской духовной академіи учреждены особые 
классы для образо іанія мпссіонеровъ, назначаемых* для обращепія ра-
скольников*. Если бы такіе же классы существовали ври каждой семи-
наріи и если бы въ священники рукополагали только т і х ъ , которые с * 
особенпымъ успѣхомъ прошли эти классы, тогда церковное вразумлсніе 
раскольников* сдѣлалось бы дѣломъ возможным*. Конечно, для каждаго 
семинариста был : бы несравненно полезнее время, уоотребляемое им* 
на изученіе Аристотеля и Цицерона, употребить на изученіе Аввакума, 
Андрея Денисова н проч. т . іздобн. для того, чтобы уыѣть впослѣд-
ствіи доказать раскольникам* нелѣпость ученія этих* ересіархов*-
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рѳліггіозные разговоры. Как* же н требовать отъ ду-
ховенства церковнаго вразумленія, когда оно воспре-
щено особым* новелѣніемъ *). 

«Не менѣе, чѣмъ исправленіе нравственности ду-
ховенства, необходимо для истребленія раскола воз-
становленіе въ церквах* благочннія и уставной службы. 
Весьма много православных* уклоняются въ раскол*; 
весьма многіе раскольники не приступают* къ право-
славно, единственно потому, что въ церквах* наших* 
отправляется служба не по уставу. Повсюду не исклю-
чая и самых* соборов* кафедральных*, не соблюдается 
у православных* церковный устав*, что особенно за-
мѣчается за всенощными 2). Составителю сего отчета 
въ каѳедральныхъ даже соборах* не разъ случалось 
слышать замѣчанія и укоризны купцов* и мѣщанъ на 
несоблюденіе устава. Въ городах* духовенство хочет* 
угодить дворянству, помѣшанному на какой-то евро-
пейской жизни и, по несчастному своему полуобразо-
ванію, чуждому всего русская , a тѣмъ болѣе право-
славная. Это дворянство не понимающее иравославія, 
не знающее его уставов*, требует* только одного— 

1) Для вразумлепія раскольниковъ свящепнпкамъ необходимо изу-
чать всѣ уважаемый раг.кольнпкамп г.таропечатныя п староппсьмснныя 
книги, ибо, при вразумлеаіи раскольниковъ, необходимо истину право-
славія доказывать ихъ же книгами. Недавно умершін протоіереи едино-
вѣрческоіі цекви въ селѣ Городцѣ Георгій Иконпнковъ имѣлъ начѣреніе 
написать въ такомъ родѣ книгу протнвъ раскола, по, къ сожалѣнію, не 
успѣ.іъ исполнить своего намѣрспія. П р и м ѣ ч . М е л ь н и к о в а . 

Начало означеннаго труда протоіерея Иконникова было представлено 
П. И. Мсльнпковымъ при его отчетѣ въ министерство внутренних* дѣлъ. 

а ) 'Гакъ, благослог.еніс хлѣбовъ бываетъ только во время двуна-
десяты.хъ праздниковъ; нѣкоторые стихиры, а иногда и всѣ пропускаются, 
или читаются вмѣсто того, чтобы иѣть ихъ; сѣдальны пропускаются; 
нахвалитѣхъ, вмѣсго пѣнія, читается и прнтомъ съ большими пропусками; 
каноны поются безъ катавасгй, папѣвы гласовъ на «Господи воззвахъ», 
на нрокимнахъ, па «Ііогъ Господь», на прмосахъ. на хвалптѣхъ не со-
блюдается, такъ что вмѣсто 6 гласа поется п а Т . в ч ѣ с т о 4 на 5 и т . д . 
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скорой службы, и угодливое городское духовенство 
вмісто службы, поет* ему, такъ сказать, извлечете 
изъ службы; сельское духовенство подражает* город-
скому, а народ*, который всегда и вездѣ. несравненно 
болѣе православен*, чѣмъ жалкое своим* полуобразо-
ваніем* дворянство, ропщет* на такое отступление 
отъ уставов* церковных*, ропщет* и потом* мало-по-
малу уклоняется в * раскол*. 

«Из* всего сказаннаго видно, что распространенно 
и поддержанію раскола вт. Нижегородской губернии 
весьма много способствуют* упадок* нравственности 
духовенства, его снятокуиство и корыстное потвор-
ство расколу, отсутствіе благочинія в * церквах* и пре-
небрежете устава церковного. При таких* несчаст-
н ы х * условіяхъ состоянія духовенства, конечно нельзя, 
ожидать отъ него надлежащаго цорковнаго вразумле-
ния раскольников*, которых* самая значительная часть 
пребывает* въ раскол! именно по причин! недостатка 
зтого вразумленія. Чрезвычайно много раскольников* 
остается в * своем* заблуждонін единственно по не-
в ід інію. Они не знают*, в * чем* состоит* различіс 
церкви от* ихъ секты не знают* правил* своего 
лжеученія и расколышчаютъ, или глядя на других*, 
или оттого, что, по причин! торговых* или промыш-
ленных* связей с * богатыми раскольниками, находят* 
раскольничество діломъ выгодным*. Къ числу таких* 
раскольников*, остающихся въ раскол! но нсвѣдѣнію 
и недостатку церковнаго вразумлснія, можно причис-
лить почти вес молодое іюколініо раскольников*. Оно 

! ) Были прпмѣры, что, при пропзводотвѣ формлльныхъ слЬдствііі, 
околыижи при всемъ желанін своемъ разсказаг слВдователямъ, въ 

емъ состоять ихъ реіигіозныя убѣждеиія, не могли, или лучше, не 
'пли, что сказать, и ограничивались словами: »B ра наша н ъ т о м ъ и с о -
гоптъ, чтобы въ два перста креститься, да въ церковь пе ходить». 

П р и м ѣ ч а н і е M е л ь ы в к о в а . 



совсімъ нс нміетъ понятія о раскол!, не знаетъ, для 
чего и на какомъ основаніи уклоняется оно отъ церкви 
и только ссылается на ириміръ отцовъ и дѣдовъ: 
«Какъ родители жили, такъ и насъ благословили». 

«Изъ ста семидесяти тысячъ явныхъ и тайных* рас-
кольниковъ. находящихся въ Нижегородской губерніи, 
едва найдется и двадцать тысячъ преданных* расколу 
но тбѣждеиію. Можно положительно сказать, что изъ 
них* 150,000 человѣкъ уклоняются отъ церкви и пре-
бывают* въ раскол!, не имѣя никакого понятія ни о 
церкви, ни о раскол!. Двуперстное сложеніе, молитва 
съ лістовкою, исключительное ноклоненіе старым* ико-
нам*. нсобщеніо съ православными и нсхожденіо въ 
въ церковь—вот* въ чем* состоит* все догматствова-
ніе этих* раскольниковъ. Такіс раскольники, конечно, 
присоединятся къ церкви, если с * одной стороны бу-
дет* устранено безчиніе и святокунство духовенства, 
а съ другой прекратится на нихъ вліяніе Фанатиков* 
и коноводов* раскола, которые, по своим* личным* 
расчетам*, держать Т О Л П У ВЪ раскольническом* за-
блужденіп для того, чтобы посредством* этого нмѣть 
на нее вліяніе и руковоодить ею но своей волѣ». 

Не надобно забывать, что такое откровенное мні-
ніе об* отпошеніп духовенства к* расколу было вы-
сказано тридцать лѣтт. тому назад* молодым* чинов-
ником!», недавно только что иромѣнявріимъ провинциаль-
ную службу на столичную. Подобный отзывъ не мог* 
понравиться высшим* лицам* духовной іерархіи, хотя 
многія изъ нихъ сами сознавали печальную участь сель-
скаго духовенства. Вслѣдствіе того благоволеніе нѣко-
торыхъ изъ нихъ къ П. И. Мельникову, какъ разо-
блачителю непривлекательных* сторон* раскола, вы-
ставленных* нцъ какъ по прежде исполненным* имъ 
поручениям*, такъ и въ первых* частях* его отчета 
«О современном* положеніи раскола», которыя онъ по-



степенно представлял* своему начальству в * продол-
женіе 1853 и 1854 годов*,—смѣнилось на немилость. 
Одно высокопоставленное духовное лицо, какъ разска-
зывал* сам* Мельниковъ, оказывавшее ему прежде 
особаго рода вниманіе, но прочтенін его мнѣнія о ду-
ховенствѣ и о расколѣ, выразило свое неудовольствіе 
слѣдуюіцею остроумною игрою слов*: «Было время, 
когда изъ Савла вышел* Павел*, a нынѣ нзъ Павла 
вышел* Савелъ». 

X 

Оригинал* Потапа Максимовича Чапурипа. 

Читатели двух* романовт, Мельникова, « В * лѣсахъ» 
и «IIa горах*». знакомы съ личностью заволжскаго 
тысячника, Потапа Максимовича Чапурнна, своими 
связями въ губернском* городѣ и своими хорошими 
отношеніими къ полицейсмим* и другим* властям*, 
устранявшим!., на сколько было возможно, бѣды и на-
пасти от* чериорамонскихъ и керженских* раскольни-
ческих* скитов*. Зато скитскія матери не знали, как* 
благодарить его и охотно прощали ему и насмѣшки 
его над* образом* жизни въ скитах*, и выходки его 
самодурства. Подобный тысячник* не представляет* 
лица, вымышленпаго Фаитазіего автора. Б * ныпѣшпем* 
столѣтіи онъ жил* и дѣйствовалъ в* ІІижнемъ-Новто-
родѣ и оказывал* сильное покровительство расколу в * 
Заволжьѣ. Почти за пятнадцать лѣт* до появленія 
своего романа «Въ лѣсахъ» Мельников* описал* та-
кого старообрядца в * своем* «Отчетѣ о современном* 
положсніи раскола». Вт. лиц!; Петра Егоровича Буг-
рова, нчѣвшаго въ 1853 году 65 лѣт* от* роду, тор-



говавшаго тогда по свидѣтольству перваго рода удѣль-
наго крестьянина Семеновскаго уѣзда Чистопольскаго 
приказа деревни Поповой. Онъ былъ поповцемъ ро-
гожскаго согласія и жнлъ въ ІГижнемъ-Новгородѣ, гдѣ 
занимался казенными подрядами и хлѣбною торговлею. 

По словамъ «Отчета», значительныхъ коноводовъ 
раскола, подобныхъ московскими въ Нижегородской 
губерніи въ то время не было. Тамошніе раскольники 
по большей части находились въ зависимости отъ коно-
водовъ Москвы, Казани, Саратова и другихъ городовъ, 
подчинивших?, иод?, свое вліяніе второстепенных?, ко-
новодовъ, которые имѣлн въ Нижнемъ-Новгородѣ по-
стоянное пребываніе. Къ таким?, второстепеннымъ дѣя-
телямъ Мельников?, относ?, и Бугрова, и представилъ 
слѣдугощую характеристику его, связавъ его съ тогдаш-
ними порядками въ Нижегородской губераіи: 

«Совершенно чуждый образу жизни новаго поколѣ-
нія раскольниковъ, Бугровъ живетъ такъ, какъ жнлъ 
онъ прежде, будучи не капиталистом?,, какъ теперь, а 
рядовым?, мужиком?, деревни Поповой 4). При суро-
вом?, образѣ жизни, столь уважаемом?, раскольниками, 
Бугров?, и держнтъ себя со всѣми просто: и своему 
работнику, и губернатору онъговоритъ одинаково «ты». 
ІЬіѣя рѣдкій умъ и смѣтлнвость, онъ прикидывается 
неучем?, и тѣмъ много выигрывает?, въ свою пользу, 
привлекая къ себѣ кого нужно задушевною, повиди-
мому, простотою и дѣйствительною прямотою поступ-
ков?, во всѳмъ, что не касается раскола. Имѣя нѣ-

і ) П. Е. Бугровъ, будучи у.ке мпогократпымъ мвлліонеромъ, п р о - . 
должадъ прежнііі простои образъ жизни до своей смерти. Такъ, разъ-
ѣзжая по своимъ дѣламъ, онъ па пароходахъ бра.іъ мѣсто въ третьемъ 
к л а с с ! , вози.іъ съ собою ржаной коровай съ огурцами или лукоыъ и 
довольствовался подобною пищею, не гірибѣгая къ услугамъ пароход-
паго буфета. II его одежда, порядочпо попошеішая, соотвѣтствовала 
такому образу жизни. Сынъ его и васлѣдникъ, по отзывачъ пижегород-
цевъ, держится также, подобно отцу, простого образа жизни. 



сколько больших* каменных* домов* въ Нижнем*-Нов-
городѣ, большую водяную мельницу в * Семеновском* 
уѣздѣ и кредит* чрезвычайно обширный, ворочая сот-
нями тысяч*, этот* старик* живет* хуже всякаго 
мѣщанина средней руки и дѣлаетъ это не от* скупости, 
не из* ханжества и вообще не по каким*-либо расче-
там*. а ио прпвычкѣ .къ простому быту. 

«Для оирсдѣленія обширности кредита Бугрова, до-
статочно представить слѣдующій случай: лѣтъ пять 
тому назад* Бугров* хотѣл* взять большой подряд* 
на перевозку казенной соли из* нижегородских* опто-
в ы х * магазинов*. Знали, что опт. значительно спустит* 
цѣны, и потому члены соляного иравленія из* своих* 
расчетов* не хотѣли допустить Бугрова къ торгам*. 
А знав*, что у Бугрова в * наличности денег* нѣт* , но 
что он* должен* получить въ возврат* залог* своіі 
из* строительной коммиссін, они устроили дѣло так*, 
что строительная коммиссія под* разными предлогами 
задержала выдачу ему залога. Приходит* день пере-
торжки. Бугрову в * этот* день приказали явиться в * 
строительную комиссію за полученіемъ залога, продер-
жали там* до половины двѣнадцатаго часа и затѣмъ 
объявили, что залога онъ не может* получить ранѣе 
слѣдующаго дня. Оставалось только полчаса до пере-
торжки. Бугров* опрометью бросается на Нижній Ба-
зар* и там*, сказав* торговцам*: «Братцы, давайте 
денег* скорѣе», снял* перед*'ними свой малахай. 
Через* четверть часа в * малахай было накидано 20,000 р. 
серебр., съ которыми Бугров* поспѣлъ на переторжку 
во-время, и поставка осталась за ним* *). 

« Б * ветхой шубепкѣ, крытой крашениной, в * ис-
тертом* малахаѣ, па простых* роспусках*, эдиряжеи-

0 Сч. такой же случай съ Чапурипыиъ, разсказаппый «Въ лѣсахъ», 
изд. 1877 года, часть первая, стр. 8. 



иыхт. неказистою клячею, разъѣзжаег* онъ по городу, 
чтобы посмотрѣть за работами, взятыми имъ съ под-
ряда, или побывать у людей чиновных*, с* которыми 
говоря о дѣлахт. по постройкам* и подрядам*, оіп. въ 
случаѣ надобности ловко ввертывает* хитрое словцо, 
которым* убѣждаетт, нужнаго человѣка дѣйствовать 
въ пользу раскола Въ той же шубенкѣ, въ которой, 
глядя на мостовщика, не знающаго снаровки, Бугров* 
сам* садится на заподряженную имъ .мостовую и бьет* 
молотом* булыжник*, съ шуточною приговоркою, что 
достался же крѣпыш* своему хозяину, — в* той же 
піубенкѣ он* приходит* и въ лріемную губернатора, 
но не остается в * ней долго: в * то время как* болѣе 
иди менѣе важные чиновники часа по два ожидают* 
выхода начальника губерніи, Бугров* немедленно впу-
скается в * губернаторски! кабинет*. Там* толкует* 
он* с * начальником* губерніи о разных* дѣлах* по 
подрядам*, шутя и балагуря, уступает* цѣны на заго-
товляемые матеріалы, берется сдѣлать безилатно сверх-
с.мѣтныя работы и. нріобрѣтая таким* образом* рас-
положение начальника губерніи, ходатайствует* въ то 
же время иеред* ним* за того или другаго расколь-
ника. но всегда заводит* о том* рѣчь осторожно, сто-
роною. Такія ходатайства угодливаго Бугрова имѣют* 
весьма сильное вліяніе на иоложеніе дѣлъ о расколь-
никах* в * Нижегородской губернін, ибо двѣ копѣйки 
понижения цѣнъ на какую-нибудь поставку губернатор*, 
генерал*-лейтенант* князь Урусов*, считает* дѣломъ, 
без* всякого оравненія, важнѣйшим* и полезнѣйшимъ, 
нежели прекращеніе раавивающагося но безиечности его 
в * Нижегородской губерніи раскола. Ходатайству Буг-
рова ссмсновскіе скиты обязаны тѣмъ, что губерна-
тор* смотрит* на возобновленіе ихъ сквозь пальцы; 
ходатайству Бугрова обязаны скиты тѣмъ, что князь 
Урусов* в* 1853 году писал* даже о необходимости 



оставить скиты въ прежнем?, положснш; ходатайству 
Бугрова обязана городоцкая часовня тѣмъ, что губер-
натор!, имѣя въ виду высочайшее новѣлеиіе уничто-
жить ее при удобном?, случаѣ, оставляет?, ее Henjm-
косновешюю 4). 

«Съ полиціею Бугровъ дѣйствустъ, конечно, съ 
съ меньшею осторожностью, чѣмъ съ губернатором!, 
и притомъ напрямпкъ, т. е., просто даетъ чиновникам?, 
ея годовой оброкъ, или условную за дѣло плату. Оттого 
полицейскіе чиновники дозволяют?, ему нмѣть школы 
для обученія раскольническихъ дѣтей, оттого дозво-
ляется ему ігаѣть моленныя; оттого дозволяется ему 
въ деревнѣ Поповой устраивать обители для выслан-
н ы х ! изъ скитовъ раскольниц?,. Пользуясь такимъ по-
кровительством?, губернатора и имѣя на своей сторон! 
подкупную полицію, Бугровъ ни мало не ст!сняется 
въ своихъ сектаторскихъ д!йствіяхъ. Напрасно пре-
освященный Іеремія 2) обращает! на него вниманіс 
князя Урусова; напрасно преосвященный представляет?. 
Святѣйшему синоду о вред!, приносимом?, Бугровым?,: 
напрасно г. министр?, внутренних! дѣлъ, по сообщении 
Св. синода, предписывает! губернатору принять мѣры 
относительно Бугрова, губернатор! убѣжденъ, что все 
это говорят?, и пишут?» ему несправедливо и не ді-
лаетъ рѣшительно никакихъ распоряжений, чтобы 
сколько-нибудь обуздать этого раскольника.Да и как?, 
сталъ бы он?> ділать противъ него распоряженія? В?> 
то время, какъ начались объ нсмъ настоянія преосвя-
щеннаго и предписания министра внутренних?, дѣлъ, 
генерал?,-лейтенант?, князь Урусовъ, посредстомъ под-
ставного лица (помощника директора ярмарочной кон-

� і Una построена въ 1771 году съ дозволенія Екатеріпы II п су-
щесгвуетъ доныиѣ. 

2 ) Бывшііі г п п с к о п ъ пижегородг.ків, ж в в у т і й еще, на покоѣ , ръ 
Клаговѣщенскомъ монастырѣ . въ Нижпемъ-Новгородѣ. 



торы, Смолькова) содержащій постоянно въ Нижнемъ-
Новгороді и временно въ Костром! труппу актеровъ 
H только что потерпівшій убыток* отъ пожара, нстре-
бнвшаго старый театръ, — былъ до высшей степени 
обрадован* угодливостью Бугрова, который на свой 
счет* взялся построить ему каменный театръ. Оттого 
онъ никогда не выдаст* его и, дозволяя ему ділать, 
что ему угодно, всегда будет* защищать передъ выс-
шим* правительством* этого коновода раскола, столь 
обязательно спосп!шествовавшаго увсличенію его теат-
ральных* домов* ') . Бугров* имѣетъ сильное вліяніс 
на раскольниковъ: всѣ издержки на покупку містныхъ 
властей принимает* онъ на свой счет*, думая тѣмъ 
дѣлать богоугодное дѣло, и потому в с і біглопоповцы 
Нижегородской губерніи считают* его своим* хода-
таем* и покровителем*. Дома Бугрова открыты для 
всякаго единомысленнаго съ ним* сектатора, и если въ 
нихъ не было пріюта лжееішскопамъ, тс единственно по-
тому, что Бугров* не признает* правильности ихъ хн-
ротоніи. Значительная переписка сектаторская расколь-
никовъ Нижегородской губерніи, особенно заволжских*, 
съ Москвою, Казанью, Саратовом*, Сибирью и другими 
мѣстами производится через* Бугрова. Особенно силь-

1 ) Въ Нижнемъ Новгородѣ и вообще въ Нижегородской губерніи но-
сится всеобщи слухъ даже о томъ, будто бы князь Урусовъ імѣетъ 
частныя сдѣлкп по всѣмъ подрядамъ какъ съ Бугровымъ, такъ и съ 
Губинымъ. До какой стеиени вѣроятенъ этотъ слухъ, составитель сего 
отчета (Мельниковъ) сказать не можетъ, но считаегъ не излишнамъ упо-
мянуть, что князь Урусовъ, ичѣя съ нимъ \ Мельниковым^ в ъ с е н т я р ѣ 
1834 года, частный разговоръ о томъ, какое неблагопріятное вліяніе 
имйетъ на внутреннюю торговлю Нижяяго ярмарка, сказалъ слѣдующія 
слова: «Неужели вы думаете, что здЪгдніе купцы дѣйствителыю богаты' 
У всѣхъ у нихъ гроша нКгъ за душою. Вотъ, навримѣръ, Мнчурииъ 
(городской голова, православный), Бугровъ, Губинъ, у нихъ часто не 
бываетъ денегь для залоговъ, и я имъ свои деньги даю, потом что цѣны, 
ими предлагаемый, для казны чрезвычайно выгодны, а безъ залога пхъ 
нельзя допустить къ иснолненію подрядовъ. Я знаю, что объ этомъ въ 
городѣ много ходить сплетенъ, но я действую для пользы казны». 



нос вліяніе ігаѣетъ этотъ коноводъ на Семсновскій и 
Балахнинскій уѣзды. Тамошніс раскольникивсѣ у него 
подъ рукою, особенно же удѣльные крестьяне Чнсто-
польскаго приказа, въ которомъ и головою выбранъ 
находящійся въ полномъ повиновенін у Бугрова одно-
деревенскій съ нимъ раскольникъ. 

«Какое бы ни возникло въ Нижегородской губсрніи 
дѣло по расколу, Бугровъ всегда является его заступ-
никомъ и ходатаемъ и даетъ ему направленіе по своемѵ 
усмотрѣнію. Занимаясь постройками и подрядами. Буг-
ровъ имѣетъ у себя много работников® и, отдавая яв-
ное предпочтете раскольникамъ, способствуете укло-
неніямъ въ расколъ православныхъ. Никакими вразум-
леніями на него нельзя подѣйствовать. Составитель 
сего отчета имѣл ь сь нимъ нѣсколько разъ разговори, 
объ этомъ предмет!, но Бугровъ всегда старался укло-
ниться отъ прямого отв!та на это и всегда говорили, 
одно и то же: «Какой я раскольникъ? У меня вонъ 
сколько работы подряжено; ми! не то, что расколыш-
чать, а лба перекрестить некогда». 

«Помогая бѣднымъ, иногда изъ какихъ-либо ра-
счетовъ и православными,, дѣлая пожертвованія ' ) на 
общеполезный учрежденія и нреднріятія и ведя вообще 
жизнь трудолюбивую и притоми, честную, Бугровъ 
даже и прямого начальника своего, управляющаго уділь-
ною конторою, статскаго сов!тника Даля, хорошо знаю-
щаго и расколъ, и раскольниковъ, лоставилъ въ такое 
убѣжденіе, что будто бы онъ не вредонъ въ соктатор-
скомъ отношен in. 

1) Такихъ пожертвованій, действительно, сдѣлано Бугровымъ очень 
много. Даже noc.it, его смерти, по его завѣщапію, они не прекращаются. 
Такъ , нъ настоящее вреяя (1881 г . ) вь нижіеиъ Новгороде, соору-
жается яомъ для помещенія 5и вдонъ съ семьями. Къ этому пожертво-
ванію присоединили свою лепту и Блиновы, а городское управленіе без-
нлатно уступило землю, необходимую для этого зданія. 



«Когда, в * декабрѣ 1853 года, составитель сего 
отчета запечатал* моленную у раскольника Блинова ' ) 
и лавку у книгопродавца Головастикова, Бугров* на 
другой же день явился к * нему «похлопотать о дѣлѣ». 
У составителя сего отчета, в * восьми верстах* от* 
Нижняго-Бовгорода. есть небольшая деревня 2), изъ 
которой хлѣбъ продастся не зерном*, а мукою. Бу-
гров*. пріѣхавъ к * нему, сначала стал* просить о том*: 
«нельзя ли повести дѣло Блинова полегче; нельзя ли 
ие подуть на него холодным* вѣтромъ». Когда же 
Бугров* получил* на то отказ*, то сказал*: «Да вѣдь 
я, барин*, къ тебѣ не за тѣмъ пріѣхалъ, а вот* что: 
продай мнѣ из* Ляхова муку-то; надобно въ казенные 
магазины ставить, а муки ни куля». Когда ему было 
сказано, что мука уже вся продана, Бугров*, пови-
димому, не вѣря этому, сказал*: «Эх*, барин*, пошци-ка 
у себя въ амбарах*-то я бы тебѣ полтора рубля за 
пуд* дал*». А мука въ то время продавалась въ Ниж-
немъ-Новгородѣ по 1 руб. ассиг. за пуд*. Б о т * обра-
зец* ходатайства Бугрова». 

II. Е. Бугров* скончался нѣсколько л ! т * тому на-
зад* милліонеромъ, оставившим* послѣ себя добрую 
память въ IІижнемъ-Новгородѣ. Послухам*, он* оста-
вил* нослѣ себя семь милліоновъ рублей капитала и 
180.000 десятин* лѣса, по нижегородской желѣзной до-
р о г ! и по шоссе от* Нижняго до Владиміра, а также 
в * Семеновском* уѣзд! . Увѣряютъ, что принадлежа-
іція ему лѣсныя богатства оц!ниваются въ 14 мпл-
ліонов* рублей. «Это ц!лое княжество, в * нашей гу-
берніи», говорят* нижегородцы, недовольные пере-

1) Умеръ, осенью 1883 года, вогьмидесятилѣтпимъ старц°мъ, оста-
І Ш І Ъ нослй себя милліонное еостояніе. Онъ вмѣстѣ съ Бугровымъ 
принадлежа.^ къ числу немнопіхъ дЪйствительныхъ капиталистовъ Ииж-
няго-Иовгорода. 

2 ) Ляхово, сельцо, не П. И. Мельникова по его второй жены. 



ходом* дворянских* земель къ кул дам*. Для разра-
ботки этого лѣсного богатства устроено нѣсколько 
паровых* лѣсониленъ, соединенных* рельсовыми вѣт-
вями съ нижегородскою желѣзною дорогою. Огромный 
сад* в* самом* ІІнжнемъ-Новгородѣ, бывшій князя 
Грузннскаго, также принадлежит* наслѣдникамх Буг-
рова. 

Въ своем* «Отчетѣ о современном* состояніи рас-
кола» Мельниковым* приводится нѣсколько нримѣров* 
и случаев*, въ которых* нижегородски! губернатор* 
князь Урусов* оказывался на сторонѣ раскольников*. 
Такъ, к* числу закоренѣлыхъ Фанатиковъ-раскольни-
ковъ, временно проживавших* в * Нижегородской гѵ-
бернін, Мельников* отнес* в * своем* отчетѣ также 
крестьянина деревни ІІоснѣлихн Кннешемекаго уѣада 
Костромской губерніи, Захара Никитина, нослѣдователи 
Нѣтовской секты. ІІо словам* Мельникова, она, «рас-
пространяла, в * народѣ нелѣпыя расколышческія со-
чиненія об* антихристѣ, нанравленныя против* ираво-
славія и правительства, и вел* гласную проновѣдь 
раскола. Въ 1854 году на нижегородской ярмаркѣ 
он* распродал*, по крайней мѣрѣ, до ста самых* вред-
ных* раскольнических* соЧиненіп и, сидя у дверей 
лавки № 59 по Холщовой линіи, гдѣ имѣлъ пристанище, 
бывал* постоянно окружен* раскольниками. Среди бѣ-
лаго дня Никитин*, сидя на складном* стулѣ у лавки, 
с* счетами въ руках*, проиовѣдывал* ученіе о воцаре-
ІІІИ антихриста, въ лицѣ государя императора, и на сче-
тах* дѣлалъ вычисленін апокалішеичеекаго числа 666. 
О распространеніи Никитиным* на ярмаркѣ книгъ п 
о публичной его проповѣдп раскола я неоднократно 
докладывал* нижегородскому губернатору, прося его 
о немедленном* пресѣченіи этому раскольнику возмож-
ности распространять привезенныя им* на ярмарку 
книги и лроповѣдывать раскол*. Генералъ-леЙтенаит* 



князь Урусовъ приняла, это со свойственною ему бес-
печностью и не сдѣлалъ относительно Захара Никитина 
никакихч. расіюряженій. При одиомъ моемъ доклад! о 
Никитин!, князь Урусовъ сказал*, что онъ это діло 
поручит* своему адъютанту, но адъютант*, занятый 
разсылкою прпглашсній на балъ, данный князем* Уру-
совым*. и устройством* самаго бала, не нмѣлъ ни вре-
мени, нн возможности заняться Захаром* Никитиным*, 
который благополучно продал* весь свой товар* п 
также благополучно уѣхалъ нзъ Нижняго». 

Bon» еще случай. Носланія об* учрежденін мнтро-
по.ііи в'ь Нѣлой Криниц! проникли впервые въ Ниже-
городское Заволжье іп» 1847 году, одновременно изъ 
Саратова н изъ Москвы, съ прибывшими нзъ этих* 
городов* скитницами Оленевскаго и Комаровскаго ски-
тов*. В * 1848 году Мельников*, состоя чиновником* 
особых* ііорученій при нижегородском* губернатор!, 
«іюлѵчплъ в'ь Семеновском* уѣзд! списки съ двух* 
білокршшцкп.ѵь воззваній. которые и представил* гу-
бернатору, но нослѣдній не сдѣлал* никаких* распо-
ряженій по этому предмету. Князь Урусовъ въ то 
время не вѣрилъ возможности лжсеинскопства, a нынѣ 
(въ 1854 году) совершенно равнодушен* къ этому 
дѣлу, считая все это «пустяками, не стоящими ника-
кого вншіанія». Это были собственный выраженін 
князя Урусова». 

Этими случаями столкновенія чиновника особых* 
норученій са» своим* губернатором*, особенно когда 
первый считала», что иоелідиій не выполняет* стро-
тнх'г» предписаний о преелѣдованш раскола, который 
присылались тогда изъ Петербурга, объясняется удо-
вольствіе Мельникова, когда, ва» 1850 году, онъ была, 
причислена, ка, министерству внутренних* дѣлъ, слѣ-
довательио была. освобожде-Н'ь на» своих* дѣйетвіяха» 
on» зависимости мѣстпаго начальника губерніи. Испол-

II. И, МЕЛЬВИКОВЪ. T. I. 11 



няя возлагаемый на него министрами внутренних!, дѣлъ 
порученія, Мельникова, не щадила, ни губернатора, ик 
полнцію, ни богатыхт, расколыдасовъ, несмотря на иха, 
попытки дріобрѣсти себѣ его благоволеніе или, по 
меньшей мѣрѣ, снисхожденіе. По какимъ именно вну-
тренннмъ побужденіямъ князь Урусова, мирволилъ рас-
кольникамъ: по тѣмъ ли, о какихъ заставляете нодо-
зрѣвать «Отчетъ о современномъ положеніи раскола», 
иди по друг имъ, но онъ только предупредил^ такъ 
сказать, тотъ сниходптельный къ нимъ образа, дѣйствія, 
который, съ воцареніемъ іюваго императора, замѣнилъ 
прежнія преслѣдованія. Жаркимъ сторонникомъ такого 
снисхожденія сдѣлался впослѣдствіи сама, П. И. Мель-
ников®. 

X I 

Всеподданнѣйшій отчетъ Ш 5 года.—І 'ядъ повѣстей в разсказовъ Андрея 
Печерскаго.—Прошенія поповщины.—Исторіко-догматвческое описаніе 

раскола. 

Съ назначеніемъ Сергѣя Степановича Ланского ми-
шістромъ внутреннпхъ дѣлъ, II . И. Мельникову при-
ходилось служить при третьемъ лицѣ на одномъ нзъ 
важнѣйшихт, государственныхъ постоит, въ Россііі. 
ІІосморя на краткое, ва, повелительном/, тонѣ. прпка-
заиіе «немедленно прибыть» въ Петербурга, пза, Пнж-
няго-Новгорода, С. С. Ланской приняла, Мельникова, 
но иріѣздѣ его въ столицу, столь же ласково и вни-
мательно, какъ и его предшественники, гра-ьъ Иеров-
скій и геноралъ-адыотатіта, Бибикова,. Искреішій дав-
шішній друга, Мельникова. граФъ Дмптрій Николае-
внчъ Толстой, вновь оказала, ему услугу, рекомеидо' 



ЖИЗНЬ 11 Л Н Т Е Р А Т Л ' Н Л Н Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь 163 

вав* его С. С. Ланскому с * самой лучшей стороны и 
тѣмъ предупредил* интриги недоброжелателей Мель 
никова. Новый министр* встрѣтил* Мельникова СЛЕ-
Д У Ю Щ И М И словами: «Вы мнѣ нужны; я выбрал* вас* 
для составленія всеподданнѣйшаго отчета. Этот* отчет* 
должен* быть совсѣм* особенным*, новым*. Государь 
новый, министр* новый, а каково при этом* положи-
т е государства?.. Вы получите нѣсколько десятков* 
отчетовч. ' ) и. можно наперед* сказать, найдете в * 
нихъ ОФФііціальную неправду, Фантазію, вымыслы и 
уже непремѣнно самохвальство: каждый губернатор* 
считает* теперь себя спасителем* отечества. В * моем* 
отчет! должна быть одна правда, какъ бы она горька 
ни была, и ни малѣйшаго самовосхваленія. Необходимо 
віюднѣ ознакомить государя сь его наслѣдіемъ, во всей 
его наготѣ, отнюдь не сьрывая язв*. Oft* послан* к * 
нам* Богом*, как* лѣкарь, чтобы исцѣлить Россію отъ 
хронических* ея болізней — дай только Бог* долго-
лЕтпяго ему царствованія: онъ нецѣлитъ насъ. А пе-
ред* лЕкарем* язв* не скрывают*.. . Впрочем*, я на-
бросаю на бумаг! мои мысли относительно этого и 
завтра пришлю вам*.. . Я желаю, чтобы мой отчет* 
нисколько ire пахнул* каіщеляріею, чтобы въ немъ 
был* живой дух* , выраженный живым* слогом*, а 
не мертвая буква. Я знаком* с * вашим* пером*; вы 
пишете немножко рѣзко; это для канцелярии конечно, 
непріятно, но для меня теперь нужно... А главное 
правда, строгая правда. Пишите такъ, какъ бы стали 
вы говорить самому государю, если бы он* спросил* 
вас* . . . Мало того, пишите так*, как* бы вы отвѣ-
чали самому Господу Богу на страшном* с у д ! » . 

И порученіо, и довіріе новаго министра были не-

') Департаментов!. министерства внутренних!. дѣлъ, разныхъ подвѣ 
домственныхъ ему отдѣльньиъ управ.іеиііі и губернаторов!.. 



обыкновенно лестны Мельникову. При графѣ ТІерор-
ском* всеподданнѣйшіе отчеты составлял* Н. И. На-
деждой*, a послѣ его смерти другіе наиболѣе выдаю-
щееся чиновники министерства. Поэтому дѣло, пору-
ченное С. С. Ланским* Мельникову, разом* выдвигало 
его вперед*. Онъ усердно принялся за работу и к* 
іюлю 1856 года отчет* был* окончательно обработан*, 
одобрен* министром* и представлен* государю импе-
ратору. перед* отъѣздомъ его на коронацію въ Мо-
скву. На этом* отчетѣ император* Александр* Ни-
колаевич!. собственноручно написал*: «Читал* с* боль-
шим* любопытством* и благодарю в * особенности за 
откровенное изложеніе всѣхъ недостатков*, которые 
с * Божіѳю помощію и при общем* усердіи, надѣюсь. 
съ каждым* годом'* будут* исправляться». Сверх* 
того, на полях* отчета было множество собственно-
ручных* замѣчаній государя н высочайших* повел].-
ній, имѣвших* важное значеніе для Россіи. 

Отчет* министра внутренних* дѣл* за 1855 года, 
подвинул* вперед* крестьянскую реформу, указала, 
на необходимость нредоставленія большей самостоя-
тельности в * хозяйственном* управлсніи уѣзда, на не-
обходимость довѣрія в* этом* отношеніп к* мѣстным* 
жителям*, на неотлагательность отдѣленія следствен-
ных* дѣлъ от* обязанностей полицін и проч. По по-
водлг матеріальнаго и нравственнаіо положений земской 
и городской ноліщііі было выражено, что «настоящая 
картина указывает'* на необходимость преобразований 
въ полицейской части». В * этом* же всеподданнѣій-
шем* отчетѣ было сказано, что «въ настоящее время 
господствует* вездѣ преобладаніе Форма, н бумажного 
производства, в* ущерб* самому дѣ.іу. Упрощением* 
этих* обрядов* можно достигнуть уменыненія числа 
должностных* лиц*, и тогда можно будет* дѣлать вы-
бор* хороших* чиновников* изъ соискателей». 



Мельников* до конца жпзпп гордился своим* уча-
стіемъ въ составленіи всеподданнѣйшаго отчета, за 
1855 год*, что, между прочим*, видно и из* его «Во-
споминаній о граф! Ланском*». помѣщенных* имъ в* 
Русском* Архив!» 1879 годда. С. С. Ланской, уви-
дав*, что Мельников* оправдал* выбор* егс для этого 
труда, приблизил* его к* себ! боліе других* своих* 
чиновников*, так* что он* им!л* к* нему доступ* 
во всякое время и преимущественно являлся для бе-
сѣды по воскресеньям*, поел! обіднн. 

По составленін всеподданнѣйшаго отчета, С. С. 
Ланской 31-го іюля 1856 г. предписал* Мельникову 
«немедленно отправиться на Нижегородскую ярмарку 
гдѣ, при собнраніи свѣдѣнігі о ход! торговли восточ-
ными товарами, войти въ сколь возможноблпзкія сно-
шенія съ прибывшими туда іюслѣдователямп армяно-
грнгоріанскаго исповіданія какъ русскими поддан-
ными, такъ и находящимися въ подданств! султана 
турецкого и шаха персидского и узнать отъ нихъ о 
характер! и дѣйствіяхъ верховного патріарха гайкаи-
скаго народа, Нерсееа, и о томъ, какое впечатлѣніе 
производит* на армяно-григоріанъ, состоящих* въ под-
данств]; Российской имнерін, неза.чѣщеніе остающихся 
вакантными архіорейскн.ѵь каѳедръ и м!стъ членов* 
ачміадзішскаго синода. Свѣдѣнія ein предлагаю вамъ 
собрать совершенно секретно и представить мнѣ». 
Мельников* составил* пространное описаніе дѣйствій 
патріарха Нерсеса, причем* доказывал* вч> своем* до-
клад!, что главными причинами безнорядковъ въ Эч-
хііадзииѣ были: 1) невіжесхво и низкая нравственность 
армянскаго духовенства, до которых* оно доведено 
тяжелымъ владычеством* мусульман*; 2) слабое уирав-
леніе патріарха Іоакима, предшественника Нерсеса; 
3) нсііом!рное своеволіе Нерсеса. который, при пре-
клонных-!. л!та\'і>, не привык* признавать другой вла-



сти, кромѣ собственных® побуждены, большею частью 
честолюбивыхъ н корыстныхъ и 4) бездѣйствіе мини 
стерства внутренних® дѣлъ. 

IIa досугѣ, отдыхая въ подгородном® сельцѣ Ля 
ховѣ, имѣніи его второй супруги, Елепы Андреевны, 
урожденной Рубиновой, П. И. Мельникова,, нослѣ чс 
тырехлѣтняго перерыва, вновь принялся за беллетри-
стику. За подписью «Андрей Печсрскій» поивнлея въ 
«Русском® Вѣстникѣ» 1857 года разсказъ: «Старые 
годы». Это было начало ряда разсказовъ («ІІоярковъ». 
«Дѣдушка Поликариъ», «Медвѣжій угол®» «ІІепре 
мѣнный» «Бабушкины росказни»), которые ва, 1857 и 
1858 годахъ сдѣлали Андрея Иечерскаго одним® изъ 
любимѣйшихъ писателей русскаго общества. Эти раз-
сказы были третыімъ прпступомъ Мельникова къ 
исключительно беллетристической Форм! своихъ лите-
ратурныхъ произведеній. Первый приступъ его къ 
тому был® въ 1840 году. Бъ JVÎ 52 «Литературной 
газеты» 1840 года (въ послѣдній годъ редактирования 
ея А. А. Красвскимъ) появился разсказъ, за подписью 
П. M—н—к—въ, «О томъ, кто такой былъ Элышди-
Форъ ПерФильсвичъ, и какія ириготовленія дѣлалисьвъ 
Черноградѣ къ его нмсиннамъ» (начало повѣсти,кото-
рая, можетъ быть, будетъ окончена, а, можетъ быть, 
и не будетъ, какъ объявилъ авторъ). Бъ № 80-м® 
продолженіѳ этой повѣсти, уже за подписью II. П. 
Мельников®, появилось подъ заглавіемъ: «0 томъ, ка 
кія были послѣднія приготовленія ЭльпиднФора Пер 
Фильсвича, и какъ собрались къ нему гости». Третьяго 
продолженія новѣсти не появилось, и таким® образом® 
публика не узнала вполнѣ ея героя, уѣзднаго исправ-
ника. ІІовѣсть эта, попытка Мельникова подражать 
Гоголю, была слабым® произведеніемъ, написанным® 
въ юмористическом-!, духѣ, въ которомъ чувствовался, 
однако, невѣрный, невыдержанный тонъ. Мельников® 



сама, остался недоволен* своим* первым* беллетри-
стическим* произвѳденіем® и в * пнсьмѣ к * брату Ни-
колаю, убитому въ 1844 году на Кавказѣ сообщал*: 
«Ты ішшешь, что въ Кубанской глуши добыл* «Ли-
тературную газету» и восхищался ЭльпидиФоромъ и 
Художником* *). Плохой же у тебя вкус* , если только 
восхищеніе твое не произошло единственно от* род-
етвеннаго чувства. Никогда не прощу себѣ, что я на-
печатала, такую гадость; если бы можно было, я со-
брал* бы всѣ листки «Литературной газеты» не 
только на Кубани, но и но всей Великой, Малой и 
Бѣлой Россін и всѣ бы их* въ печку. Я еще мало 
знаю людей, чтобы писать новѣсти, и даю тебѣ и себѣ 
честное слово не писать ни стихов*, ни прозы до 
тѣхъ пора,, пока не узнаю жизнь получше. Исторія и 
статистика особая статья. Покаюсь тебѣ, кстати, еще 
ва, грѣхѣ : написал* я новѣсть, и иовѣсть большущую, 
в * четырнадцати главах*, под* названіемъ: «Звѣзда 
Тросславля» а), да этого еще мало—послал* ее ка, 
Краевскому, но. слава Богу, она, возвратил* мнѣ ее 
для нередѣлокъ: я ее и иередѣлала, на Фпдибусы; рас-
куривал* трубку этими Фнднбусащі чуть не полгода. 
Вотъ какая огромная звѣзда была!» 

Двѣнадцать дѣт* Мельников* не принимался за 
беллетристику. Пзслѣдуя городское хозяйство в * Ни-
жегородской губернін, он* написал*, въ 1862 году, 
въ Ннжнемъ-Новгородѣ повѣсть: «Красплышковы» и 
прочел* ее В . Далю. Тот* уговорил* его напечатать 
э т у новѣсть: и она появилась в * X 8-м* «Москвитя-
нина», за подписью «Андрей Псчерскій». Это была, 
второй приступ* II . П. Мельникова къ беллетристикѣ. 

1) Въ Х- 55 «Литературной Газеты» 1840 года помѣщено было стихо-
твореніе Мельникова «Всликій художник*» (переводъ съ польскаго, 
Мицкевича). 

2) Ярославля. 



Тогдашніе журналы обратили віітіманіе нп это произ-
ведена H осыпали его похвалами. ІГо словам* «Со-
временника», перед* «самою сжатостью и безыскусст-
венностью разсказа Андрея Печерокаго, въ котором* 
нѣт* ни одной слабой, или невѣриой черты, іін одного 
неумѣстнаго, вычурнаго слова, гдѣ дѣйствительиость 
является без* прикрас*) безъ подмалевок*, безъ ухшц-
реній Фантазіи, блѣднѣют* даже нѣкоторыс разсказы 
лучших* и талантливѣйших* современных* писателей. 
По вѣрности. дѣйствптельностп, по мѣткостн и по 
силѣ внечатлѣнія. этот* разсказ* может* быть по--
ставлен* на ряду только с * лучшими пронзвсденіями». 

11 «Старые годы» произвели сильное впечатлѣніе 
на читателей. ІГо выраженію «Библіотски для чтенія» 
1857 года, этот* разсказ* «глубоко поэтическая пани-
хида нада, нашими безпутными годами. Ныведснныя в * 
«Старых* годах*» личности не только этнографически, 
но н психологически вѣрны: онѣ думают*, говорят*, 
дѣйствуютъ. движутся как* живые люди, а это не-
сомнѣнно обнаруживает* в * автор! поэтичоскій та-
ланта.. Есть мѣста, гдѣ его иеторическій этюда, пере-
ходит* в * драматическія сцены, исполненныя удиви-
тельно-художественно». Знавшіо псевдоним* Мельни-
кова привѣтствовали его и благодарили частными 
письмами за «Старые годы». Близкій къ нему това-
рища. сто по казанскому университету, нзнѣстиыіі 
своими статистическими работами. А. П. Артемьева, 
(она, тремя годами позже Мельникова кончила, курса,), 
писала. кл> нему, са. границ* Фпиляпдіи, ота. 23-го 
іюля 1857 года: . « 

X 1 ' 1 V *Ѵ*|~І 
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«Так* начинали ва. «старые годы» *). Начнем* 
же постародавнему. Л дѣйствито.іьио безиутны были 

>) Т. и. крестомъ. 



«старые годы», хотя во время бно тг начиналось всо 
съ « Господи-благословн», а оканчивалось славословіемъ... 

«II нельзя не порадоваться, что прошли, миновали 
эти «старые годы». И дай Богъ, чтобы не возвраща-
лись они. II нѣтъ сомнѣнія, что не возвратятся они! 

«Только за одно можно похвалить «старые годы», 
и ради этого одного можно порадоватьсянродолжснію 
ихъ... 

«Бъ «старые годы» былъ у насъ ІІсчерскій, воз-
создавшіп вт, своей «ІІовѣстн» старые годы съ ихъ 
князьями, съ ихъ дикнмъ нестыдѣніемъ къ невѣсткамъ 
и проч. 

«II теперь л* насъ есть новый Псчерскій, также 
нозсоздавшіп нередз, нами «старые годы» съ ихъ 
князьями Иванами Ллсксѣовичами, Алексѣями Юрьеви-
чами... 

«II дай Богъ, чтобы вт, этомъ отношеніп шло все 
постаром v. чтобы Печерскіе, возсоздателн «старых® 
годов®», не прекращались на многія лѣта впредь, 
ради иаучонія современников® и потомства. 

«А теперь позвольте, г. Андрей ІІечерскій, выра-
зить нред'ь вамп искреннее желайіе, чтобы и вашему 
художественному возсозданію «старым, годов®» вы-
пала доля вашего соплеменника ІІечсрскаго Нестора: 
благородная доля—быть предметом® уважонія для 800 
лѣтъ потомства». 

Бсѣ разеказы Андрея Печсрскаго появились въ 
журналах'!, съ разрѣшенія тогдашней цензуры, но наи-
большая ихъ часть была напечатана въ «Русском® 
Нѣстшікѣ», цензор® котораго, Фонъ-Крузе, допускал® 
для его редакціи такую свободу печати, которая за-
ставляла завидовать петербургских® редакторов® своему 
московскому собрату. Успѣху «Русскаго Бѣстника» 
in, первые годы его ноявленія иодт, родакціею M. II. 
Каткова, много содѣйетвовалъ Фонъ-Іірузс усвоенною 



имъ ссбѣ системою цензуры. ІІо когда петербургский 
книгопродавец* А. Давыдов* предпринял* отдѣльное 
изданіс «Пазсказовъ А. Печерекаго» и представил* их* 
для того в * цензуру, то вышел* своего рода курьез*. 
Цензор* московскаго комитета, Фонъ-Крузе, одобрил* 
к* печати эти «Разсказы» 18 іюня 1858 г . , но когда 
потребовалось разрѣшеніе нетербургскаго цензурнаго 
комитета, вслѣдствіе печатанія этого изданія въ Пе-
тербург!, то комитет* опредѣлщгь: «Возвратить изда-
телю безъ одобрения», причем* зачеркнул* н разрі-
шеніе московской цензуры, равно какъ и приложен-
ную къ нему печать московскаго комитета. Книгопро-
давцу Давыдову, въ его сборник!: «Для легкаго чте-
нія», разр!шено было перепечатать только два раз-
сказа: « К раси льниковъ » и «Поярков*». Обличительный 
тон* остальных* разсказовъ, не понравившійся въ тѣ 
годы многнмъ лицам* высшей администраДш, былъ 
причиною цензурнаго ихъ занрещенія въ новом* изда-
піи. Впослѣдствіи разсказы Андрея Печерекаго разо-
шлись въ нашей публнкѣ въ двухъ пзданіях*. 

По, сверх* своих* болл ет р ист и чески хъ заиятій. П. 
И. Мельников* и въ 1857 году ие оставлял* своего 
излюбленнаго но преимуществу вопроса о раскол!. 
Особенный случай дал* ему вновь повод* высказаться 
по этому вопросу, разумѣется, попечатано. По время 
коронаціи въ Москвѣ, въ август! 1856 года, тамошніе 
поповцы подали всеіюдданнѣйшеѳ ирошеніе государю 
императору о дозволеніи имъ принимать отъ церкви 
бѣглыхъ священников*. Эта просьба была оставлена 
безъ послѣдствій, подобии тому, какъ и прежде имъ 
было въ томъ отказываемо, при неоднократных* ихъ 
подобных* прошеніяхъ. Правительство находило, что 
такое дозволеніе было бы несообразно съ достоинством* 
православной церкви. Св. синод* находил*, что самый 
иобігъ священника къ раскольникам* есть уже лре-



стушюніе уголовное. Наконец* ц жоланіс старообряд-
цев* возвращать епархіальному начальству попа, по-
чему-либо сдѣлавшагося для них* негодным*, ни въ 
каком* случаѣ не могло быть исполнено, ибо тогда 
православная церковь представилась бы какнм*-то вмѣ-
стилищемъ, куда поповцы могут* кидать все им* не-
нужное и в* то же время брать из* него все, что 
есть получше. Впрочем*, невозможность удовлетворить 
жсланіе раскольников*, дозволенісмъ им* брать изъ 
православной церкви попов-*, сознавали сами ноповцы, 
по крайней мѣрѣ, тѣ изъ них*, которые были развитѣе 
и безпристрастнѣе. 

Но въ мартѣ 1857 года московский военный ге-
нералъ-губернаторъ. граф* Закревскій, представил* 
новую просьбу тамошних* поповцовъ иодобнаго же со-
содержанія, причем* во всенодданнѣйшемъ докладѣ 
ходатайствовал*. вгь видах* успокооція раскольников*, 
«даровать имъ попов* но подчиненных* духовному 
начальству» и для осуіцсствленія этой цѣлн придумал* 
три способа. На доклад! графа Закрсвекаго импера-
тор* Александр!. Николаевич* изволил*написать: «Дѣло 
это внести н е о т л а г а т е л ь н о на раземотрѣніе Сек-
ретнаго Комитета, причем* обращаю вниманіе гг. чле-
нов* на важность сего г о с у д а р с т в е н н а г о и, можно 
сказать, жпзненнаго для нас* в о п р о с « и ожидаю пол-
наго и откровеннаго ихъ мнѣнія, для успокоенія ко-
леблющейся моей еовѣсти въ этом* важном* дѣлѣ, 
т. е. как* с о г л а с о в а т ь в ы г о д ы н а ш е й ц е р к в и 
с * г о с у д а р с т в е н н ы м и в ы г о д а м н, и б о д ѣ л о 
и д е т * о у с п о к о е н і ц у м о в * 5 м а л л. л ю д е й » . 

Приглашенный министром* внутренних* дѣлъ, Лан-
ским*, дать свое мнѣніе по докладу графа Закревскаго, 
Мельниковъ доказал* всю несостоятельность предло-
женных* им* трех* способов* удовлетворения просьбы 
поповцев*. Особенно онъ возстал* против* второго 



способа, который, по словам* Мельникова, должен* 
был* уронить в* глазах* народа всякое уваженіе къ 
достоинству правительства, прибѣгающаго ко лжи, 
ради соблюденія Формальности. Именно гражданское 
правительство должно было бы, по предложение графа 
Закревскаго, отвѣчать епархіальному архіерею. что 
поп* находится при своем* мѣстѣ, тогда как* он* соб-
ственно пребывает* уже у старообрядновъ, и архіерей 
должен* повѣрнть этой лжи и в * своих* бумагах* 
лгать, что бѣглый поп* находится при своем* мѣстѣ. 
«А ложь (писал* Мельников*), какого бы рода она ни 
была, но каноническим* правилам*, разрушает* сан* 
архіерейства, а ио дворянской грамот! разрушает* 
дворянство. Слѣдовательно и гражданское и епархіаль-
иое начальства, исполняя волю правительства, то и 
дѣло разрушали бы свое достоинство. Ни правительство, 
прибегающее въ затруднительных* вопросах* ко лжи, 
ни церковь, принимающая ложт, за правду, не могут* 
быть уважаемы народом*. Правда, что распоряженіе 
это будет* сдѣлано секретно, но секреть въ дѣлѣ, 
касающемся до пяти милліоновъ людей, не есть секрет*. 
Онъ будет* существовать только на бумагѣ». Бъ за-
ключеніе своей записки Мельников* полагал*, что «един-
ственным* выходом* из* этого дѣла есть дарованіе 
раскольникам* своих* архіереев* из* правос.тавнаго 
духовенства. Это успокоило бы умы пяти .чилліоновъ 
подданных* его императорского величества, прекра-
тило бы далыіѣйшее развѣтвленіе раскола и образо-
вана новых* сект*, которое нослѣдует* при всякой 
другой мѣрѣ и, что всего важнѣе в* государствен-
ном'!. отношеніи—это тотчас* же не только уничто-
жило бы зловредное вліяніс на Россію Австріи, но и 
окончательно убило бы Бѣлую Криницу». 

Министр* внутренних* дѣл* Ланской представил* 
в * I 'екротном* Комитет! свое миѣніс. в* к'отором* го-



ворн.ті,. что но сообразно было бы ни со святостью 
церкви, ни съ достоинством!» правительства, дозволить 
священникам® бѣгать къ раскольникам® и тѳрнѣть 
таких® бѣглецовъ. Для успокоенія же раскольников® 
поповщинекой секты онъ предлагал® осуществить обѣ-
щаніе, данное правительством® при Императриц! Ека-
терин! Великой, но не исполненное: «Дать едішов!р-
цамь оообыхъ архіереевъ», даровать совершенно пол-
ное устройство единовірческой церкви. Это предиоло-
женіе Ланского осталось безъ послѣдствій. 

Возбужденное графом® Закревскимъ ходатайство въ 
пользу раскольников® обратило вниманіе на нихъ пра-
вительства въ 1857 году, и Мелышковъ составил® для 
великаго князя Константина Николаевича особую за-
писку о русском® раскол!, которая появилась въ пе-
чати только въ 1866 году, но безъ конца, съ пропу-
сками и искаженіями, въ «Сборник! правительственных® 
распоряженій о раскол!», изданном® В. И. Кельсіе-
вымъ въ Лондон!. 

Въ бумагах® П. П. Мельникова осталось нѣоколько 
черновых® отъ его мнѣній по вопросу о раскол!, из-
ложенных® имъ въ 1857 году. Въ одной изъ таких® 
записок®, онъ, между прочим®, излагал®: «Исторін 
двухъ со та, лѣтъ достаточно показала, что ни круты« 
мѣры Истра Великаго, нн казни, совершенный въ его 
царствованіе, ни публичное осмѣяніс раскола, ни ана-
Фсма, произнесенная въ 1667 голу, пн іюлемнческія и 
увЬщатсльныя сочпненія духовных® пастырей, ни ни-
лумѣры правительства, предпринимаемым безъ всякой 
послѣдовательиости, а единственно по случайным® об-
стоятельствома,, или по личным® взглядам!» на этот® 
предмет® государей и высших® сановников® государ-
ства, изучавших® расколъ преимущественно по О Ф Ф И -

ціальнымъ бѵмагахіъ,—ничто не могло уврачевать эту 
язву, болѣе и болѣе распространяющуюся на госу-



дарственном* тѣлѣ нашего отечества. Псе это, а в * 
особенности непослѣдовательность полумѣр* по воз-
двигаемым* преслѣдованіям* раскола, то оставлявших* 
его без* всякого вниманія, то стѣсшівшнхъ граждан-
ская права раскольников*, то дававших* им* неу.чѣ-
стиыя льготы,—все это не только не ослабило раскола, 
но значительно усилило его и увеличило число его по-
слѣдователей. При Петрѣ Великом* раскольниковъ 
едва ли было болѣе полумиллиона; теперь ихъ до де-
сяти мнлліоновъ обоего пола. Если и на будущее время 
будут* приниматься такія же полумѣры, какія были 
предпринимаемы въ послѣднія двѣстн лѣтъ. то, безъ 
сомнѣнія, раскола, будет* усиливаться, и число расколы 
пиков* будет* увеличиваться ва. той же пропордіи 
Таким* образом* можно ожидать, что въ X X столѣтін 
всѣ великороссы, за исключеніемъ дворянства и духо-
венства. будут* въ раскол!. Одѣлаются ли раеколь 
пиками малороссіяне — Бог* знаѳтъ, но жители Ново-
россійскаго края и юго-занадпыхъ губѳрній послѣдуюта, 
за великороссами: между ними и теперь раскол* сильно 
распространяется, а близость Бѣлой Криницы, конечно, 
не остается безъ вліянія на Бсссарабію, Волынь, По 
долію. 

«И какая страшная опасность угрожает* Россіи въ 
будущем*! Событія послѣднііхъ годов*, кажется, до 
статочно доказали, что Россія не может* рассчитывать 
па дружбу и доброжелательство Австріи. Мы потеряли, 
может* быть, навсегда возможность грозить В і н ! 
славянским* вопросом*, a австрійское правительство на 
границах* наших* поставило страшную для насъ ка-
ѳедру Бѣлокриницкую. Наполеон* I сдѣлалъ страшную 
ошибку, войдя ва. Москву. Если бы онъ, притѣоряв-
шійся въ Египтѣ мусульманином*. вм!сто того, чтобы 
превращать кремлевскіе соборы въ конюшни, взял* 
бы са> Рогожскаго кладбища расколышческаго попа, 



заставил* бы его отслужить в * Успенском* соборѣ 
обѣдню и объявил* бы возсталовленіс в * Россіи старой 
ыѣры н стараго быта, обошел* бы с * раскольниками 
крестным* ходом* Кремль Московскій — война 1812 
года пмѣла бы другой исход*. Напрасно думают*, что 
он*, как'* иностранец* и иновѣрецъ, пс нашел* бы 
сочувствия в * народѣ русском*. И тогда как* онъ сво-
ими необдуманными поступками возбудил* ненависть 
кь себѣ народа русскаго, счнтавшаго его антихристом* 
-явилась же въ Воссін и до сих* пор* втайяѣ су-

ществующая секта иаполеоновская, признающая Напо-
леона I сыном* Божін.м* *)! 

«Австрійцы с * Бѣлоіфшшцкою митрополіею обхо-
дятся не так*, как* Наполеон* 1 обходился съ лра-
вославіем*. Из* перваго манифеста Бѣлокрншщкаго 
I в * ноябрѣ 1846 г .) , разосланнаго по Россіи, русскіс 
раскольники узнали, что митрополит-* Амвросій былъ 
милостиво принят* императором* Фердинандом*, по-
лучила. отъ пего охранную грамоту, съ почетом* был* 
принят* львовскимъ губернатором* и съ торжествен-
ностью слѣдовал* из* Львова в * Бѣлую Криницу. Во 
время послѣдней войны русекіе раскольники узнали, 
что 6-го января 1855 года, когда митрополит* Кирилл* 
совершал* крестный ход* для освященія воды, его 
сопровождал* эрцгерцог* австрійскій, и, когда Кирилл* 
погружал* крест*, австрійская артнллерія дѣлала вы-
етрѣлы. Между русскими раскольниками распростра-
нена исторія Бѣлокршшцкой митрополіп. въ которой 
говорится съ уважеиіем* об* австрийском* императорѣ, 
а о император!; Николай ІІавловпчѣ говорится в * та-
ком* духѣ : «и царь русский зѣльно у язвился злобою 
па ыреосвящениаго АмврОсія... л по наговору русскаго 

О До 1 8 І » года пикто иг Россіи и ие подозрѣвалъ отоіі секты-
Первый плмекъ па нее сдѣлалъ ізвѣстный путегаестзешіикъ Гакстгау-
зеиъ. П р и м- M с л ь н. 



царя и за помощь его против* венгерцев* новый ав-
стрійскій ІОзеФ* сослал* преосвященнаго митрополита 
Амвросія въ заключеніе въ Тироль, в * город* Цплль». 

«Преданность бѣлокрнницкому митрополиту и вслѣд-
ствіе того сочувствіо покровительствующему Бѣлой 
Криниц! австрийскому правительству съ каждым* 
годом* усиливается между русскими раскольниками. 
Бѣлая Криница составляет* их* гордость, ихъ надежды. 
Из* Бѣлой Криницы чают* они сиасенія. Лжеепископы, 
которых* теперь вт. Россіи шесть, если не болѣе, и 
множество лжепопов*, поддерживают* это сочувствіе 
пѣсколькнх* милліоновъ русских* людей къ иноземному 
правительству. 

«Что если V нас* произойдешь разрыв* с * Австріею, 
и впереди австрійскихъ войск* явится на русской землѣ 
митрополит* Кирилл* в * древнем* облачсніи русским, 
святителей? Что если он* возгласит*: «Я гряду, хри-
стіане древ.Iяго благочестія, иод* нрикрытіемъ австрій-
скнхъ солдат*, очистить мерзость запустѣнія *), въ 
священном'!, Креил! Московском* и во всем* государ-
с т в ! русском*»? Своим* оеьмнконечныы* крестом* он* 
принесет* тогда нам* въ сто раз* больше вреда, чѣмъ 
штуцеры и улучшенный осадныя орудія англо-Фран-
нузовь. Из* края вт. край восколсбнется тогда земля 
русская—H двуглавый орел* австрійскій въ самом* 
центр! Рос с ііі восто]»жествуетъ над* нашим* двугла-
вым* орлом*. Австрія нам* страишѣе всякого другого 
врага. Она страшнѣе нам* всей остальной Европы, 
ополчившейся па пас*». 

Таков* был* въ 1859 году взгляд* П. И. Мельни-
кова на полит ическое значеніе для Россіи Бѣлокрнниц-
кой митроиолін. учредившейся в * Австрін. Разрыв* 

') Т а к ъ зовутъ раскольники иравоолавное иогослуженіе в ь древнихъ 
церквах t . 



віюелѣдствіи съ митрополіею той части поповщины, 
которая не признает л, «австрійскаго священства», при-
дает® этому мнѣнію Мельникова нынѣ одно «истори-
ческое» значеніе. Но это мнѣніе находило въ то время 
многих® сторонников® среди лиц® высшей адишшстра-
ціи Россіи. 

Пользуясь расположением® и довѣріемъ къ нему 
С. С . Ланского, Мелышковъ въ это время своей жизни 
стремился всѣмн силами направить вопрос® о раскол! 
на тот® путь, на котором®, по ого убѣждснію. могло 
иослѣдовать его разрѣшеніе въ смысл!, наиболѣе по-
лезном® для государства и для народа. Па этомъ осно-
ваніи онъ представил® министру внутренних® д!лъ 
доклад®, въ котором!» разъяснил®. что расколъ остается 
все еще недостаточно нзслідованнымъ, потому что псто-
рія и догматика нсѣхъ наших® разнообразных® вѣро-
ученій и сект® нензвѣстны не только нашему прави-
тельству. но даже и большинству самих® раскольни-
ков'!.. Мелышковъ предлагал® ассигновать до 10,000 р. 
въ годъ на постепенное изданіе исторіи и догматики 
раскола, поручивъ критическую разработку каждого 
предмета лицам®. заявившим® уже свои познанія по 
этому вопросу. Доклад® Мельникова совпал® съ замѣ-
чаніемъ государя императора, что исторія, статистика 
и законодательство раскола еще весьма мало обрабо-
таны, и что незнаніе всіхъ его обстоятельств® затруд-
няет® правительство не только при рѣшѳніи частных® 
случаен® <> раскольниках®, но въ особенности при избра-
IIіи правильной и твердой системы дійствія въ отно-
шеніп ісв расколу вообще. 18-го октября 1857 года 
С. С. Ланской поручилт. II. II. Мельникову, еоимістно 
съ Александром® Ивановичем® Артемьевым®, «состав-
лете возможно иолнаго исторнко-дог.матичеекаго изло-
жены ученія разных® раскольнических!, сект® въ Рос-
сіп». Пмъ было предоставлено пользоваться книгами 
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ir рукописями Императорской Публичной Бнбліотекн и 
Румянцевскаго Музея, открыт* былъ архив* министер-
ства внутренних* дѣлъ. разрѣшенъ былъ осмотр* дѣлъ 
Секретнаго Комитета по расколу и извлечение изъ 
нихъ выписок*, а также было выдано «на пріобрѣте-
ніе необходимых* рукописей» 150 руб. Вслѣдъ затѣмъ. 
въ март! 1858 года, тюслѣдовало особое высочайшее 
повслініе министру внутренних* д!лъ о составленіи 
подробнаго описашя раскола, согласно съ планом*, вы-
работанным* Мельниковым*. Сверх* себя и Артемье-
ва, онъ предлагал* воспользоваться услугами для того 
и других* лицъ, въ томъ числѣ и экстраординарного 
профессора Московской духовной академіи Субботина, 
нзвістнаго знатока раскола. 

При участіи гг. Субботина, Мельникова и имъ по-
добных* дѣятелей, означенный труд* по расколу обѣ-
щалъ быть капитальным*. Съ разрѣшенія С. С. Лан-
ского, Мельников* вошел* въ сиошенія съ разными 
лицами въ Россіи, которыя стали сообщать ему всѣ 
замѣчательные случаи проявлены раскола. Мельников* 
и Артемьев* издали три тома «Сборника постановле-
ііій, относящихся къ расколу». Въ 1861 году начатый 
работы были прерваны съ замѣноіі С. С. Ланского, въ 
званіи министра внутренних'!, дѣлъ, етатсъ-секретаремъ 
П. А. Валуевым*, тѣмъ бо.пѣе, что и сумм*, необхо-
димых* на осуществленіе предположеннаго въ обшир-
ном* разм!рѣ труда о раскол!, уже но отпускалось. 
Через* три года, 6-го марта 1864 года, министр* вну-
тренних* дѣлъ, П. А. Валуев*, «предложил*» Мель-
никову немедленно ему донести, «въ каком* положеніи 
находится нынѣ порученное вамъ въ 1857—1858 году 
составленіѳ историко-догматнческаго оипсанія раскола». 
Мельников* представил* ему, рапортом* отъ 14-го 
марта, положеніе норученнаго ему труда, но такъ какъ 
отвѣта не послѣдовало, то он* и прекратил* возло-



женную на него работу. Таким* образом* цѣлесообразно 
задуманное и высочайше одобренное ознакомлепіе пра-
вительства, общества и раскольников* с * одним* изъ 
важнѣйших* явленій в* жизни русскаго народа оста-
лось одним* предположеніемъ. 

5-го ноября 1857 года, въ годовщину основанія Ка-
занского университета, впервые, но почину Мельникова 
и нѣкоторых* его университетских* товарищей, со-
брался кружок* бывших* воспитанников* этого выс-
шаго учебна го заведенія. Обѣдъ бывших* казанцев* и 
рѣчи, произнесенныя на нем*, в * свое время подробно 
были описаны и сообщены в * «Русском* Вѣстникѣ». 
На этом* обѣдѣ рѣшено было издать сборник* тру-
дов* бывших* воспитанников* Казанскаго университета 
с* тѣмъ, чтобы чистый доход*, послѣ покрытія издер-
жек* на бумагу и печать, предоставить в* пользу 
бѣдных* студентов*. Сборник* этот* вышел* въ 1859 
году под* заглавіем* «Братчина», под* редакціею Мель-
никова. Это названіе придумано было Сергѣем* Тимо-
ѳеичем* Аксаковым*, оказавшимся в* 1857 году ста-
рѣйшим* бывшим* студентом* Казанскаго универси-
тета. На обѣдѣ 5-го ноября, Мельников*, провозгла-
шая «здоровье старѣіішаго казанца», назвал* С. Т. 
Аксакова «первым*» русским* писателем*. Это обстоя-
тельство вызвало следующее любопытное письмо С. Т. 
Аксакова к* Мельникову от* 8-го ноября 1857 года, 
из* Москвы: «Вчера возвратился сын* мой изъ Петер-
бурга, H я узнал* от* него, как* много обязан* вамі 
за ваши лестные обо мнѣ отзывы, высказанные вами 
на обѣдѣ 5-го ноября, а равно и за то сочувствіе, ci 
каким* приняты были ваши одушевлбнныя слова всѣмп 
бывшими студентами Казанскаго университета. При-
мите, милостивый государь, мою душевную благодар-
ность; вы доставили мнѣ такія отраДйыя минуты, ко-
торыя никогда не изгладятся из* моей памяти. Теперь 



я обращаюсь къ вам* съ иокорнѣйшею просьбою: вы 
назвали меня въ своей рѣчи «первым*» русским* пи-
сателем*. и миѣ сказал* мой сын*, что все это будет* 
напечатано. Не нужно говорить, какъ шіѣ лестен* н 
дорог* отзыва, человѣка, талант* котораго ужо обра-
тил* на себя вниманіе н одобреніе всей читающей 
публики, и котораго статьи недавно были выслушаны 
мною съ наслаждѳніемъ; но вы слишком* благосклонны 
ко мнѣ и потому сдѣлалнсь несправедливы к* другим*. 
Ile согласитесь ли вы измѣинть ваше выраженіе вт, 
печати и, вмѣсто «перваго» писателя, назвать меня 
одним* из* первых*. Слово «первый», котораго я не 
заслуживаю, оскорбит* и возстановитч. против* меня 
многих*. Б * изустной рѣчп, при всеобщем* сочув-
ствін и увлеченіи и притом* въ нзвѣстномъ кругѣ лю-
дей, болѣе или менѣе ко мнѣ расположенных!,, это 
слово могло быть принято съ одобренісм*; но в * пе-
чати— совсѣм* другое дѣло». 

Когда С. Т. Аксаков* скончался в * 1859 году, Мель-
пиков* напечатал* несколько прочувствованных* о немъ 
словъ в!> своемъ «Русском* Дневник!». Этот* отзыв* 
вызвал* слѣдующее письмо к * Павлу Ивановичу .Мель-
никову от* Ивана Сергіевича Аксакова изъ Москвы 
от* 2-го іюня 1859 г.: «По норученію матушка, брата, 
всего нашего семейства и но собственному своему по-
бужденію, приношу вам* искреннюю, сердечную благо-
дарность за ваши прекрасный строки об* отці моем*. 
Б ы въ немногих* словах* сказали больше и полніе, 
ч!м* другіе въ длинных* статьях*. Бы так* релье-ию 
изобразили его внутреннюю духовную сторону, что 
трудно повірить, что вы никогда не видали его, не 
знали его лично! Бее это въ моих* глазах* свидѣ-
тсльствуетъ в * одно время какъ о сил! таланта ва-
шего, такъ о тонкости и вірностп вашего душевнаго 
разумѣнія. Еще раз* благодарим* вас* за то утѣше-



nie. которое доставили ваши строки всему нашему 
семейству». 

X I I . 

Дневникъ Ш 8 года. — Я . И. Ростовцовъ. — Князь В . А. Долгоруковъ. 

Вт. 1858 году предположено было ихъ император-
скими величествами совершить поѣздку ио нѣкоторым* 
мѣстамт, Росеіи, причем* носѣтнть и ириволжскіе го-
рода. Мельникову, какъ знатоку приволжскаго края, 
поручено было министром* внутренних* дѣлъ, по волѣ 
императрицы Маріи Александровны, составить указа-
то.» достопрнмѣчатольностсй на пути и очерк* ниже-
городской ярмарки. Указатель былъ составлен'!, изъ 
отдѣльныхъ 14 частей. Какъ указатель, такъ и очерк* 
ярмарки не были пущены въ продажу, составляют* 
бнбліограФическую рѣдкость п были напечатаны безъ 
одобренія цензуры и без* означенія тшюграФІи. Въ 
бнбліотекѣ. оставшейся иослѣ II . И. Мельникова, ока-
зался экземпляр* этого указателя, съ слѣдующею соб-
ственноручной) надшісью автора: «По прнказанію Го-
сударыни Императрицы, въ 1858 году написал* и 
напечатал* отдѣльными брошюрами въ ограниченном* 
числѣ экземпляров*». Въ этнхъ брошюрах* были вкратцѣ 
описаны: 1) Тверь, 2) Клан*. 3) Дмитров*. 4)1Іерея-
славль-Залѣсскій, 5) Гостов* (Ярославский), 6) Яро-
славль, 7) Волжскій путь от* Ярославля до Костромы, 
8) Кострома, 9) Волжскій путь отъ Костромы до Ниж-
ияго, 10) Пижній-Повгородъ, 11) Вязники, 12) Влади-
міръ-на-Клязьмѣ. 13) Покров*. 14) Богородскт». 

( а, 1858 года началась усиленная дѣятельность гу-
бернских* комитетов* по крестьянской реФормѣ. Хотя 



Мельников®, состоя помѣщикомъ Семеновскаго уѣзда, 
а по имѣнію жены и Пижегородскаго уѣзда, мог® бы 
принять участіе въ занятіяхъ по реФормѣ, но онъ не 
былъ приглашен® къ нимъ ни въ Петербург!, ни въ 
Нижнемъ-Новгород!. 

Ііо этотт, вопрос® не могъ не интересовать Мель-
никова, знатока крестьянскаго дѣла. Действительно, въ 
бумагах® Мельникова оказался дневник® его, который 
онъ начал® было вести, съ 24-го марта 1858 года, но 
выдержал® свое намѣрсніе только въ продолженіѳ не 
многих® дней. Если бы онъ не прекратил® своего 
дневника, то въ нем® отразилась бы интересная кар. 
тина тогдашняго времени, нреиеполненнаго забот®, 
волненій, предположеній о готовившейся крестьянской 
реформ!. Мельников®, сочувствуя этому важному 
д!лу, не могъ не волноваться въ своем® дневник!, 
при томъ или другом® слух! , нзвѣстіи, касавшихся 
задуманнаго преобразованія. IIa этомъ основанін я 
привожу виолнѣ его дневник® 1858 года, тімъ болѣе 
что онъ можетъ служить своего рода документом!, 
для этой интересной эпохи. 

«Марта 22-го. Великая суббота. День прекрасный 
ясный, теплый. Часу во втором® пошел® я на Нев-
екій; тамъ толпа огромная. Совершенно неожиданно 
встрітплся съ Сергѣемъ Васильевичем® Шеремете-
нымъ и ходил® съ нимъ по Невскому и по Литейной 
"олѣе двух® часов®. Онъ сегодня поутру пріѣхалъ 
зъ Нижняго, гдѣ зас!далъ въ комитет! объ освобож-
еніи крестьян® депутатом® отъ Горбатовскаго у!зда. 
нъ, разумѣется, против® освобождения. Бранилъ на 
•мъ свѣтъ стоит® губернатора Муравьева и членов® 
шитета, особенно ПІтевена, Карамзина и друг., ко-
рыс горячо стоят® за крестьян®. «Людей-то у насъ 
юго, да голов® мало!» замѣтилъ онъ. Муравьев® 

Аіствптельно уже черезчуръ гонит® дѣломъ; ему 



хочется, чтобы къ 20-му августа пеиремѣнно было 
все кончено, но это не возможно. Дѣло дѣлается на-
вѣкъ. Нельзя же его вокругъ пальцев* обвести. Ше-
реметов* сказал*, между прочим*, что еще будут* пе-
ремены в * этом* дѣлѣ. но какія не говорил*. Онъ въ 
связях* и родствѣ съ великими міра сего и, конечно, 
говорит* но без* основанія. Что же это будет*? На-
роду обѣщалн свободу, назначили срок* и правила: 
народ* ждет*; вѳздѣ тихо, спокойно, несравненно 
оиокойнѣе, чѣм* прежде, и вдруг*, если Шереметев* 
правду говорить, пойдет* дѣло въ оттяжку. Таких* 
дѣл* откладывать нельзя, а то. чего добраго, и за то-
поры примутся. 

« М а р т а 23-го. V заутрени и обѣдни былъ в * 
церкви министра внутренних* дѣл*. Б * началѣ обѣдни 
ыріѣхалн из* дворца .Ханской с * дочерыо; новостей 
не узнал*. Б * 11 часов* был* на общем* представ-
леніи у министра и здѣеь узнал* новости: Княжевігаъ 
замѣнпл* Брока (министра «міиансоеъ), Ковалевскій ' ) 
Норова (министра народнаго просвѣщенія); князь Вя-
зсмскій, товарищ* министра народнаго просвѣщенія, 
тоже уволен*. Бее остальное незначительно. А Па-
нин* сидит* еебѣ да сидит*, а. пора бы и ему, по 
вошедшему обыкновенью, съѣздить безерочно за гра-
ницу. Назнзченіе Княжевича произвело во ысѣхъ жи-
вѣйшее удовольствіе;—одного жаль—стар*. За Кова-
левского говорят* два обстоятельства: то, что онъ от-
стоял* цензора Крузе я прекрасно вел* исторью о 
нобіеыіи студентов* московекаго университета поли-
цейскими разбойниками в * октябрѣ 1857 года 

1) Бывіпій попечителемъ московскаго учебяаго округа. > . 
2 ) Извѣстное столкновевіе студентовъ московскаго университета съ 

полиціею, которая оскорбила студентовъ. Судъ и высочайшая воля рѣ-
ШИ.1И дѣ.то въ пользу студентовъ. Ііииовные чины нолиціи были наказаны 
по закопу. К 



иеремѣнѣ министров* Норова п Брока положительно 
говорили уже нодѣли полторы тому назад*, ио об* 
нашем* (Ланском*) и рѣчн не было, тогда как* с * 
поваго 1857 года, перед* каждым* праздником*, 
молва смѣняла его и назначала то Булгакова, то Бут-
кова, то Суковкнна, то Игнатьева. 

« М а р т а 25-го. Праздник* храмовой у министра. 
Послѣ обѣдни у Петра Ермолаевича Волкенштейна 
обѣдъ; было чоловѣк* до тридцати, но никого из* 
властей не было. Болксніптейн* старостою церков-
ным* при домовой церкви (министра внутренних* 
дѣл*). Шурин* его, Евгеній Пеликан*, теперь про-
фессор* медико-хиртрпічоской академіп. будет* вице-
директором* медицинскаго департамента министерства 
внутренних* дѣлъ, на мѣсто нашего казанца Козлова, 
котораго Енохпиъ (директора, медицинскаго департа-
мента военнаго министерства) взял* къ себѣ в * вице-
дирскторы, а Ланской дал* ему на прощанье стани-
елавовскую звѣзду. Пеликан* теперь в * Париж! и 
обратил* там* на себя большое вниманіе Французских* 
медиков*, сділан* члеиомъ-коррсснондсптом* париж-
ской Академіи наук*. Бсѣхъ Пеликанов* я знаю, 
кромѣ него, но говорят*, что он* лучше всѣхъ, а Пе-
ликаны люди хорошіс. 

« М а р т а 27-го. Завернул* въ министерство и услы-
шал* вновь вознпкшіе слухи об* увольненін Ланского 
и об* назначенін на м!сто его Якова Ивановича Ро-
стовцова. Бѣроятно, сказки. Ростовцов* вѣкъ свой 
управлял* кадетами, а, вѣдь. министерство внутрен-
них* ділъ не кадетскій корпус*. Бпрочсмъ, чего не 
бывает* на свѣтѣ,—Охтенскіе поселяне уволены из* 
адмиралтейскаго ведомства; имъ предоставлено пере-
числиться къ городским-!, или сельским* сословіям* и 
образовать отдѢлыюе подгородное общество, а так* 
как* они большею частію ремесленники и промышлон-



ники, то предположено образовать у нихъ ремеслен-
ную управу, по нримѣру петербургской, и подчинить 
ее петербургской городской думѣ. Прекрасная записка 
(историческо-адмйннстративная) поэтому дѣлу состав-
лена Чернявским*. Она в* хозяйственном* департа-
мент!. 

« М а р т а 28-го. Б ы л * в * министерств!. Слухи о па-
значенін Ростовцева ростутъ. Говорят*, что это будет* 
17-го апрѣля, в'ь день рожденіа государя. Товарищ* 
министра внутренних* д !д* . Лсвшші*, говорил* в* 
статистическом* комитет!, что министр* «будто бы» 
сам* емѵ сказывал*, что онъ болѣе не останется ми-
нистром*. .Іевшин* при этом* объявил*, что онъ но 
останется товарищем!, ни при каком* министр!. Ве-
ликого князя или принца крови, конечно, не назначат* 
министром* внутренних* дѣлъ, а .Ісвшшгь со своими 
александровскими алмазами, иначе какъ у высочества 
или. по меньшей мѣрѣ, у свѣтлостн товарищем* быть 
не может*!!! Левшинъ приказал* иѣкоторыя срочный 
бумаги готовить, как* можно скорѣе, чтобы перемѣна 
министерства не застала врасплох*. 

« М а р т а 30-го. Гостутъ и ростутъ слухи о Ро-
етовцовѣ. Но Ланской ничего не говорит*. Гвоздев* 
I директор* департамента общих* дѣлъ) прислал* мнѣ 
записку, что министр* ждет* меня завтра поутру 
е.* работами о раскольниках*. Эту работу еще въ ян-
вар! обѣщал* я сдѣлать к* 1-му анрѣля, но Ланской, 
шутя сказал*, «что онъ боится «poisson d'avril»; я 
ему отвѣчалъ: «Б* таком* случаѣ к * 2-му апріля».— 
Пѣтъ. уже. лучше к* 31-му марта!—отвѣчпл* о н ъ . — 
Вспомнил* старик*. 

«Map да 31-го. Поутру был* съ докладом*. Ми-
нистр* былъ очень весел* и любезен* и совершенно 
не замѣтно, чтобы что-нибудь походило на его уволь-
иеніе. Впрочем*, говорят*, его дѣлаютъ граФОмъ, ка-



кимъ-то цервымъ чином® двора и оставляют® все со-
держало; стало быть, унывать ему нечего. По не 
захочется ему разстаться ст. дѣломъ освобожденія кре-
стьян®, которое он® съ великим® князем® Константи-
ном® Николаевичем®, да отчасти съ граном® Блудовымъ 
двинули, а то бы оно и до сихъ пор® лежало въ про-
ект ! . Секретный комитет® собирался бы но субботам®. 
Панин® сказывал® бы членам® его сказки, и вопрос® 
не подвинулся бы ни на ідагъ. Особенно зол® князь 
Орлов® 4) на Ланского. Онъ еще около новаго года, 
когда закладывал® свое им!ніе, сказал®: «Ланской 
граФСтво-то получит®, а шею-то себ! , все-таки, сло-
мит®» 2). Орлов® предводитель тайной партін; Панин®. 
Ростовцовъ его сподручники. Закревскій, друг® Орлова, 
свир!пствуетъ въ Москвѣ. Князь Долгоруков® слиш-
ком® ограничен®, чтобы нмѣть какое-нибудь мнініе, а 
Mux. ІІик. Муравьев® заботится не о свобод! крестьян®, 
а о свобод! своего кармана, о лентах® владпмірской 
и андреевской. Изъ-за денег® да изъ-за лентъ онъ 
отца родного зажарит® 3). Княжевичъ едва-ли бѵдѳтъ 
д!йствовать рѣшптелыю по крестьянскому дѣлу. Что 

Еывшііі тогда председателем® государствепнаго совѣта и коми-
тета министров®. 

Лапской остался министром® внутренних® дѣлъ до весны 18GI 
года и уже послѣ крестьянской реформы получил® графское достоинство 
и был® назначен® обер®-камергеромъ. У. 

3 ) Подобный мпѣнія о князѣ В а с . Л. Долгоруковѣ и M i x . ІІик. 
Муравьевѣ, дѣйствителыго, были распространены въ то время въ об-
ществ!, , особенно въ той его части, которая нетерпѣливо ожидала рѣ-
шепія крестьяпскаго вопроса, такъ что Мельников® былъ только отго-
лоском® этих® мпѣній, по ихъ слѣдуетъ считать преувеличенными п не 
соотвѣтствуюіцячи истинѣ. Замѣчательно, что Мих. Ник. Муравьев®, 
бывшій противник® Я . II. Ростовцова въ реформѣ 19 февраля 1861 года, 
исправил® ея недостатки относительно крестьян® западнаго края, вкрав-
шіеся волѣдствіе искуснаго образа дѣйствія представителей польских® 
помѣщиковъ, когда сам® сдѣлался могущественным® геііералъ-губерна-
торомъ въ Вилыіѣ и увидѣ.і® на дѣ.іѣ, на поселянах®, послѣдствія лов-
кой польской интриги. У. 



дѣлаетъ там* кия:«. Павел* Павлович* Гагарин* і ) , 
не слышно, но он*, сколько мнѣ извѣетно по нижего-
родским* его дѣлам*, пропитан* іюмѣіціічьимъ духом* 
с * ног* до головы. Итак*, кто же остается? Велшсій 
князь Константин* Николаевич*, граф* Блудов* и 
Ланской. Но Блудовъ очень болен*, почти совсѣмъ 
разрушается; весною онъ ѣдет* на свадьбу къ сыну 
за границу, со свадьбы на воды, чтобы лѣчитьсн, но 
вѣроятно, оттуда пріѣдетъ прямо на кладбище Але-
ксандроневской лавры 2). Затѣмъ, если еще Ланского 
не будет*, кто же въ главном* комнтетѣ останется 
изъ людей преданных* общественной пользѣ Россіи— 
один* великій князь Константин* Николаевич*. Темная 
партія сѣтьми опутывает* государя. Добраго что-то 
не нредвѣщаетъ настоящее. Тучки набѣгаютъ на ясное 
небо Россін, а Муравьев* съ Ростовцовым* мѣтят* 
въ Аракчеевы. 

«У министра внутренних* дѣл* был* Салтыков* 
Михаил* ЕвграФовнч*; откланивался перед* отъѣздом* 
в * Рязань на вице-гу бернаторство. Ланской говорила, 
ему. между прочима,, чтобы онъ был* поосторожнѣе 
въ литературных* дѣлахъ, потому что Бог* знает*, 
с * которой стороны вѣтерт. подуст*. Салтыков* ва. 
пріемНой у министра мнѣ говорила., что, «если бу-
дет* министром* внутренних* дѣл* Ростовцовъ, нам* 
с * ним* лаФы не будет*». Клинтонберга., вновь назна-
ченный губернатором* в * Рязань, прежде был* у нас* 
в * хозяйственном* департамент! чиновником* особых* 

1) Гагарин* былъ въ то время вліятельнымъ членомъ государствен-
наго совѣта, М у р а в ы » * министром* государеівенпыхъ вмуществъ, fla-
нвпъ министромъ юствціи, князь Долгоруковъ шефом* жандармовъ, 
1'остонцов* главным* начальником* военно-учебныхъ заведеній, Закрев-
скій московским* генералъ-губернаторомъ. У . 

2 ) Графъ Нлудовь возвратился нзъ-за границы соверніенно здоровым* 
и послѣ князя Орлова былъ председателем* государственнаго совѣта и 
комитета министров*. У . 



порученій, потом® перешел® и® штаб® военно-учебных® 
заведеній и был® протеже Ростовцова. который и сдѣ-
лалъ его управляющим® дѣлами совѣта военно-учеб-
ных® заведеній, даль чин® дѣйствнтсльнаго статскаго 
совѣтниіса il камергерскій ключ® в® какіо-нибудь че-
тыре года и наконец® исходатайствовал® у государя 
назначсніе его губернатором®, такъ что Ланской по-
давал® о нем® всеподданнѣйшій доклад® по приказанію. 
Когда Клингенбергъ 1 ) явился къ Якову Ивановичу 
благодарить его, Ростовцовъ сказал®, между прочим®: 
«ІІу очень радъ. мой милый, что т ы получил® губер-
нію; губерніяпрекрасная, близко отъ Москвы...» и проч., 
и проч.. «одно жаль, вице-губернатора къ тебѣ на-
значили какого! Пишет® все это губернскіо очерки — 
человѣкъ безнокойный!» Это было еще великим® по-
стом'®, когда никаких® слуховъ о назначеніи Ростов-
цова министром® внутренних® дѣлъ еще не было и 
Клингенбергъ разсказалъ Салтыкову этот® разговор®. 
Ну, а уже я съ Салтыковым® по одной дорожкѣ иду: 
что Щедрину, то и Печорскому. Гвоздев®, горюя о 
Ланском®, когда мы до доклада сидѣлн въ кабинет! 
ого въ особенной канцеляріи, сказал® мні прямо, что 
если министром® будетъ Ростовцовъ, то первый я улечу 
из® министерства внутренних® дѣл®. Ростовцовъ друг® 
и пріятель с® Чевкиным®, и сын® Чевкина у него адъю-
тантом® 2), а Човкин® не можетъ мнѣ простить «Мед-
иѣжьяго угла». 3), а сіцс болѣе того, что он® жало-

1) Клингенбергъ велъ у Я. И. Ростовцева переписку съ высокопо-
ставленными лицами и ѣзднлъ съ нимъ вмВстѣ во дворецъ въ дни всепод-
даннѣяшихъ докладовъ по дѣламъ военно-учебныхъ заведеній. Клинген-
бергъ чвталъ эти доклады, между тѣмъ какъ нянераторъ съ Ростовцо-
вымъ ходилъ по кабинету. У. 

2) Это не вѣрно. Сынъ Чевкина не былъ адьюгантомъу Ростовцова, 
но иослідній былъ въ дружб о съ Чевкииымъ, какъ своямь товарящемъ 
но воспитаиію. .V. 

Ііъ этой позѣотя Мелышковъ разсказалъ неблаговвдпыя нроділкн 



вался на меня государю н ничего изъ этого не вышло, 
a послѣ государь его же попрекнул*, сказав*: «Вѣрно, 
Мельников* лучше вас* знает*, что у вас* дѣлается». 
Это было еще въ декабрѣ 1857 года, и Чевкинъ был* 
двѣ недѣлп послѣ того болен*». 

Далѣе 31-го марта II. И. Мельников* въ 1858 году 
не продолжал* своего дневника; но мнѣ из* разных* 
источников* извѣстны тогдашнія отношснія Я. II . 
Ростовцова. 

Перед* кончиною императора Николая Павловича, 
въ девралѣ 1855 года, Яков* Иванович* Ростовцов* 
находился в* Ту.іѣ, гдѣ осматривал* тамошній кадет-
ский корпус*. В * этомі, город! 1У-го Февраля он* 
получил* телеграч мл от* императора Александра Ни-
колаевича съ нзвѣстісмт, о кончин! Николая I и съ 
приглашеніемъ немедленно возвратиться в * Петербург*. 
Я. И. Ростовцов* явился на призыв* и в * самое не-
продолжительное время сдѣлался вліятельнымъ чело-
віком* въ царствованіс новаго императора, прибли-
женным* къ которому он* уже был* при ТІиколаѣ 1. 
ио совміетномл управление военно-учебными заведе-
ніями. Никто в * то время Діе ожидал* подобного по-
вышения Я. П. Ростовцова. В * своих* «Воспомина-
иіяхъ» *) я уже говорил*, какъ Я. 11. Ростовцов*, 
въ октябрі 1855 года, знал* уже о рѣшенін прекра-
тить войну съ англо-Французами и о предстоявших* 
предварительных* переговорах* о мир!. 

Князь Васнлій Андреевич* Долгоруков*, назначен-

II способы лвчнаго обогащенія со стороны шккенеровъ u j i e k сообщенія 
въ Нижегородской губсрніи. Для Чевкшіа это было непріятно еще в по-
тому, что, при вступленіп своемъ въ главноуиравляюіціе путямя сооб-
іценія въ 1856 году, онъ говорилъ молодымъ офвцерамъ своего ведомства, 
предупреждая ихъ отъ взятокъ отъ подрядчиковъ на казенныхъ рабо-
тахъ, что онъ «надѣлъ мундиръ ипжеперовъ путей сообщенія, съ цѣлію 
искоренить взяточничество въ этомъ вѣдомствѣ». 

«Историческій Иѣстникъ» 1882 года, февраль. 



ный в* коронашю. 26-го августа 1856 года, ШСФОМТ, 

жандармов*, не смотря на свой новый важный пост*, 
чувствовал* преобладающее вліяніе на дѣла Я. И 
Ростовдова и неоднократно указывал* на это обстоя-
тельство лицам*, которым* он* болѣе всего довѣрял*. 
Незадолго перед* новым* назначеніемъ своим*, уво-
ленный Н37. военных* министров*, князь Долгорукова, 
считал* себя тогда как* бы ва. оиалѣ, не знал* что 
дѣлать. а между тѣмъ уже ва. 1857 году, говоря, что 
Ростовдова. бѵдета. министром* внутренних* дѣлъ, и 
что ва. этома, Эванін онъ возьмет* верха, надъ ним*, 
ШОФОМЪ жандармов*, по своему личному вліянію, при-
бавлял*: «или я, или оиъ, кто-нибудь должен* усту-
пить». Уже въ это время князь Долгоруков* сталъ 
носиться съ проектом* уничтоженія I I I Отдѣ.тенія 
собственной канцелярш, или еліянія его съ министер-
ством* внутренних* дѣлъ, но при всеподданнѣйшемъ 
доклад! о томъ получил* въ отв!тъ резолкщію, «что 
еще не время». Князь Орлов*, князь Меншиковъ, 
граф* Владиміръ Ѳедоровнчъ Адлерберг*, граф* Гурь-
ев*. князь Павел* Павловича. Гагарин* и другія лица, 
са. вліяпіемъ ва. предшествовавшее царствованіе, также 
съ неудовольствіемъ взирали ва. то время на возро-
ставшее значеніе генерала»-адъютапта Я. И. Ростов-
дова. Многія изъ этиха. лица, всѣми способами пара-
лизировалп хода, крестьянскаго дѣла, хотя бы только 
въ имущественных* ц!ляхъ, состоя крупными пом! 
щпками и земельными собственниками. Но эта одно-
зиція не была ділома. небывалой политической партін, 
какъ стараются нікоторые писатели выставить иодоб 
нос сопротивление вол! государя. 

Между тѣмъ император* Александр* Николаевича., 
отправившись въ продолжительное путешестніе по 
Россіи, взяла, съ собою князя Василія Андреевича 
Долгорукова, графа Александра Владимировича Адлер 



берга, молодых* генералов* и Флигель-адъютантов* 
своей свиты, но гене р а л* - ад* юта и та Ростовцова оста-
вил* въ Петербург!. Что произошло во время этой 
иоѣздки—для сообщавших* мнѣ обо всем* разсказы-
ваемомъ осталось нензвѣстиымъ, но только но возвра-
іценіп императора в * Петербург*, Я . И. Ростовцов* 
замѣти.гь какъ бы охлажденіо к * нему государя. Это 
охлажденіе особенно выразилось на смотру военно-
учебных* заведеній весною 1858 года. ІІо настоятель-
ному требованію врачей. Я. И. Ростовцов* в* началѣ 
мая отправился за границу. Во время его отсутствія 
происходил* парад*. Государь император* на нем* 
выразил* рѣзко свое неудовольетвіе, во всѣх* отноше-
ньях*. кадетскими корпусами. Никогда еще нодобььаго 
неудовольствия ые слыхали от* государя. Очевидно 
было для всѣхъ, что положеніе Я. И. Ростовцова по-
шатнулось. хотя еще в* Февралѣ 1858 года циркуляры 
к* губернаторам*, по крестьянскому дѣлу, составлен-
ные по указаніям* Ростовцова его тогдашним* секре-
тарем* Ѳ. II. Еленѳвымъ, без* всяких* ызмѣнѳній под-
писывались С. С. Ланским* и разсылались по принад-
лежности. Таким* образом*, не будучи министром* 
внутренних* дѣ.тъ, Я. И. Ростовцов* по крестьянскому 
дѣлу былъ уже въ то время полноправным* распоря-
дителем'!. в * этом* вѣдомствѣ. Такая податливость и 
услужливость С. С. Ланского, не мѣшавшаго ходу 
крестьяискаго дѣла, а равно сближеніе Ростовцова с* 
П. А. Милютиным*, котораго она, прежде чуждался, 
не вынуждали уже его искать поста министра вну-
тренних* дѣлъ, хотя ранѣе 1858 года онъ высказы-
вала. своим* прнблежоннызгь подобное желаніе. Изъ-
за границы онъ начал* писать къ государю императору 
письма по крестьянскому вопросу. Письма эти были 
посланы из* Выльдбада, от* 17-го и 23-го августа, 
из* Карлсруэ от* 28-го августа и из* Дрездена от* 



3-го сентября. Извлечете іш> этих® всеподданнѣй-
шпх® писем® было напечатано, но высочайшему по-
велѣнію, въ 1858 году для соображенііі главнаго коми-
тета но крестьянскому дѣлу, но въ продажу по по-
ступало. Главная сущность этих® писем® состояла: 
1) въ необходимости дарованія крестьянам® не одной 
усадьбы, но и земодьнаго надѣла и 2) въ необходи-
мости даровапія имъ земли не во временное пользова-
ние, но въ постоянное. Представившись императору, 
по возвраіцсніи изъ заграннчнаго отпуска, въ Баршавѣ, 
Я. II. Ростовцовъ убѣдился, въ указанном® ему прісмѣ. 
что неблагово.іеніе къ нему государя, высказанное на 
парадѣ весною, не прекратилось. «Мои противники 
достигли своей цѣлн,—сказала. Я. II. Ростовцев® но 
возвраіценіп въ Петербург®:—но я не боюсь интриги». 
Действительно, осенью же 1858 года къ Я. II. Ростов-
цову возвратилось благорасположение императора, вн-
дѣвшаго в'ь нем® незамѣннмаго сотрудника на. важной 
ре<юрмѣ. ІІо разеказама. Я. И. Ростовцова. письма 
его нзъ-за границы были прочитаны императором® и 
императрицею, выразившими ему за них® свою благо-
дарность. ІІослѣдствіемъ было назначеніс Ростовцова 
въ Февралѣ 1859 года председателем® редакціонныхх 
коммпссій, учрежденных® для составленія положенія 
о крестьянах®. Членом® Секретного Комитета но ѵлѵч-
шенію быта крестьян® онъ состояла, уже ст. начала 
1857 года. 

Если уже въ 1857 году князь Долгоруков® гово-
рила. про Я. И. Ростовцова: «Или онъ, или я», на-
мекая на ожндапіе видѣть въ нема, министра внутрен-
них® дѣлъ, то понятно то полноніе. которое господ-
ствовало ва. министерств! внутренних® дѣлъ при по-
добных® слухах® оба. увольнеиін С. С. Ланского, 
оетавшагося однако на евоема. посту до пасхи 18(П 
года. Между тѣмъ и вліяніе князя 15. А. Долгорукова, 



съ назначеніем* ого ІПСФОЫЪ жандармов*, стало уси-
ливаться, вслѣдствіе личнаго довѣрія к* нему импера-
тора. Оно не ослабѣло но самый выход* князя из* 
должности шед-а жандармов*, послѣ событія 4-го апрѣдя 
1866 года, когда он*, несмотря на нежеланіе госу-
даря согласиться на его прошеніе об* увольненіи, ска-
зал*, что «не считает* себя достойным* занимать этот* 
пост*, когда он* не съумѣл* охранить особу государя 
отъ покушенія Каракозова». Тогдашнее значеніе князя 
B. А. Долгорукова можно видѣть из* слѣдующаго 
случая, разсказаннаго мнѣ очевидцем*. Для разсмот-
рѣнія всеподданнѣйшаго отчета военнаго министра 
генералъ-лдъютанта Сѵхозанета за 1856 год* была 
учреждена особая коммиссія, подъ предсѣдательствомъ 
члена государственнаго совѣта, графа Гурьева, в* 
квартир! котораго, на Фонтанк!, у Аничкова моста, 
и происходили ея засѣданія. Членом* этой коммиссін 
былъ также и шеф* жандармов*, князь Долгоруков*. 
Однажды, во время занятій коммиссіи, князю Долго-
рукову доложили, что пріѣхал* министр* внутренних* 

- дѣлъ Ланской и желает* его неиремінно видіть. — 
«Пусть подождет*!» отвічал* шеф* жандармов*. Суж-
денія членов* коммиссіи продолжались попрежнему, и 
министру Ланскому пришлось прождать въ пріемной 
гостиной около четверти часа. Князь Долгоруков* на-
конец* вышел* къ С. С. Ланскому и, переговорив* 
с* ним*, сказал*, возвратившись в * комнату, г д ! за-
седала коммиссія: 

—• Вотъ каков* министр* внутренних* дѣлъ! вот* 
зачѣм* онъ пріѣзжалъ ко мііѣ! 

Оказалось, что, по какому-то возникшему между мини-
стром* внутренних* дѣлъ и Ш Ѳ Ф О М Ъ жандармов* д!лу, 
C. С.Ланской привозил* князю Долгорукову показать чер-
новую заготовленнаго къ нему письма и спросить, мо-
жет* ли оиъ въ такой редакдіи письма отвѣчать ему. 

• . И. Мельников» T. I. 1 3 



Я. ТТ. Ростовцовъ с к о н ч а л с я 6-го Февраля 1860 года. 
Перед* скончавшимся своим* подданным*, пожертво-
вавшим* собою на великое дѣло освобожденія. импе-
ратор* Александр* Николаевич* простоял* болѣе полу-
часа на колѣняхъ, заставив* и других* присутство-
вавших* послѣдовать его примѣру. 

В * вышедшей вскорѣ послѣ его смерти ішижкѣ 
«Отечественных* Записок*», в * самом* начал! ея, въ 
траурной кайм! было напечатано нзв!стіе о кончин! 
этого государственного чсловѣка. въ теплых* о нем* 
выраженіяхъ. Редактор* журнала. А. А. Краевскій, 
былъ немедленно приглашен* въ I I I Отдѣленіе соб-
ственной канцеляріп. гд і ему былъ сд!ланъ за черную 
кайму необыкновенно строгій выговор*, необыкновен-
ный ни рѣзішмъ выраженіямъ, которыми онъ сопро-
вождался. Мнѣ его передали всл!дъ затѣмъ, «въ по-
ученіе быть осторожным* самому», ъакт> редактору 
«Сѣверной Пчелы». А. А. Краевскій очень долго не 
.мог* забыть выговиоа, иолученнаго имъ за некролога 
Я. И. Ростовдова. 

X I I I . 

« Р у с с к и Дирнипкъ». - « И и г м і а о расколѣ». — « Р у с с к а я Правда и Поль-
ская Кривда» 

Составив-!, себѣ имя въ литератур! своими белле-
тристическими произведеніями, историческими и ста-
тистическими трудами и пользуясь покровительством* 
министра внутренних* дѣлъ, С. С. Ланского, П. И. 
Мельников* легко выхлопотал* себѣ разрѣшеніе на 
издаиіе съ 1859 года ежедневной газеты, под* на-
званием* «Русскій Дневник*». Въ то время, несмотря 



на облегченья ва, цензурѣ, новых* ежедневных* газета, 
еще не разрѣыьали. В * программу «Русскаго Днев-
ника» пошли внутрешіія извѣстія, науки и искусства, 
словесььость и библіограФііческія исвѣстія. Иностран-
на™ ыолитыческаго отдѣла не существовало въ новой 
газѳтѣ, что не мало сыоообствовадо ея неуспѣху. Этот* 
огдѣла, был* особою ырнвилегіею нѣкоторььх* тогдаш-
них* газет* и просматривался цензурою министер-
ства иностранных* дѣлъ, так* что. наырнмѣр*, даже 
«Московская Вѣдомести» имѣлн право заимствовать 
иностранный иолнтическія нзвѣстія только из* петер-
бургских«» газет*. 

«Русскій Дновншсъ» составлял* собственность НЕ-
СКОЛЬКИХ«, лин*, а не одного Мельникова, который под-
писывался иод* газетою только «редактором*» ея, ььо 
не «издателем-*». Такъ какъ в* то время законом* не 
требовалось, какъ нынѣ, обязательная подпись издателя 
или издателей, то они и оставались неизвѣетными. 
Мельников* принял* на своьо отвѣтствошьость только 
литературную часть газеты, что не воспрепятствовало 
ему, однако, при прекращеніи газеты, 5-го іьоля 1859 
года на X 141, взять на себя обязанность удовлетво-
рить ПОДПИСЧИКОВ«, тѣмъ ИДИ другим* способом*, за 
недоданные нумера годового изданія. Главным* помощ-
ником* Мельникова ььо нзданію газеты был* Александр* 
Иванович«, Артемьев*, усидчивая, спокойная натура 
котораги уравновѣшнва.іа недостатки нервной, поры-
вистой работы Мельникова в * ежедневном* изданіи. 
Б * «Русском* Дневникѣ» появилось много интересных* 
кырреононденцій из* разных«, мѣст* Россін, много 
статей, разнообразных* свѣдѣній, част* которых* по-
черпалась из* доіьесеыій губернаторов* министру вну-
тренних«, дѣл«,, который разрѣшил* Мельникову поль-
зоваться этим* матеріадом*. Ряд* передовых* статей, 
за нодписью П. М. (нередовыя статьи въ «Русском* 

1 3 * 



Дневник!» подписывались заглавными буквами Фамилій 
ихъ авторов*), принадлежал* редактору газеты. Не-
который статьи газеты не нравились высшим* адми-
нистративным* сферам*, из* которых* иныя неприяз-
ненно относились в * то время къ расширенію свободы 
печатнаго слова. Редактированіе газеты выдающимся 
чиновникомч. министерства внутренних* д!лъ было 
причиною, что ее стали считать его органом*. Всл!д-
ствіе того министру С. С. Ланскому приходилось вы-
слушивать замічанія и неудовольствія на «Русскій 
Дневник*», какъ бы виновнику или вдохновителю ста-
тей, появлявшихся в * немъ. Такое положеніе оказа-
лось настолько непріятным* для С. С. Ланского, что 
он* наконец!, призвал* къ себѣ .ІІ. И. Мельникова и 
предложил* ему на выбор*: или выйти в* отставку 
изъ министерства внутренних* дѣл* п продолжать 
изданіе, не в * качестве его чиновника, или прекратить 
«Русскій Дневник*» и остаться в * таком* случаѣ на 
государственной служб!. Не имія состоянія, Мельни-
ков*, как* онъ сам* инѣ говорил*, предпочел* остаться 
на государственной служб!, дававшей ему средства 
к* жизни. При недостаточном* числ! подписчиков*, 
всего 1518, на полугодовое изданіе «Русского Днев-
ника» не только были израсходованы всѣ деньги, со-
бранный съ подписчиков*, но и затрачена была, сверх* 
то?о, довольно значительная сумма. Такъ, Мельников* 
получил* в * ссуду нзъ сумм* министерства внутрен-
них* дѣлъ 3,000 р. на изданіе «Русскаго Дневника». 
По его прекращеніи, эту ссуду стали вычитать из* 
скромнаго жалованья II. И. Мельникова, такъ что 
он* былъ сильно стѣсненъ въ средствах* къ жизни. 
Долг* этот* был* ему прощен* только впослѣдствіи, 
благодаря ходатайству тогдашняго директора депар-
тамента общих* д !л* . графа Петра Андреевича Шува-
лова. 



Бъ «Русском* Дневник!» стала появляться за под-
писью Андрея Печерекаго пов!сть «Заузольцы» ') . 
которая послужила началом* его романа «За Волгой» 
и «Въ Лѣсахъ». Всего напечатано было въ 1859 г. 
Семь Фельетонов* о «Заузольцахъ». Въ «Заузольцахъ» 
Потаи* Максимович* Чапуринъ явился под* именем* 
Лукьяна Никитина, дочери его назывались Груша и 
Липа. Отца Алексѣя Лохматова звали въ этой пов!сти 
Пахом* Ононкинъ. Многое изъ «Заузольцовъ», слово въ 
слово, перешло вч> роман* «Въ Л!сахъ». Въ «Рус-
ском* же Дневник!» появился впервые разсказъ Андрея 
Печерекаго «На Станціп». Пов!сть свою «Заузольцы» 
II. И. Мельников* начал* под* вліяніемъ неоднократно 
данных* ему сов!товъ министром* внутренних* д!лъ, 
С. С. Ланским*, который, зная перо и обшнрныя свѣ-
дѣнія Мельникова о русском* народ! и его быт! , почти 
настоятельно убѣждалъ своего чиновника приступить 
къ его описанію сч> наибольшими подробностями. 

По время изданін «Русскаго Дневника», у Мель-
никова произошло столкновеніо съ редакціею «Рус-
скаго Вѣетшіка», велѣдствіе сл!дующаго обстоятель-
ства. Въ Феврал! 1859 года, послѣ запрещенія цензу-
рою отд'Ьльнато изданія «Разсказовъ Андрея Печер-
екаго», у книгопродавцев* появились въ продаж! 
«Старые годы» и «Медвіжій угол*», вырізанными 
нзъ «Русскаго Вістника» 1857 года и сброшюрован-
ными въ особой оборткѣ. Оказалось, что редакція 
продала оетавшіеся у ней неразошедшимнея по под-
писи! 400 экземпляров* «Русскаго Вѣстника» этого 
года, а книгопродавец* Свішниковъ, пріобрѣтя ихъ, 
пустил* въ продажу означенные разсказы по 1 р. с. 

1 ) Т . е. живущіе за рѣкою Узолою, которая, протекая по заволож-
ской часта Ба.іахннпскаго убзда, впадаетъ въ Волгу выше Балахны. Б ъ 
числу заузольцевъ ГІ. II. Мельниковъ стнесъ жителей Балахиипскаго в 
Гечеппвсплго уТзу.въ. 



за экземпляр*. Въ этом* поступкѣ редакдіи журнала 
не было ничего предосудлтельнаго, потому что она 
была и* прав! располагать споим* изданіеы*. Иначе 
иосмотрѣл* на эту продажу Мельйиковъ и в* № 59 
«Русского Дневника» напечатал* за своею подписью 
слѣдующес заявленіе: «Хотя я и обѣщал* редакціи 
«Русскаго Бѣстника» помѣстнть в* этом* журнал! 
мой роман* «Свадьба уходом*» и другія статьи, но, 
поел! продажи г. Свѣшниковым* моих* сочиненій не 
считаю себя обязанным* исполнить это обіщаніе: на-
званный роман* и другія статьи, назначенный для 
«Русскаго Вѣстника», будут* напечатаны, думаю, в* 
«Современник!», частію вт, «Русском* Дневник!». 
Понятно, что для редакціи «Русскаго Вѣстника» раз-
рыв* съ нею Мельникова былъ непріятенъ, и она же-
лала примиренія. Так*, в * январ! 1860 года один* 
литератор* писал* мнѣ изъ Москвы: «М. П. Катков* 
рад* возрождснію «Сіверной Пчелы». Намѣренія его 
журнала к* вашей газет! очень дружественны. Же-
лательно было бы, чтобы П. И. Мельников* послал* 
въ «Русскій Вѣстникъ» хотя одну статью Иечерскаго, 
въ знак* прекращения какихъ-то яедоразуміній, мн! 
неизвѣстныхъ, впрочем*». По первая статья Мельни-
кова въ «Русском* Вѣстникѣ» появилась только въ 
конці 18G2 года. 

Для удовлетворенія подписчиков* «Русскаго Днев-
ника», за невысланные имъ нумера этой газеты, 
Мельников* въ ноябрѣ 1859 года принял* мое пред-
ложеніе разослать имъ газету «Сѣверная Пчела», ко-
торая обновлялась, иод* моею редакдіею, съ 1-го ян-
варя 1860 года. Съ т!мъ вм!стѣ, онъ принял* д а -
тельное участіе своими статьями въ моей газет!, ко-
торое продолжалось в * теченіо 1860, 1861 и 1862 го-
довъ. Это его участіе уже оппсано в * моих* «Воспо-
минаніяхъ о Павлѣ Иванович! Мельников!», появив-



шихен въ 1885 году въ «Новом® Времени» *). Сверх® 
многих® статей разнообразная содержанія, Мельни-
кова. поместила, в® эти годы в® «Сѣверной Пчелѣ»: 
разбора, «Грозы», Островскаго («>»41 и №42, 1860г . ) , 
разскавы Андрея Печерскаго: «У Макарья» (Л® 144 
1860 г . ) и «В® Чудов!» (.У 30 1862 г . ) , «ІІреданіе 
о судьбѣ Таракановой» ( У 39 1860 г . ) и наконец® 
пять «Писем® о раскол!». Посліднія появились без® 
подписи автора, но его всѣ узнали немедленно позна-
нію предмета, по ясности, убідительностн изложенія. 
Эти «Письма» были переверстаны изъ «Сіверной 
Пчелы» въ особую брошюру и изданы въ числ! 500 
экземпляров®. «Письма о раскол!» были капитальным® 
даром® Мельникова газет! . Мні стоило двухлѣтнихъ 
усилій убідить П. И. Мельникова начать писать о рас-
кол! въ газет! . Онъ не рішался взяться за этот® 
труд® и но своему служебному положенію, и изъ 
оиасснія, что цензура не дозволит® ему высказать 
свои взгляды ясно, откровенно, согласно его убіждс-
нію. По этому предмету у меня были продолжитель-
ные переговоры съ тогдашним® цензором® «С'Ьверной 
Пчелы», Егором® Егоровичем® Волковым®, благово-
лившим® къ моей газет! . «Письма о раскол!» произ-
вели сильное впечатлініе въ нашем® духовном® мірѣ. 
Вот®, что писал® преосвященный Нектарій, епископ® 
нижегородскій, въ нисьм! къ II . И. Мельникову изъ 
Нижняго отъ 14-го мая 1862 года: «Примите мою 
жнвійшую благодарность за то величайшее ут!шеніе, 
которое доставили мнѣ «Письма о раскол!» за вашим® 
цодішеаніемъ и съ вашею надписью, свидітельствую-
щею о вашем® добром®, глубоко чувствуемом® мною 
и высокоцінимом® расположеніи ко мні. Хотѣлъ я 
писать къ вам®, достоуважаемый Павел® Иванович®, 

1) Си. № 25-28 я 2537 . 



не прежде, какъ по прочтеніи этпхъ «Писем*», но, 
къ сожалѣнію моему, дѣла, посѣтители, просители и 
служба дозволили мнѣ прочитать до сих* поръ только 
три письма, а завтра отправляюсь обозрѣвать епархію, 
именно, Горбатовскій уѣздъ, гдѣ особенно силен* рас-
кол*, и беру съ собою «Письма» ваши. Впрочем*, не 
только изъ трех* писем*, но и изъ первых* строк* 
видно, что мал* золотник*, да дорог*. Видно и то, что 
вы умѣли задобрить цензора... Въ самом* дѣлѣ, есть 
очень, очень смѣлыя выраженія и предположенія». 

Начав* свои «Письма о расколѣ», П. И. Мель-
никовъ задался идеею представить историческій очерк* 
каждаго религіознаго разномыслія, его догматику обряд-
ность. Въ послѣднемъ, пятом*, письмѣ онъ обѣщал* 
продолженіе своего труда, но оно не появилось въ 
«Сѣверной Пчелѣ». Он* не хотѣлъ браться за анализ* 
раскола, говоря, что для того не наступило еще время 
и что прежде всего необходимо сообщить о нем* 
Факты и Факты, которых* собрано им* много. Они и 
стали появляться съ 1863 года въ «Русском* Вѣст-
никѣ» под* разными заглавіями: «Старообрядческіе 
архіереи» ( X 4—6 1863 г.), «Историческіе очерки 
поповщины« ( X 5 1864 г. , № 5 и 9 1866 г. , X 2 
1867 г. «Русскаго Вѣстника»), «Счисленіе раскольни-
ков*» (X: 2 «Русскаго Вѣстнпка» 1868 г.), «Тайныя 
секты»(X 51868 г.), «Бѣлые голуби, разсказы о скопцах* 
и хлыстах*» («Русскій Вѣстникъ» .X 3 и 5 1869 г.). 

Появившееся въ то время въ нашей лптературѣ 
мнѣніе, первоначально, впрочем*, высказанное нѣко-
торыми представителями нашей іерархіи, будто бы 
раскол* составляет* готовую почву для переворота, 
заражен* демократическими поползновеніями, а потому 
и нмѣет* не только церковное, но и политическое 
іііаченіе, заставило П. И. Мельникова вт> X 142 «Сѣ-
верной Пчелы» 1862 года напечатать особое заявленіе 



о его В З Г Л Я Д ! на раскол*. Въ немъ он* объявил*, что 
в * его «Письмах* о раскол!» им* проведена была 
сл!дующая мысль: «Раскольники не заключали и не за-
ключают* въ себ! ничего опаснаго для государства и 
общественнаго благоустройства: двухсотлѣтнее пре-
слѣдованіе их* и ограниченіе в * гражданских* пра-
вах* поэтому было совершенно излишне и даже 
вредно, и раскольники вполнѣ заслуживают* того, 
чтобы пользоваться всіми гражданскими правами». 
Дал!е: «Я сам* прежде смотрілъ на раскол* так* 
же, какъ и другіе авторы; но занимаясь изученіемъ 
его не со вчерашняго дня, пришел* к* убіжденію, 
что раскольники вовсе не заключают* въ себ! т ! х ъ 
элементов*, за мнимое присутствіе которых* они два 
віка подвергались то преслѣдованіямъ, то ограниче-
иіям* гражданских* прав*. Віроятно, вам* жела-
тельно, чтобы я об* этом* предмет! говорил* про-
тивное: чтобы я говорил*, что раскол* заключает* въ 
себ! т ! элементы, за подозр!ніѳ которых* пресл!до-
вали его посл!дователей. Не буду. Потому не буду, 
что это было бы ложно и по отношенію к* расколь-
никам* крайнею несправедливостью и даже клеветою 
Конечно, можно сділать и доказать, наприміръ, что 
в* раскольниках* есть присутствіе демократизма. 
Чего нельзя доказать? Нужна только изв!стная лов-
кость. Для этого надобно лишь искажать из* любви 
къ искусству исторические Факты; переносить их* 
изъ стод!тія в * столѣтіе; из* ОФФИДІальныхъ актов* 
и раскольничьих*, сочиненій выдергивать нужные 
клочки, не вставлять тѣхъ, которые ослабляют* или 
вовсе уничтожают* мысль, высказанную въ этих* 
клочках*; кое-гд!присочинить, кое-что недоговорить, 
кое о чем* вовсе умолчать; но не думаю, чтобы в* 
таком* сочинсніи могла быть правда. Ц!ль оправды-
вает* средства, но какова бы ц!ль ни была, д!ло 



все-таки будет* не хорошо, если в * основаніе его 
положена ложь. Притом* же это правило старое; оно 
уже сильно поизносилось еще отцами іезуптами, ко-
торых* , кажется, нельзя заподозрить в * политической 
честности» *). 

ІІолитическія событія 1863 года доказали вѣрность 
взгляда Д . И. Мельникова на раскольников*, когда не 
только русскіе старообрядцы, но даже и турецкіе 
(некрасовцы). подускиваемые поляками, отказались 
действовать за одно съ врагами русскаго царя. 

Б ъ то время, когда II. И. Мельников* принадле-
жала. къ числу гдавныхъ сотрудников* «Сѣверноіі 
Пчелы», онъ получил* въ август ! 1861 года при-
глашеніе отъ попечителя нокойнаго цесаревича вели-
каго князя Николая Александровича, генералъ-адъю-
танта графа Сергія Григорьевича Строганова, при-
быть въ Иижній-Повгородъ для руководства его иіше-
раторскаго высочества при обзор! нижегородской яр-
марки и затімъ сопровождал* цесаревича въ Казань и 
обратно въ Нижній. Эта поѣздка, по словам* II . И. 
Мельникова, имѣда вліяніе на ноявленіе впослѣдствіи 
его художественных* произведший «Бъ лѣсахъ» и 
«На горах*». Вовремя поѣздки ио В о л г ! на пароход! 
Мельников'!, передавал* цесаревичу разныя сказанія о 
тѣхъ мѣстахъ нагорного и лугового берегов* рѣки, 
мимо которых* они плыли. Цесаревич*, любившій 
иреданія, иовірья, сказанія про русскій народный 
бытъ, съ интересом* внимал* рѣчи талантливого раз-
сказчика. Когда около Лыскова Мельников* распро-

1) Этотъ взглядъ на раскольниковъ былъ высказанъ Мелыиковымъ. 
не въ его «Пвсьмахъ о расколѣ», какъ утверждаетъ Д. И. ІІловайскій, 
въ своей статьѣ «II И. Ме.іьаиковъ в его тридцатипятилѣгняя литера-
турная дѣятельность» («Русскій Архивъ» 1 8 7 3 г . , стр. 83) , а въ от-
дѣлыь й статьѣ , въ іюлеыическомъ отвѣтѣ автору внутренняго обозрѣнія 
въ «Современнікѣ». 



странилея о жизни народа за Волгою, о тамошних® 
скитах®, лѣсахъ и промыслах®, цесаревич® сказал®: 

— Чтобы вам®, Павел® Ивановичъ, все это напи-
сать; изобразить повѣрья, преданія, весь быт® заволж-
с к а я народа. 

Когда Мельников® стал® уклоняться отъ подобная 
труда, отговариваясь неимѣніемъ времени при слу-
жебных® занятіях®, цесаревич® замѣтилъ: 

— Пѣтъ, неиремѣнно напишите. Я за вами буду 
считать в® долгу повѣсть о томъ, какъ живут® «в ® 
л ѣ с а х ъ » за Волгою. 

Преждевременная кончина цесаревича Николая 
Александровича и нрисутствіе на его погребеніи въ 
Петропавловской крѣпости П. И. Мельникова не 
только воскресили в® его памяти разговор® 1861 года 
на пароход! под® Лысковомъ, но и побудили его при-
няться за осуществленіе мысли, данной ему покой-
ным® великим® князем®. 

Между тімъ въ служебной карьер! Павла Ивано-
вича Мельникова произошла невыгодная для него пе-
ремѣна. В® 1861 году, на місто С. С. Ланского, ми-
нистром® внутренних® дѣл® былъ назначен® 11. А. 
Валуев®. Вмісто прежняя благосклонная вниманія, 
которое ему оказывали предшествовавшіе три мини-
стра, къ Мельникову почувствовали какое-то нераспо-
ложѳніе. Вм!сто прежняя довѣрія къ его знаніям®, 
опытности, къ его умѣнію исполнять самыя трудныя 
административныя порученія, новый министр® стал® 
пренебрегать своим® чиновником® особых® норученій 
держать е я , что называется, в® «черном® тѣлѣ«. 
Такое обхождсніе сильно огорчало Мельникова, доро-
жившая коронною службою, как® единственным® 
вѣрным® источником® содержаиія его семьи и ея обез-
волены въ будущем®. Почти двадцатипятилітняя 
служба давала ему основаніе надѣяться, что и онъ 



ігаѣетъ право на занятіе болѣе обезпеченной должно-
сти, чѣмъ пост* чиновника особых* порученій, благо-
состояніе котораго зависѣло отъ командировок*, до-
полнявших* его скудный бюджет*. 

Новый министр* внутренних* дѣ.ть испросил* вы-
сочайшее разрѣшеніе издавать с* 1-го января 1862 г. 
ежедневную газету «Сѣверная Почта», вмѣсто преж-
няго ежемѣсячнаго «Журнала Министерства Внутрен-
них* Дѣлъ». Редактором* новаго органа своего мини-
стерства II. А. Валуев* избрал* не изъ служащих* 
в* своем* вѣдомствѣ, а профессора и академика А. В. 
Никитенко. Выбор* этот* оказался неудачным*. Не 
такое лицо нужно было П. А. Валуеву, желавшему 
сдѣлать свою газету первенствующим* органом* въ 
нашей печати. II. И. Мельников* надѣялся, что вы-
бор* падет* на него, какъ на извѣстнаго литератора; 
но на мѣсто А. В. Никитенко редактором* «Сѣверной 
Почты» назначен«, былъ также талантливый белле-
трист* И. А. Гончаров*. Мельникову было предложено 
сотрудничать в* газетѣ его министерства, но онъ укло-
нился, потому что для его самолюбія было обидно, что 
ему предоставляют* второстепенное мѣсто, когда он«, 
мог* бы с * пользою исполнять обязанности главнаго 
редактора. Это уклоненіе Мельникова было одною из* 
главных* причин* нерасноложенія к* нему новаго 
министра. И. А. Валуев* говорил*, что если «ого чи-
новник* умѣет* писать статьи для других* газет*, то 
должен* умѣть их* писать и для «Сѣверной Почты». 

Газгорѣвшійся нольскій вопрос* заставил* однако, 
министра обратить вниманіе на П. И. Мельникова. В * 
1863 году, по видам«, правительства, найдено было 
необходимым* написать изложеніе тогдашних* поль-
ских* событій, которое легко было бы усвоено наро-
дом*. Составленіе подобнаго сочиненія поручено было 
министром«» внутренних* дѣ.ть П. И. Мельникову. Он* 



наішсалъ « П и с ь м о к * п р а в о с л а в н ы м * х р и ст іа-
намъ», которое при слѣдующей докладной запискѣ 
представил* 11-го іюля 1863 года Петру Алексан-
дровичу Валуеву: «В* виду настоящих* политических!, 
событій, сопровождаемых* попытками врагов* Россіи, 
посредством* распространена прокламацій и Фальши-
вых* манифестов*, вовлечь крестьян* въ безпорядки 
и тѣмъ произвести внутреннія замѣшательства въ Ве-
ликой Россіи, ваше превосходительство изволили по-
ручить мнѣ написать брошюру для крестьян*, которая 
служила бы пропагандою против* возмутительной про-
паганды. 

«Представляя присемъ на блогоусмотрѣніе вашего 
превосходительства «Письмо къ православным* хри-
стианам*», долгом* поставляю покорнѣйше просить 
взглянуть на него не болѣе, какъ на образец* и быть 
самым* строгим* судьею. По крайнему моему разу-
мѣнію, все, что писано въ этом* письмѣ, полезно при 
настоящих* обстоятельствах* распространить въ на-
род!. но до какой степени сообразно оно съ высшими 
видами и нам!реніями правительства, я не знаю. Въ 
таком* важном* д іл ! , как* обращеніе к* народной 
масс! в * столь знаменательную историческую минуту, 
какова настоящая, самолюбіе всякаго автора, если опт, 
истинно русскій, должно умолкнуть. Впо.тні сознавая 
это, я покорн!йше прошу ваше превосходительство не 
оставить меня своим* руководством* и наставленіями 
и смотр!ть на меня, не как* на литератора, имѣю-
щаго нікоторую изв!стность, а как* на ученика. 

«Относительно изложенія дозволяю себ! предста-
вить нісколько соображеній. Большинство наших* пи-
сателей, обращаясь къ простонародью, или говорят* 
съ ним*, как* съ д!тьмн, или до приторности напол-
няют* р!чь свою разнаго рода прибаутками. Ми! ка-
жется, что ни то, ни другое никуда не годится. До 



какой бы степени ни был* неразвит* русскій народ* 
(а он* вовсе не до того неразвит*, как* обыкновенно 
думают*, но лишь имѣет* своеобразное міросозерца-
піе), во всяком* случаѣ обращаться къ нему, какъ къ 
ребенку, нельзя. Вѣдь, этому ребенку тысяча лѣтъ. 
Такой тон* для него оскорбителен* и довѣрія внушить 
не может*; сочиненій, въ родѣ дѣтскихъ книжек*, онъ 
не любит* и даже смѣется надъ ними. На сочиненія 
же, приправленныя не в* мѣру и некстати прибаут-
ками, смотрит*, какъ па скоморошество. Такою рѣчыо 
можно иотѣшлть молодежь деревенскую, но ничего 
серьезнаго ею достигнуть невозможно. Современники 
московскаго разоренья утверждают*, что самый рае-
топчішскія афишки нравились только гулякам* и пьяной 
толпѣ; люди же болѣе серьезные изъ московскаго 
простонародья, особенно старообрядцы, смотрѣли на 
нихъ весьма неблагосклонно. Мнѣ кажется, что въ 
сочииеніяхъ, обращаемых* къ народу, особенно въ 
важные исторические моменты, должно говорит], 
серьезно и съ достоинством*, говорить тѣми своеоб-
разными оборотами рѣчи, тѣми выраженіями, который, 
въ теченіс столѣтій народ* выработал* изъ чтенія 
книг* церковных*, изъ былин* и сказаній, изустно 
нзъ поколѣнія въ ноколѣніе передаваемых*; это тѣ 
обороты рѣчн, тѣ выраженія, которыя не доступны 
для изученік въ аудиторіяхъ и кабинетах*, но которыя 
могут* быть усваиваемы образованным* человѣкомъ 
не иначе, і^акъ посредством* долгаго и близкаго зна-
комства съ простонародном*, сопровождаема™ изуче-
ніемъ церковной литературы, лѣтоішсиыхъ сказаній 
и изустных* былин* и предацій. 

«На сколько могъ, я старался говорить таким* язы-
ком*, и въ основу « П и с ь м а » положил* религіозное 
чувство народа и преданность его царю. 

«Затѣмъ дозволяю себѣ войти въ нѣкоторыя со-



ображенія относительно распрогтрпттенія представлен-
наго « П и с ь м а » , сс.ти ваше превисходнтс.іьстзо изво-
лите найти его достигающим*предначертанной вамп цѣлн. 

«Я полагал* бы напечатать его в * Москвѣ и на-
звать «Письмом* из* Москвы». Простонародье пмѣѳт* 
къ Москвѣ благоговѣйное уваженіо, каким* Петербург* 
не пользуется. Москва и Кіевъ города святые, по по-
нятіям* народа. Въ то время, когда народный дух* 
возбужден*, когда по селыцинѣ и деревеньщинѣ раз-
даются, как* теперь, старинные наши голоса: «За дом* 
Пресвятой Богородіщы и за православна™ царя!» с* 
народом* удобнѣе говорить изъ Кремля, чѣмъ съ Нев-
скаго проспекта. Петербург* имѣет* высокій прави-
тельственный авторитет* въ глазах* народа, основан-
ный на том*, что государь император* ішѣет* в * нем* 
постоянное пребывапіе. Москва же имѣетъ авторитет* 
религіозный H народный, не будучи лишена и цар-
ственна™ авторитета. Коренным* царским* городом* 
народ* все-таки считает* Москву. 

«Если ваше превосходительство изволите признать 
мысль о напечатанін « П и с ь м а » в* Москвѣ основа-
тельною, то я охотно принял* бы на себя распоряже-
І І ІЯ и самый надзор* за нечатаніем* предварительно 
посовѣтовавшись съ московскими литераторами, знаю-
щими русскій народ* лучше, чѣм* петербургскіе, и 
принимающими близко и горячо совершающіяоя собы-
тія к* своему русскому сердцу. 

«Полагаю, что брошюру непремѣнно надо п р о д а -
в а т ь , хотя за самую ничтожную плату. Безплатная 
раздача сильно может* повредить успѣху дѣла. Чтобы 
брошюра получила болѣѳ сочувствія въ народѣ, слѣдо-
вало бы ее продавать, напрпмѣръ, в * пользу семейств* 
тѣх* солдат* и крестьян*, которые убиты польскими 
мятежниками, что и напечатать на оберткѣ. Распро-
странять се надо преимущественно нзъ Москвы и с * 



нижегородской ярмарки, посредством® офеней или ку-
старников®. Если угодно будетъ вашему превосходи-
тельству, то, имѣя довольно значительное знакомство 
съ торговцами нижегородской ярмарки, я съ полною 
готовностью принял® бы на себя распространение бро-
шюры на этомъ всероссійскомъ народном® съѣздѣ. 

«Настоящія событія, теперешнее положеніе дѣлъ 
таковы, что и непосвященному въ государственный 
тайны и высшія соображенія правительства, безоши-
бочно можно сказать, что одинъ Богъ знает®, что пред-
стоит® намъ въ близком® будущем®. Если потребуется 
перо для народа и если ваше превосходительство при-
знаете, что я могу владѣть имъ, то не оставьте меня 
своею начальническою милостью: доставьте мнѣ и впе-
ред®, если то нужно будетъ, возможность сослужить 
посильную службу всемилостивѣйшему государю моему 
и русскому народу, къ которому принадлежу по праву 
рожденія, по вѣрѣ и но воспитанно». 

На этой запискѣ сохранилась слѣдующая надпись 
ея автора: «Записка Мельникова, представленная ми-
нистру Балуеву (тогда еще тайному совѣтнику). Вслѣд-
ствіе этой записки на отпущенный изъ казны деньги 
напечатано 40,000 экземпляров® брошюры «О р у с -
с к о й п р а в д ! и п о л ь с к о й к р и в д ! » въ Москві, 
въ типограФІи Каткова и Комп. Посредством® ОФСНѲЙ 

распродана вся місяцевъ в® пять или шесть. Прода-
валась (четыре листа печатных®) по 6 коп.». 

Желаніе Мельникова было исполнено. Онъ отпра-
вился въ Москву и на нижегородскую ярмарку, при-
чем® ему поручено было министром® внутренних® 
дѣлъ в® тогдашнее смутное время ознакомиться с® 
настроеніемъ общества и народа въ Россіи, для чего 
ярмарка представляла наиболѣе удобное время. Мельни-
ков® 18-го іюля отправился въ Москву. Тамъ его бро-
шюра, вмѣсто своего прежняя заглавія «Письмо к® 



православным* христіанамъ», получила другое загла-
віе: «О русской правд! и польской крігвдѣ». M. H. Кат-
ков*, въ виду патріотической цѣли брошюры, согла-
сился напечатать ее по такой дешевой ц ! н ! , что сді-
лалось возможным* пустить ее въ продажу по 6 коп. 
за экземпляр*. Даль и Погодин*, съ которыми сов!то-
вался Мельников*, настаивали напечатать не 40,000. 
а 100,000 экземпляров*, но такое количество, віроятно. 
не разошлось бы въ парод! въ теченіе н всего года. 
Брошюра одобрена была къ печати цензурою 25-го 
іюля и заключала въ себ! 56 страницъ. Она была 
«писана добрым* православным* христіанамъ из* цар-
ствующаго града Москвы» и т. д., какъ было сказано 
въ заголовк! и начиналась слѣдующим* образом*: 

«Господи Іисусе Христе. Сыне Божій. помилуй нас*! 
Аминь. 

Православные христиане!» 

На первой страниц! былъ приведен* стих* из* 
Голубиной Книги о том*, что правда сходилась сл. 
кривдою, что правда преодоліла кривду, и правда по-
шла на небо к* самому Христу, Царю Небесному, а 
кривда осталась на сырой землѣ и пошла по сырой 
зеылі, ио вс ім* четырем* по сторонушкам*. Кто ста-
нет!. жить у нас* съ правдою, тот* насл!дуетъ цар-
ство небесное, а кто станет* жить с * кривдою, тот* 
обречен* будет* на муки вічныя. Пообще вся бро-
шюра «О русской правд! и польской кривд!» отлича-
лась своеобразными особенностями, указывавшими на 
умінье ея автора удовлетворить требованіям* русскаго 
простолюдина, предъявляемым* имъ к* наиболѣе излюб-
ленным* им* произвсденіям* печати. Брошюра закап-
чивалась текстом* молитвы из* рукописи X V I столѣ-
тія и молитвами: «Спаси, Господи, люди твоя» и «Вѣ-
руѳмъ и испов!дуемъ». 

П И. МРЛЬПИКОВЪ T. I. И 



Если бы напечатать коллекцііо частных® писем®, по-
сланных® Мельниковым® министру внутренних® дѣл® 
в® іюлѣ и август ! 1863 года, то она представила бы 
интересную картину настроены московской печати во-
обще, дворянства, купечества, народа в® эпоху поль-
ской смуты, в® первые годы крестьянской реформы, 
эпохи неудоволъствія на мировых® посредников®, ввс-
денія уставных® грамот®, вслідъ за неудавшеюся по-
пыткою разміна кредитных® билетов® на золото, раз-
ных® толков® в® торговом® сословіи по поводу начи-
навшая установлять иные порядки новая министра 
Финансов® и т. д. Къ сожалѣнію, въ бумагах® П. И. 
Мельникова не оказалось ни черновых® этих® писем®, 
ни вообще каких®-либо замѣтокъ его об® этой эпох!, 
когда общество, публика, народ® въ Москвѣ и Нижнемъ-
Новгороді были въ крайне враждебном® настроены ко 
всімъ посягательствам® на дѣлость и достоинство Россіи. 

X I V 

Редакторъ «Сѣверноі Почты» Д. И. Камснскій.—Уельнпковъ редактора, 
ея внутренняго огдѣла.—Редактврованіе этой газеты П А. В а л у е в ы и ѵ — 
Новая заивска Мельнвкова по расколу.—Столкновеніе его съ генералъ-

губернаторомъ Огаревымъ. 

Не прошло и трех® лѣт® со дня ноявленія «С!-
вірной Почты», а министру внутренних® д!лъ при-
ходилось искать для своей газеты третьяго редактора. 
Первые два не удовлетворили тѣм® условіямъ, кото-
рый он® желал® найти въ подобном® лицѣ. П. И. Мель-
ников®, как® изв!стный уже литератор®, какъ чинов-
ник®, исполнявшей разнообразный порученія своего ми-
нистра, между прочим®, и по составлен™ подобной 

л 



брошюры, каковою явилась «Русская правда и поль-
ская кривда», полагала,, что он* нмѣетъ право быть 
редактором* «Сѣверной Почты». Таково было и мнѣ-
ніе иѣкоторых* лиц* с* вліяніем* въ мшшстерствѣ 
внутренних* дѣлъ, говоривших* в * пользу Мельникова 
Петру Александровичу Валуеву; но не таково было 
желаніе послѣдняго. Редактором* газеты министерства 
внутренних* дѣл* был* назначен*, на мѣсто И. А. 
Гончарова, Дмнтрій Иванович* Каменскій, сотрудни-
чавши перед* тѣмъ вл> газетѣ «Голос*» и в * «Совре-
менной .Тѣтоішсн», прибавленіи к* «Русскому Вѣст-
пнку», и послѣ преобразованія «Сѣверной Почты» в* 
«Правительственный Вѣстник*» при новом* мшшстрѣ 
внутренних* дѣлъ, генералъ-адъютантѣ А. Е. Тима-
шсвѣ, назначенный членом* совѣта главнаго управле-
піи по дѣ.тамъ печати. II. И. Мельникову предложено 
было быть помощником* редактора «Сѣверной Почты». 
Онъ отказался от* этой обязанности потому, что счи-
тал* за собою болѣе Д. И. Каменскаго прав* быть ре 
дактором* органа своего министерства. Сверх* того, 
многим* было извѣстно, что Д. И. Каменскій не пи-
тал* особаго расположенія к* П. II. Мельникову, хотя 
оба они сходились въ своих«, чувствах* расположенія 
и привязанности к* M. П. Каткову. Полагаю, что 
11. И. Мельников«, догадывался о нерасположенін к«, 
нему Д. И. Каменска™. Но так* как* П. А. Балуев«, 
настаивал* на сотрудиичествѣ Мельникова в * «Сѣвер-
ной ІІочтѣ» и выражал* неудовольствіе на участіе его 
въ других* частных* періодическпхъ изданіяхъ, то, 
в* видах«, сохраненія за собою положснія въ админи-
страцін и тѣ.ѵь преимуществ«,, которыя пріобрѣтсны 
были слишком* двадцатипятилѣтнею службою, Мель-
ников«,, нослѣ продолжительных* переговоров«,, согла-
сился быть редактором* внутренняго отдѣла в«, «Сѣ-
верной Почтѣ», самостоятельным*, отвѣтствснным*. 



Естественно, что подобное его положеніе въ редакцін 
не могло нравиться главному редактору газеты Д. И. 
Каменскому. 

П. И. Мельников* предетавилъ своему министру 
пространную программу для внутренняго отдѣла «Се-
верной Почты», какъ онъ предполагал* бы вести его. 
Самой программы въ бумагах* Мельникова не оказа-
лось, но я нашел* критический разбор* ея, сдѣланный 
министром* внутренних* дѣлъ. Изъ замѣчаній послѣд-
няго, въ большинствѣ основательных* и вѣрныхъ, 
видно, какъ П. А. Валуев* смотрѣлъ, съ своей точки 
зрѣнія, на оФФиціальный орган*, и чего онъ для него 
требовал* отъ его редакторов*. 

На слова программы: «Полная, по возможности, 
лѣтопись дѣятельности министерства внутренних* дѣлъ 
во внутреннем* отдѣлѣ «Сѣверной Почты»,—министр* 
замѣтилъ: «Можно, но вовсе не главная цѣль. Министер-
ство издает* «Сѣверную почту», но не для себя, въ 
видах* самописанія. Полная лѣтопнсь большею частію 
скучная лѣтопись. Министерство должно имѣть въ виду 
пріобрѣтать нравственное вліяніе и силу. Слѣдова-
тельно, въ лѣтопись должно входить преимущественно 
то, что способствует* къ этому пріобрѣтенію». 

На слова программы, что «внутреннія извѣстія 
«Сѣверной почты» должны быть, сколь возможно, полны 
и свѣжи», министр* возразил*, что «это—точка зрѣнія 
всякой вообще газеты; и извѣстія «Сѣверной Почты» 
должны быть: своевременны, точны, разборчивы». 

II. И. Мельников* полагал*, что «выбор* статей 
«Сѣверной Почты» согласуется со взглядом* и цѣлямн 
министерства», против* чего II. А. Валуев* коротко 
написалъ: «конечно». 

Относительно руководящих* статей министр* за-
мѣтилъ: «совершенно такъ». Касательно слов* про-
граммы, что «мелкія извѣстія заимствуются «Сѣверною 



Почтою» изъ других* газетъ», П. А. Валуевъ выра-
зил*, что «пхъ вообще слѣдуетъ весьма мало заимство-
вать». 

На предположеніе II. И. Мельникова, что «Фелье-
тон* вообще исключается изъ «Сѣверной Почты», какъ 
газеты серіозной и оффиціальной» послѣдовалъ слѣдую-
щій отвѣт* министра: «конечно, но, устраняя всякій 
юмористическій, литературный или до ежедневной жизни 
относящийся Фельетон*, нѣтъ однакожѳ повода отка-
зываться отъ подстрочнаго (т. е. на мѣстѣ Фельетона) 
номѣщенія отдѣльныхъ статей библіограФическаго, на-
учнаго и тому нодобнаго содержанія». 

IIa слова программы, что «Сѣверная Почта» не про-
ходит* молчаніемъ замѣчатсльныхъ явленій в * науках*, 
искусствах* и вообще въ литератур!», министр* за-
мѣтилъ, что «все это большею частію относится не 
только для внутренняго отд!ла «Сѣверной Почты», но 
и до нностраннаго». 

Предположенія о сношеніяхъ редактора внутрен-
няго отд!ла съ учеными, художниками и литераторами 
вызвали слідующій отв !т* министра: «Все это вообще 
правильно; но случаи ириміненія неизбіжно будут* 
р!дки. С* практической точки зр!нія слідует* прежде 
всего имѣть в* виду то, что встр!чается пли встр!-
тится часто». 

Н* программ! Мельникова были выяснены отно-
шенія редактора внутренняго отд!ла къ главному ре-
дактору. Это обстоятельство дало повод* II. А. Ва-
луеву высказать слідующее: «Обо всем* этом* я нѣ-
сколько сожалѣю, как* о признак! опасеній, которых* 
я не желал* бы встр!чать. Замѣчательно, что у нас* 
вообще предусматриваются такого рода прелятствія и 
затруднения, который иы!ютъ личный характер*, и 
предусматриваются как* н!что, могущее повторяться 
часто, между т ! м * как* подобные случаи могут* быть 



только рѣдко. ІІолезнѣе обождать подобная случая въ 
конкретной Формѣ». 

На слова Мельникова о «необходимости извлеченія 
секретарем® при директор! департамента общих® 
дѣлъ министерства для «Сѣверной Почты» св!діпій 
изъ входящих® бумаг® всего министерства», II. А. 
Валуев® съ своей стороны замѣтилъ: «Все это можетъ 
быть исполнено съ тѣмъ, чтобы не задерживать тече-
т е входящихъ бумага.; но повторяю, что свѣжести и 
полностп свѣдѣній приписывается преувеличенное зна-
чены. Это видно, напрнмѣр®, изъ того, что г о в о р и т с я 
ію вс !хъ б у м а г а х ® , а в® сущности думается о до-
несеніахъ, о происшествіях® и о какихъ-лнбо особыхт. 
административных® распоряженіяхъ или событіяхъ, 
напримѣръ, открытіп земских® и дворянских® собра-
ны. учрежден!и банков®, устройств! путей сообщенія 
и т. I I . » . 

Въ программ! было также сказано, что «статьи, 
составленный въ департаментах® министерства внут-
ренних!, дѣлъ, по относящимся до них® предметам®, 
поступают® на окончательное разсмотрѣніе редактора 
внутренняя отд!ла «Сѣверной Почты». На это ми-
нистр® возразил®: «Зд!сь есть оттѣноісъ. Если статья 
составлена, по распоряжсяію директора департамента, 
то помѣщеніо ея но может® завис!ть от® редакціи. 
«Сѣверная Почта» обязана помѣщать то, что мини-
стерству нужно, и молчать о том®, что для него не-
удобно. Въ случаѣ разноглаеія олѣдуетъ спрашивать 
министра». 

Мельнпковъ писал® в® программ!, что въ «Север-
ной Почт!» помѣщаготся отчеты губернаторов®, вра-
чебных® управ® и других® мѣстъ». Л. А. Валуев® 
замѣтил® на это: «всякое извлеченіе изъ всеподдан-
нійпшхъ отчетов® может® быть печатаемо не иначе, 
какъ по прочтенін въ корректур! министром®.». 



На желаніе Мельникова, чтобы «въ распоряженіи 
редактора внутренняго отдѣла находился особый пи-
сарь», министр* нанисалъ, что «вопрос* об* о д н о м * 
писцѣ есть вопрос* совершенно второстепенный». 

Касательно «способа выборки изъ газет* текущих* 
новостей», предложеннаго Мельниковым*, министр* 
замѣтилъ, что «здѣсь я не встрѣчаю повода ближе 
всматриваться въ дѣло, предоставляя способ* разрѣ-
шенія взаимному согласью главнаго редактора и завѣ-
дующаго внутренним* отдѣломъ». 

На предложеніе Мельникова имѣть корреспонден-
тов* для внутренняго отдТ.да «Сѣверной Почты», но 
одному въ губерніи, II. А. Балуев* написал* слѣ-
дующую резолюцію: «Развѣ для того, чтобы не печа-
тать ихъ корреснонденцій? Здѣсь снова прнмѣръ ра-
дикальнаго разлнчія съ моим* взглядом*. «Сѣверная 
Почта» не может* быть ведена въ перегонку съ «Го-
лосом*», или съ «Московскими Бѣдомостями». Она не 
может* печатать 90 ,0 0 частных* корреспонденцій. 
потому что ва. них* непремѣвно затрагиваются дѣла 
самого министерства или других* министерств*. Если 
у насъ нѣтъ Фельетонистов*, то у насъ еще менѣе 
корреспондентов*. «Московскія Бѣдомости» тому до-
казательством*. Частные корреспонденты, к р о м ѣ 
н а у ч н ы х * п р е д м е т о в * , у насъ для «Сѣверной 
Почты» траченыя деньги. Министерство должно на-
стоять на томъ, чтобы губернскіа вѣдомости достав-
ляли нужные обиходные матеріалы, и чтобы необхо-
димые для того доставлялись самими губернаторами». 

Что касается до «расходов'!, на устройство вну-
тренняго отдѣла», то министр* замѣтилъ убѣдительно: 
«предоставляю себѣ распорядиться вдослФдствш». 

Вполнѣ самостоятельным*, какъ бы независимым* 
отъ главнаго редактора, редактором* внутренняго 
отдѣла «Сѣверной Почты» П. И. Мельникову не уда-



лось сдѣлаться. Сверх* понятнаго желанія Д. И. Ка-
менскаго быть самому на первом* планѣ, требованія 
II. А. Валуева, предъявляемый им* къ лицам*, кото-
рым становились во главѣ рсдакціи его органа, были 
иногда до тонкости неуловимы. П. А. Валуев*, всту-
пив* в* апрѣлѣ 1861 года в * управленіе министер-
ством* внутренних* дѣлъ, сейчас* же обратил* вни-
маніе на значеніе печати и познакомился съ тѣми ре-
дакторами главных* газет*, которых* онъ до того не 
знал*. Желаніе его быть руководителем* тогдашней 
печати выразилось в* создаиіи «Сѣверной Почты». 
Его «министерство должно было имѣть в* виду прі-
обрѣтать нравственное вліяніе и силу» при посред-
ствѣ такой газеты. Оно, несомнѣнно, и пріобрѣло бы 
ихъ, если бы П. А. Валуеву возможно было, оста-
ваясь министром* внутренних* дѣлъ, найти время на 
то, чтобы въ то же время быть дѣятельнымъ редак-
тором* своей газеты. Он*, впрочем*, былъ имъ въ 
дѣйствительности, на сколько ему позволяли его мно-
гочисленный административный обязанности. П. А. 
Валуев* прочитывал* статьи въ корректурах*, исправ-
лял* ихъ, передѣлывалъ до того, что иныя являлись, 
вслѣдствіе подобной редакщн, самостоятельными 
его произведеніями; дѣлалъ указанія на то, чего не 
слѣдовало помѣщать в* газѳтѣ, сообщал*, как* слѣ-
дует* относиться к* общественному явленію, событію 
и проч. Административный такт*, как* бы опредѣ-
ленная, намѣченная программа дѣйствія, желаніе тон-
кими штрихами отдѣлываться в * тѣхъ случаях*, гдѣ 
другіе накладывали на картину слишком* густую 
тѣнь, проглядывали во всѣхъ замѣткахъ ТТ. А. Ва-
луева и в * исправлеиіях* имъ статей. Он* руковод-
ствовался, можно сказать, в* этом* отношеніи Фран-
цузскою поговоркою, que le tou fait la musique. Il" 
Весьма немногіе из* редакторов* и сотрудников*, ко-



торых* II. А. Валуев* приглашал* или допускал* 
для своего органа, удовлетворяли его требованіям* 
или желаніямъ. II. А. Валуеву необходимо было найти 
для «Сѣверной Почты» другого себя, съ его позна-
ніями, пером* и, важнѣе всего, съ его тактом* и то-
ном*,—H онъ не находил* подобнаго лица. Болѣе дру-
гих* подошел* къ его образцу Д. II. Каменскій, и 
он* долѣе первых* двух* своих* предшественников* 
остался редактором* «Сѣверной Почты». Может* 
быть, П. А. Валуеву прискучило уже отыскиваніо 
«ндеальнаго» редактора, п он* стал* удовлетворяться 
/I. И. Каменским*; может* быть, упроченію послѣд-
ияго способствовало и то обстоятельство, что онъ 
ежедневно по нѣсколысо раз* письменно или сло-
весно испрашивал* у министра указаній, приказаній, 
распоряжений, посылал* ему в * корректурных* ли-
стах* статьи, каждое самостоятельное извѣстіе, каж-
дый Факт*, наводившій главнаго редактора на сомнѣніе. 

II. И. Мельников* стал* писать руководящія или 
передовыя статьи для «Сѣверной Почты», относившіяся 
до поручениаго емѵ внутренняго отдѣла. В * бумагах* 
его я нашел* двѣ его статьи в* коррекурных* ли-
стах*, бывшія на разсмотрѣнін П. А. Валуева. Обѣ 
статьи касались до состоянія хлѣбных* полей и видов* 
на урожай в * Госсіи. Одну статью II. А. Балуев* 
рѣшительно не одобрил* и написал* на ней слѣдующую 
рсзолюцію: «Все это слишком* безпокойно, не твердо, 
не увѣренно. Мимоходом* замѣчу, что « у т ѣ ш а т ь с я » 
но административное чувство; «если»—неудобопримѣ-
ннмый оборот* рѣчи в * оффііціальной газетѣ, а «без-
н а д е ж н о с т ь » — с л о в о , которому въ ней нѣт* мѣста. 
Не тот* склад*. Так* может* писать губернатор* в * 
коііФИденціальной торопливости. Такъ не может* гово-
рить «Сѣвериая Почта». Прошу Павла Ивановича на 
меня не еѣтовать. Наши ОФФііціальные органы потому 



имѣлл и іімѣют* мало вліянія, что пренебрегают* так-
тическими приемами и легко сходят* с * должнаго 
уровня». 

Замѣчошшя П. Л. Балуевым.ъ, но его млѣнію, не-
удобный выраженія были употреблены II . И. Мельни-
ковым* в * слѣдующаго рода Фразах*: «Получаемый въ 
министерств! внутренних* ділъ изв!стія изъ разных* 
губериій о состояніи полей с * каждым* днем* утѣши-
тельніе»; или «Из* Самарской губерніи подучены слі-
дующія весьма ут!шителыіыя извістія»; наконец*: 
«Если бы и случился болѣе или менѣе повссмістный 
неурожай, котораго. при настоящем* состояніи полей 
в * Россіи, благодаря Бога, и предполагать невозможно, 
народное продовольствіо не было бы безнадежным*». 

Другую передовую статью Мельникова, также о 
видах* на урожай, II. А. Валуев* принялся было пере-
правлять карандашей*, но затімъ не одобрил* ее всю 
въ слідующих* выраженіяхъ: «Вся статья написана 
слишком* въ тон! отв!та на обвинительный акт* или 
на допрос* вт. суд ! . Оправдываться никогда не слѣ-
дуетъ. Правда, что мы могли заговорить ранѣе, но если 
не спохватились, то нечего въ том* признаваться. Это 
не дает* авторитета, а его колеблет*. Въ таких* слу-
чаях* елѣдует* становиться въ роль сфинкса, говоря-
щаго или безмолветвѵющаго по произволенію. Конец* 
статьи ' ) слишком* явно показывает* наміреніе успо-
коить. Это неловко. І ѣ же цифры можно напечатать 
мимоходом* чрез* три или четыре дня. 

i l . Л. Мельников* составил* для «Сѣверной Почты» 
извлеченіе изъ всеподдаинійшаго отчета министра вну-

!) Нъ ковцѣ статьи было сообщены оффяціальныя цифры о коли-
чества хъ нал я ч на го хлЪба въ гсльгкихъ записных ь м.аіаптахъ и въ аіа-
газпиахъ министерства государствсшшхъ вмущсствъ, а равно размеры 
продовольстиеннаго капитала по этому вѣдомству и по министерству 
в і гтрепп»хъ .тГ.лъ. 



трен нихъ дѣлъ за 1862 годъ. Это извлечсніе представ-
етавлоно было ому въ рукописи. Въ седьмом® отдѣлѣ 
названном®: «Дѣла духовный», сказано было, что «по 
дѣламъ духовным®, на обязанности министерства вну-
тренних® дѣлъ лежит®: а) охраненіе православія; б) 
управленіе дѣлами иностранных® исповѣданій». Про-
тив® подобной систематики П. А. Валуев® нанисалъ: 
«нельзя считать полицейских® дѣйетвій дѣяніямн духов-
ными. Под® рубрику: «дѣла духовный», т. е., духов-
н а я вѣдомства, въ министерств! внутренних® д!лъ 
подходят® только дѣла духовный иностранных® исио-
вѣданій. Дѣла по расколу и полицейскому еодѣйствію 
къ охраненію православной церкви должны быть отдѣ-
лены. О раскол! статья может®, быть составлена г . 
Волкснштейномъ. с® доведеніемъ до извѣетной ему моей 
записки ' ) включительно. По части нолиціи, иуде най-
дется матеріалъ для особой статьи, нужно ее составить 
по справь! въ департаментах® нолицін и общих® ділъ. 
О церковных® постройках® в® Западном®, краѣ соста-
вить особую статью, для которой справки будут® до-
ставлены г. Батюшковым®». 

Изъ этой замітки видно, что 11. А. Валуев® счи-
тала. тогдашняго начальника раскольническая отдѣле-
нія в® департамент! общих® дѣлъ, II. Е. Волкснштейна 
(нзвѣстнаго садовода), болѣс компетентным®, лицом®, 
для составления статьи о раскол!, ч!мъ 11. И. Мель-
никова, которая новый министр® внутренних® д!л® 
устранял® как®, бы от®, раскольнических®, діл®. По 
это не воспрепятствовало Мельникову подать новую 
записку о раскол!, когда, въ Фепрал! 1864 года, но 
высочайшему гіовелѣнію, былъ учрежден®, особый вре-
менный комитет®., под®, иредсѣдательствомъ статсъ-

1) Лреастаіиенішіі государю императору и. какъ нажегся, имевшей 
пос.іііястйіемъ образовало «осооаго комитета l,8tii года», иодъ предсѣ-
датс іьгтвоиъ графа Панина. 



секретаря графа Панина, нзъ духовных* и свѣтскнхъ 
членов*, для обсуждеиія представленных* П. А. Ва-
луевым* государю императору соображений о необхо-
димости измѣненій въ дѣйствующихъ постановленіяхъ 
о раскольниках*. Мельников* писал*, между прочим*: 

«Доведенные о с к у д ѣ н і е м ъ с в я щ е н с т в а до 
иослѣдней крайности, раскольники основали въ 1846 
году такъ называемую Бѣлокриницкую іерархію. По 
требованію русскаго правительства, митрополит* Амвро-
сій былъ выслан* въ 1847 году изъ Бѣлой Криницы, 
но до того онъ посвятил* двух* архіереевъ: намѣст-
ника себѣ Кирилла и другого архіерея для раскольни-
ковъ, живущих* в-ь Турціи. По выѣздѣ Амвросія изъ 
Бѣлоій Криницы, Кирилл*, мѣстныій уроженец*, засту-
пил* его мѣсто и сдѣлался митрополитом*. Онъ посвя-
тил* нѣсколькихъ епископов* въ Россію изъ русских* 
подданных*. Затѣмъ, на основаніи каноническаго права, 
въ Россіи находившіеся епископы, собравшись вдвоем* 
или втроем*, посвящали новых* епископов*. Наконец*, 
въ 186*2 году въ Москвѣ былъ учрежден* особый 
«духовный совѣтъ», въ родѣ синода, а въ 1863 году 
русскіе раскольники разорвали связи съ Бѣлокриниц-
КИМ7, митрополитом*, чтобы не имѣть дѣла съ загра-
ничными епископами, и своего архіепископа Антонія 
возвели въ сан* «митрополита московскаго и всея Рос-
ein». Турецкіе раскольники признали надъ собою ду-
ховную власть московскаго митрополита и также рас-
торгли связи съ Кириллом*. Ихъ епископы перешли 
въ Россію *). Теперь въ Россіи около 15-ти архіереевь 
и много попов*. 

' ) Последнему, Аркпдію, который въ 1863 году иапішалъ адресь 
некрасовцевъ гог,ударю, в который ироповѣдью своею удержалъ некра-
совцевъ отъ соединенія съ находящимися въ Турціи поляками, дозво-
лено нріЬхать въ Россію. По доносу взвѣстны.хъ Кельсіевы.хъ и обвине-
нію ими въ государственной из.мВнѣ, опъ успѣлъ убѣжать отъ турокъ въ 
Измаилъ В Ъ Н О Я О р Ѣ 1 MI'S ГОД/1. Il [) и M ѣ ч л n i e M с л ь п п к о в л . 



«Таким* образом* раскольники попонщшіскаго толка 
образовали у себя правильно, т. е., на точном* осно-
ваніи церковных* постановленій, іерархію и, надобно 
сознаться, устроили ее болѣе согласно съ правилами 
апостолов*, вселенских* и помѣстных* соборов*, не-
жели устроена администрація современной русской 
церкви, ибо «Духовный Регламент*», а также учреж-
деніе или устав* о консисторіях*, заключают* въ себѣ 
много антнканоннческаго. Раскольники поповщннскаго 
отдѣла не нуждаются болѣе въ бѣглыхъ отъ церкви 
православной попахт, и не просят* ихъ. Правительству 
не предстоит* болѣе суровой необходимости отказывать 
въ просьбах* о христіанскомъ утѣшенін милліонамъ 
полезных* граждан*, доказавших* и словом*, и дѣломъ, 
всю непоколебимую вѣрность Царю и русской землѣ 
и совершенное отвращеніе отъ подстрекательств* ре-
волюціонной партіи, которая, въ лицѣ лондонских* 
агитаторов* (Герцена, Кельсіева и друг.), всячески 
старалась поколебать въ них* уваженіе и преданность 
къ законному правительству. 

«Уснокоеніе пяти ыилліоновъ раскольников* попов-
щины, успокоеніе, столь сильно и столь искренно же-
лаемое государем* императором*, теперь может* быть 
достигнуто без* нарушенія достоинства православна™ 
правительства и без* оскорбленія св. церкви дозволе-
ніемъ ея священнослужителям* бѣгать тайно къ рас-
кольникам*. Теперь возможно согласить выгоды церкви 
съ желаніями милліоновъ русских* людей, двѣсти лѣт* 
тому назад* отъ нея удалившихся в* силу неотрази-
мых* исторических* событій. Теперь государю не 
съ «колеблющеюся совѣстыо», а с * твердым* духом* 
Царя-Хрнстіанина и Царя-Освободнтеля, предлагает* 
историческая судьба—-новый великій подвиг* освобож-
денія—-освобожденіе одной седьмой части его вѣрнонод-
данныхъ отъ стѣснительных* мѣръ, в * прошедшее 



время предпринятых* против* религиозных* убѣжде-
ній и против* дѣла совѣетн значительной части корен-
ного русскаго народа. 

«Теперь раскольники поиовщинской секты просят* 
прежде всего терпимости их* архіереевъ и нонов*, 
ІІЛИ, как* они выражаются, «высшаго и нисшаго их* 
духовенства», причем* желают*, чтобы они, по при-
меру православнаго духовенства п терпимых* в * Рос-
сіи христіанских* исповѣданій, были избавлены от* 
податей и пользовались бы другими предоставленными 
духовным* лицам* правами и привилегиями. Согла-
ситься на это правительству, сдѣлать столь рѣзкій 
переход* отъ строгаго преслѣдованія архіереевъ старо-
обрядческих* къ предоставленію имъ всѣхъ прав* и 
преимуществ*, которыми пользуются архипастыри 
господствующей церкви, едва ли возможно; это было 
бы торжественным* признаніемъ, что церковь и пра-
вительство двѣсти лѣтъ были неправы передъ расколь-
никами и самое господствующее псповѣданіе неправо-
славно. Не надобно забывать, что раскол*, собственно 
такъ называемый, т. е., поповщина и безпоповщнна. 
есть порожденіе грубости и невѣжества ' ) , и что онч. 
должен* современемъ уничтожиться, когда нросвѣще-
ніс проникает* въ нисшіе слои народа. ІІередъ свѣ-
томъ общечеловѣческаго образованія не устоять рас-
колу, если не будут* воздвигаться на него новыя пре-
слѣдованія и новыя гоненія. Но есть разница, и раз-
ница большая между терпимостью и покровительством*. 
Въ видах* государственной и народной пользы, терпи-
мость необходима, но покровительство положительно 
вредно. Не забудем*, что, употребляя вмѣсто терпи-
мости покровительство, русское правительство X V I I I 

1) Молокане, духоборцы, обвив и т . в . не подходятъ подъ это. Они 
тоже въ нравославін, что иротеотанты въ рвлнко-катоіичссгвѣ в иыЪюіъ 
свою будущность. П р и м ѣ ч а п і е М е л ь н и к о в а . 



столѣтія утвердило и распространило между кирги-
зами и башкирами мохамеданство, тогда как* при одной 
терпимости, без* покровительства муллам* и проч., 
они были бы теперь непремѣнно христіанами. Не за-
будем*, что покровительством* ламам*, каким* они 
ніггдѣ не пользуются не только въ Китаѣ, но и в* 
Тибетѣ, гдѣ владычествует* Да.тай-Лама, мы утвер-
дили между бурятами и калмыками буддизм*, кото-
раго они не понимали до тѣх* пор*, пока русское 
правительство не взяло его под* свое покровительство. 
Если духовенство раскольническое только «терпѣть», 
оно само впослѣдетвіи приведет* раскольников* к* 
возсоединенію с* церковью, и раскол* рано илп поздно 
уничтожится: если ему «покровительствовать», он* 
укрѣпится, получит* крѣпкѵю оргашізацію, и тогда 
надобно совершенно отказаться от* надежды, что впо-
слѣдствіи, когда-нибудь цѣлость и мир* в* русской 
православной церкви будут* возстановлены. 

«Терпимость относительно высших* и нисших* 
лиц* раскольннческаго духовенства (поповщинской 
секты) должна состоять в* том*, чтобы было «допу-
щено» (а не разрѣшено) отправлять им* богослуженіе 
но своему обряду и исполнять другія свои обязанности 
(наприм. суд* епископов* над* священниками іг проч. 
т. под.). Но оффиціально пусть они будут* купцами, 
мѣщанамп, крестьянами, словом* пользовались бы граж-
данскими преимуществами, который им* но праву 
рожденія, а не по праву посвященія принадлежат*. 
Словом*, пусть они будут* у насъ находиться точно 
въ таком* положеніи, въ каком* находятся рігаско-
католнчеекіе священники, епископы и даже кардиналы 
в* Англіи. Там* еще можно было опасаться, что это 
духовенство составляет* легіонъ служителей папы, 
естественна™ врага англійскаго государства, у насъ 
же подобнвго опасеиія существовать не может*. По 



разрыв! связей сз. Бѣлою Криницею, наши поиовщин-
скіе раскольники имѣют® центр® духовной власти въ 
Москвѣ. 

«Дано же позволеніе задунайскому старообрядчес-
кому епископу Аркадію, пострадавшему от® турок® 
за преданность государю императору и Россіи, воз-
вратиться в® Россію съ паспортом®, г д ! бы он® не 
былъ назван® «епископом® Аркадіемъ», а его мірским® 
именем®. Вот® приміръ и относительно другихъ старо-
обрядческих® духовных® лиц®. 

«Двісти лѣтъ тому назад® архіереи (Павел® Ко-
ломенски! и другіѳ) и попы (Аввакум®, Никита и многіе 
другіе), во время иснравленія обрядов® Никоном®, 
увели часть народа изъ церкви въ раскол®. «Кто 
увел®, тот® только и привести можетъ». Только рас-
кольническіе архіереи могут® возсоедшшть раскольни-
ков® съ церковью. Это не историческая только тсорін; 
она у насъ на опыт! доказана. Кто увел® изъ право-
славія бывших® уніатовъ? Митрополит® Михаил® 1'а-
гоза и другіе епископы западная края. Кто привела, 
въ православіе уніатовъ? Митрополит® ІОСИФ® Сімашко 
и другіе митрополиты западная края. 

«Урок®, данный русскому правительству исторіею, 
должен® ли пропасть даром®? 

«Упомяну об® одном® обстоятельств!, ничтожном®, 
но, ми! кажется, таком®, которое современем® даст® 
въ руки правительству большую силу. Старообряд-
ческое духовенство чрезвычайно падко на вніщніе 
знаки отличія, несмотря на то, что наперстныекресты, 
камилавки и скуфьи учреждены гораздо позже иа-
тріарха Никона (при император! Павлѣ I) ; архіерен 
старообрядческіе раздают® ихъ своим® попам®, и попы 
весьма дорожат® ими. При совіщаніях® о том®, как® 
подавать просьбу государю и чего просить, старооб-
рядческіе архіереи, говорят®, высказали желаніе, чтобы 



л* чисдѣ испрашиваемых* милостей, было и пожало-
ваніе их* «орденами за усердную службу». Такое 
стремленіе старообрядческих* архіереев* к* почестям* 
и отличіям*, раздаваемым* но пожалованію государем* 
императором*, может* быть современем* могуществен-
ным* орудіем* для правительства въ дѣлѣ возсоеди-
иепія къ церкви старообрядцев*. 

«Если государю императору благо угодно будет* 
даровать высочайшую свою милость вѣрным* ему 
старообрядцам*, и он* повелит*: не покровительствуя 
старообрядческому духовенству, отъ Амвросія, митро-
полита білокрнницкаго, происшедшему, терпѣть его, 
то неминуемо возникает* вопрос*: «Как* огласить та-
кое новолѣніе?» Надобно ожидать, что этот* вопрос* 
возбудит* недоумѣнія и может* быть, даже опасенія. 
Опасенія эти весьма умѣстныя п впо.таѣ справедлавыя. 
Могут* сказать, и сказать совершенно основательно: 
буряты прежде толпами обращались вт. хрнстіанство, 
ио с* тѣхъ пор* какъ правительство регламентировало 
их* церковную администрацію (чего нѣт* ни в* Китаѣ, 
ни в* Тибет!) и даже учредило достоинство Бондндо-
Хамбы (чего п китайское правительство никогда не 
д!лало), то буряты перестали обращаться в* хрнстіан-
ство, говоря, что не хотят* отойти отъ «царской« 
в іры (полагая, что государь все это утвердил* сам*. 
носл!дуя буддизму) и не смѣютъ быть ослушниками 
царя, который поставил* над* ними Бондцдо-Хамбу. 
действительно, «в* настоящее время», когда в* па-
мяти народной еще такъ свѣжи пресл!дованія раскола, 
а особенно архіерейства, торжественное объявленіе не 
покровительства даже, а только терпимости старооб-
рядческого духовенства,—будет* ли оно выражено въ 
манифест!, будет* ли изложено в* высочайшем* указ! 
—произведет* сильные толки и тогда не только по 
будет* новых* обращѳній изъ раскола в* православіе, 
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но неминуемо послѣдугот* и самыя отпаденія в* ра-
скол*, ибо надобно никогда не забывать, что «девять 
десятых* великороссійскаго простонародья, пршшдле-
жлщаго къ православію, сочувствуют* старообрядству 
и свою новую вѣру далеко не такъ уважают*, какъ 
вѣру старую». Если простонародье узнает* о «тор-
жественном* покровительствѣ» государя етарообряд-
гтву, оно поголовно перейдет* в * раскол*, и тогда 
православным* архіереям* и священникам* останется 
пастырствовать (на Великой I'occui) только над* дво-
рянством* и чиновниками. 

«Поэтому «терпимость» старообрядческаго духо-
венства должно огласить не иначе, как* посредством* 
циркуляра от* лица министра внутренних* дѣлъ къ 
начальникам* губерній о том*, чтобы они предписали 
нолиціям* пи въ какія реліггіозныя дѣла старообряд-
цев* не мѣшаться. преслѣдуя лишь, такія дѣянія их*, 
который прямо нарушают* общественное благочиніе, 
причем* губернаторов* снабдить секретным* предіш-
еаніеыъ, чтобы они въ случаѣ иастояній мѣстных* 
епархіальных* архіереев* об* арестованіи н т. и. ста-
рообрядческих* духовных* лиц*, оставляли эти на-
стоянія без* послѣдствій, донося лишь о том* до свѣ-
дѣнія министра внутренних* дѣл*. 

«Конечно, это полумѣра, но на первый раз* и она 
будет«, благодѣтельна. Впоелѣдствіи правительству 
предстоит* составить подробную программу дальнѣй-
шихъ своих* дѣйствій и слѣдовать ей неуклонно, пу-
тем«, расширенія прав«, старообрядческаго духовенства, 
сообразно со степенью близости его к«, возсоединенію 
съ господствующею церковью. По главное в«, этом«, 
отношеиіи: «школы, школы и школы». Повторяю — 
перед«, лицом* просвѣіценія расколу не устоять. Те-
перь старообрядцы просят* «своих* гпмназій». Если 
их* желаніе будет* удовлетворено, лѣт* через* наг-



надцать, через* двадцать они попросят* и «универ-
ситета». Не опасаяеь быть лжепророком*, скажу: 
первый старообрядчеекій архісрей, выпгедшій из* этого 
университета, будет* новый Іосив* Сѣмашко. По В Е -
Р О Я Т Н О С Т Я М * человѣческаго долголѣтія, государь не 
будет* утѣінен* при жизни своей этим* великим* в * 
русской исторіп явленіем*, но один* из* его преем-
ников* непремѣнно будет* ігмѣть утѣшеніе подписать: 
«Благодарю Бога и принимаю» на доклад! о возсоеди-
неніи старообрядцев*. Это утѣшеніе будет* несрав-
ненно большим* того, которое испытал* покойный го-
сударь 26-го марта 1869 года, когда писал* эти слова 
на доклад! синода о возсоединеніп уніатовъ». 

Произведенный в* апрѣлѣ 1864 года в* дѣйстви-
телыіыо етатскіе совітяніси. Мельников'!, в* продол-
жение этого года участвовал* в* ревизіи текущаго 
дѣлопроизводства департамента своего министерства, а 
загі.мъ in, іюлѣ был* командирован* в* Нижній-Нов-
городъ но НЕСКОЛЬКИМ* иорученіям*. На него возло-
жено было собрать на мѣстѣ свѣдѣнія о причин! по-
жара. случнвшагосн на м!стѣ расположенія нижего-
родской ярмарки 4-го іюня этого года, а равно и о 
том*, были ли приняты всѣ мѣры к* предупреждению 
распростриненія пожара, и, сверх* того, представить 
свои соображен ія относительно мѣръ к* предупреж-
доиію повтор о нія подобных* случаев* на будущее время. 
При этом* ему было поручено собрать необходимый 
свѣдѣнія по устройству пожарной части в* Нижнемъ-
Новгородѣ. ( верх* того, П. И. Мельников* должен* 
был* осмотрѣть ярмарочный гостиный двор* и пред-
ставить свои соображения о томъ, на каких* основа-
иіяхъ может* быть допущена продажа лавок* этого 
двора Вт. собственность купечества безъ убытка для 
казны и без* вреда для торговли. Пожар* 4-го іюпя 
1864 года потому потребовал* командировки въ Ниж-



iiifi-Новгород® особаго чиновника изъ Петербурга, что 
онъ произошел® в® то время, когда на ярмаркѣ еще 
вовсе не бывает® съѣзда торговцев®, когда товары едва 
начинают® туда прибывать, а между тѣмъ пожар® 
принял® такіе болыпіе размѣры, что имъ было истреб-
лено 40 корпусов® съ 1514 лавками и 148 отдѣльныхъ 
зданій. Также обращено было вниманіе и на то обсто-
ятельство, что в® продолженіе послѣднихъ семи лѣт® 
одна и та же часть ярмарочных® зданій три раза 
истреблялась пожаром®. 

Въ 1864 году генералт.-губернаторомт, на нижего-
родской ярмарк! был® генералъ-адъютантъ Огарев®, 
облеченный особыми полномочіями. Ему было непріятно, 
что чиновник® особых® порученій министра внутрен-
них® дѣл®, Мельников®, был® прислан® на ярмарку 
для слѣдствія о пожарѣ. для наблюденія за могущими 
там® произойти чрезвычайными случаями и съ тѣмъ 
вмѣстѣ не был® ему подчинен®. При первом® же не-
важном® обстоятельств! произошло столкновение между 
генералъ-губернатором® и чиновником® особых® гіору-
ченій, вѣроятно, дававшим® понимать прочему служа-
щему міру на ярмарк! и въ Нижнем® Новгород! свое 
независимое положеніе от® главной, находившейся там® 
власти. В® письм! из® Нижняя Новгорода от® 29-го 
іюля Мельников® писал®:.. «Жду, не дождусь окон-
чанія ярмарки, до того мн! надоіло все. К® тому же 
пошли непріятности с® генералъ-адъютантом® Огаре-
вым®, которому досадно, что я не в® его распоряже-
ние как® въ прошлом® году. Третьяго дня, по случаю 
посланной мною министру телеграфической депеши о 
начавшемся было 27-го числа подл! главнаго дома по-
жар!, у насъ было весьма крупное объясненіе, кото-
рое хотя и кончилось поцілуями, но встревожило меня 
и подняло во мн! всю желчь! Писал® министру и если 
бы он® исполнил® мою просьбу! Прошусь возвратиться 



въ Петербургі, и докончить дѣло тамъ, что возможно. 
Генералъ-адъютантъ Огарев* стараго закала человѣкъ; 
он* добрый, пріятный господин*, но с * ним* надобно 
держать себя осторожно: играй, какъ с * медвѣдем*, 
все ничего, все ничего, а какъ вдруг* озлится, да ни 
с * того, ни с* сего и тяинетъ»... 

Министр* внутренних* дѣл* отвѣчалъ Мельникову 
слѣдующнм* письмом*: «Аптекарскій остров*. 3 , /ѵп. 64. 
В ы очень хорошо сдѣлали, что мнѣ телеграфировали. 
Прошу так* поступать и впредь. Б ы въ моем*, а не 
въ чьем* ином* распоряжении н монополія телеграфов* 
никому не присвоена. — Но вы неправильно поступили, 
если, являясь генералъ-адъютанту Огареву, вы не до-
ложили ему о данных* вам* поручсніях*. Я не упо-
мянул* о нихъ в * разговор! съ генералом* Огаре-
вым*, потому что полагал*, что онъ не мог* о нихъ 
забыть, H потому что я вообще не распространяюсь, 
о грядущем* и не люблю будущаго наклоненія глаго-
лов*. Когда дѣло подвигается, настает* время о нем* 
толковать. Передайте мой поклон* А. А. Одинцову *), 
преданный Валуев*». 

Письмо это успокоило Мельникова, и он* остался 
въ Нижнемъ-Новгородѣ до половины сентября, выпол-
няя возложенныя на него там* дѣла. Начавшіеся на 
ярмаркѣ обѣды служили, впрочем*, ему немалым* раз-
влеченіемъ. О нѣкоторыхъ изъ них* онъ сообщил* 
слѣдующія подробности въ письмѣ ота, 19-го августа: 
« . . .A у насъ здѣсь были литературные об!ды с * куп-
цами. На одном* из* них* Арсеньев* 2) (Илья Але-
ксандрович*) ни съ того, ни с * сего в * рѣчи своей 

І 1) Въ то время начальникъ Нижегородской губерніи. 
2) Арсеньевъ былъ въ первые два года (1862 и 1803 г . завѣдываю-

іцимъ ипостраннымъ политическимъ отдѣломъ въ «Сѣверной Почтѣ» и 
одно время вмѣстѣ съ Михаиломъ Павловпчемъ Розенгеймомъ издавалъ 
оатирическій журпалъ «Заноза». 



от® имени всей литературы обругал® все купечество 
подлецами. Самое непріятное вышло положеніе. Всту-
пился за купцов® граф® Шувалов®, бывшій на обѣдѣ. 
Онъ Флигель-адъютант® и заводчик®; у него желѣзные 
заводі,і. По вышло еще хуже. Он® начал® рѣчь, но по-
pycci.it говорить не умѣетъ: заговорил®, да и спутался, 
а на Французскій язык® перейти было неудобно. Смѣху 
сколько надѣлалъ! Якушкинъ (Павел® Иванович®), быв-
шій тоже на обѣдѣ, напился пьян®. Вообще был® скан-
дал® громадный. Я и еще нѣсколько московских® лите-
раторов'!,, чтобы показать, что мы тут® сторона, встали 
изъ-за стола и въ углу залы нодсѣли к® ігЬмкам®, 
играющим® на арфах® и скрипках®, и стали с® ними 
любезничать, потчевать их® шампанским® и Фруктами. 
Это имѣло свой эффект®. Купцыобидѣлисьна Арсеньева. 
Затѣ.ч® был® другой обѣдъ под® предсѣдательотвомъ 
Вдаднміра Павловича Безобразова: обѣд® чинный, при-
личный и удавшіііся какъ нельзя лучше. Арсеньева на 
этот® обѣдч, не пригласили. На обѣдѣ рѣчь говорил® 
я одинъ о сближеніи сословій и о тому подобном®, 
другими словами мировую. Ну и помирились. Все прошло 
хорошо. 

«Якушкинъ, вѣчно пьяный, безобразничает® на яр-
марк!. Генералъ-губернаторъ Огарев® хотѣл® выслать 
его съ ярмарки, для чего уже и жандармы были го-
товы. Ііередъ тѣм® генералъ-губернаторъ обругал® 
Якушкина какъ нельзя хуже. Генералъ-адъютаптъ Ога-
рев® спросил® у меня моего сов!та по этому дѣлу. Я 
сказал® ему, что выслать Якушкнна он® въ нрав!, но 
что, но моему мнѣнію, ругаться не слѣдуетъ и высылку 
надобно сд!лать помягче. Огарев® н пересолил®: вмѣсто 
высылки, начал® обниматься и цѣловаться съ Якушки-
нымъ и оставил® егоздѣсь. Якушкинъ теперь и вретъ, 
что онъ отдѣлалъ генералъ-адъютанта. и проч., и проч. 
Вообщездѣсь скандал® за скандалом®. Так®, вчера 



председатель нижегородскаго ярмарочнаго биржеваго 
комитета, действительный статскій совЕтник* Ши-
пов«. 1) в«, трактпрѣ песни пѣл*. Ужасъ, что за бе-
зобразія». 

Сотрудничество вь «СЕворной Почтѣ» П. И. Мель-
никова не пмѣло успеха. Он«, не мог* подчинить сво-
его пера требованиям* министра внутренних* дѣл*. 
или, вѣрнѣс, он«, не попадал«, въ тот* тон«., который 
желателен* был«, II. А. Валуеву. Возвращение статей 
Мельникова съ вышеприведенными резолюціями. еже-
дневный вѣжливыя препирательства с«, Д. И. Камен-
ским«., отстаивавшим* свои права, как* главнаго ре-
дактора, сделали невозможным* дальнейшую дЕятель-
ноеть Мельникова, в«, качествѣ редактора внутренняго 
отдѣла въ оффііціальной газетѣ. Между тѣмъ скудным* 
жалованьем«, чиновника особых«, иорученій трудно 
было существовать с«, семьею вь Петербурге. Съ кре-
стьянскою реформою 1861 года прекратился прежній 
доход* съ небольшого подгородняго нижегородскаго 
нмѣнія Ляхово, нринадлежавшаго его еуирутЕ. Заглаз-
ное унравленіе им«, из«. Петербурга ничего, кромѣ 
убытка, не приносило. При таких* условіяхъ Мель-
никову одЕлался необходим* литературный заработок* 
вч, извѣстномъ размЕрЕ, бол Ее или менЕе онредЕлен-
номъ. В * тогдашних«, иетсрбургсшіх«, газетах«, и жур-
налах* он«, не мог* его получить, тѣлгь болЕс, что 
польскія смуты, какъ он* говорил«,. измЕнили корен-
ным* образом«, его взгляд«, на ыногіе предметы и за-
ставилн отшатнуться от* многих«, его прежних* снм-
патій и увлеченій. «Московскія В Е Д О М О С Т И » болѣе дру-
гих* изданій, своим«, направлением«, съ 1863 года, ео-
отвЕтствовали новым«, стремленіям«, Мельникова-. Во 

)) Александр* Павлович* Шниов* съ 18ІІІ года смѣнялъ купца 
Губина въ должности предсѣдите.ія нижегородскаго ярмарочнаго бирже-
ваго комитета. 



время проѣздов* чрез* Москву в* Ипжній-Новгород* 
въ 1861, 1862. 1863, 1864 годах*, онъ видался с * 
М. Н. Катковым* л II. М. Леонтьевым* и возобновил* 
съ ними прежнія близкія отношенія, прерванный в * 
1859 году его заявлоиіем* в*«Русском* Дневник!». Та-
ким* образом* въ «Русском* Вѣстникѣ» въконцѣ 1862 
года появилась его статья о Иреобррженском* клад-
бищ!. подписанная буквою S, которая была назначена и 
обѣщана собственно для «Сѣверной Пчелы» ') ; в * 1863 
году появились «Старообрядческіе архіереи», а въ 1864 
г. «Исторпческіе очерки поповщины». Бсѣ эти статьи, 
касавшіяся раскола в * Россіи, были собственно про-
долженіем* «Писем* о раскол!», как* возвѣіцено было 
самим*Мельниковым* вт, иослѣднем* (пятом*) шісьмѣ2). 
Новое сблнженіе Мельникова с * Катковым* и Леонтье-
вым* имѣло посл!дствіемъ приглашеніе его принять 
дѣятелт.ігое участіе въ редакціи «Московских* Нідо-
мостей». 

X V . 

Обогащепіе Мельникова новыми овѣдѣніями по расколу. 

Б * 1866 году Мельникову дано было изъ мини-
стерства внутренних* д ! л * новое порученіе но рас-
колу, которое, но его словам*, обогатило его знанія 
по этому дѣлу и разъяснило ему новыми данными н ѣ -
которыя его стороны. Такое лризиаиіс знатока раскола 
само уже указывает* на интерес* тѣхъ изслідованііі, 
которыми онъ занялся в * Москвѣ. Ожфиціальная про-

р См. его письмо ко мнѣ, отъ 12-го ноября 1862 года, въ № 2528 
Нов. Времени» 1883 г . 

*) См. Л- 15 «СЬверноіі Пчелы» 1862 года. 



грамма по этому порученію, данная 24-го апрѣля 1866 
года Мельникову, гласила: 

«Собрать совершенно негласным* образом* слѣ-
дующія свѣдѣнія: 1) Вт, каких* отношеніях* нахо-
дятся нынѣ русскіс раскольники къ заграничным*, 
особенно же къ австрійцамъ, своим* единовѣрцамъ; 
2) 0 личном* соетавѣ раскольнической, такъ называе-
мой, іерархіи (біограФнческія подробности, характе-
ристика каждаго архіерея, степень его нравствённаго 
вліянія на раскольниковъ, связи, отношенія и т. п.); 
6) Съ какою дѣйствительною цѣлыо составлено было 
«окружное посланіе», и что намѣрены дѣлать расколь-
ники теперь, по уничтожсніп его на соборѣ 1-го 
ноября 1865 года; 4) Какое вліяніе произвело на рас-
кольников* совершившееся въ 1865 году присоедине-
ние къ еднновѣрію нѣкоторыхъ изъ ихъ архіереевъ, и 
не предпринимают* ли раскольники теперь какихъ-
либо мѣръ къ ослабленію этого вліянія; 5) Какія на-
мѣренія имѣютъ раскольники относительно дальнѣй-
шаго существованія поколебавшейся отъ внутренних* 
раздоров* их* іерархіи; въ чем* ихъ надежды на бу-
дущее; 6) На основаніи собранных* гвѣдѣній и рас-
кольничьих* документов*, «которые можно будет* 
достать, составить записку о современном* состояніп 
поповщинскаго раскола въ Россіи»; 7) Въ каком* 
смысл! и значенін представляется раскольникам* пред-
иоложеніе о дарованін имъ прав* гражданских*, и за-
тѣмъ н!которыхъ духовных*, под* условіемъ внесе-
нія во список* лицъ, признающих* брак* и молящихся 
за царя; 8) Степень значенія въ раскол! интересов* 
промышленных*, мануфактурных*, торговых* и вообще 
противо-полицейскихъ; 9) Степень значенія въ рас-
кол! лицъ, стоящих* внѣ іерархическихъ его интере-
сов*, Солдатенкова, Хлудова, Рахманиновой и дру-
гих*; 10) Какой дійствптельно смысл* стремленія ту-



редких® раскольников® к® переселешю в® Россію? в® 
какомъ отношеніи к® этому расколу Гончаров®. Чай-
ковскій и задунайское раскольничье священство? 11) 
Степень значонія раскола в® Сибири». 

Изъ черновых® съ писем® Мельникова къ министру 
внутренних® дѣлъ, посланных® им® изъ Москвы вт. 
1866 г. , сохранились въ его бумагах® далеко не всѣ 
Въ самом® начал! своего пребыванія въ Москвѣ Мель-
ников® писал®: 

«Вот® уже боліе нед!лн, как® я нахожусь вт. 
Москвѣ, но до сих® пор® еще не имілъ времени про-
честь то множество досол! даже и не нодозр!ваемыхъ 
документов®, которые у меня въ настоящее время 
под® руками. Вот® их® краткій перечень: 1) Всѣ до-
кументы австрійскаго правительства, отъ император-
ской грамоты до бумаг® Чсрповицкаго Крейсамта. 
отноеящіеся до тамошних® раскольников® съ .178а 
года по 1817 годъ; 2) В с ! документы австрійскаго 
правительства о признаніи мнтроиоліи въ Бѣлой Кри-
ниц! и о дозволенін буковинскимъ раскольникам® 
имѣть своего епископа; 3) Устав® Бѣлокринпцкой 
митрополіи, составленный въ 1841 году и утвержден-
ный австрійскимъ правительством®; это огромная тет-
радь листов® вт, двадцать, если ее напечатать; 4 ) 2 1 3 
протоколов® Бѣлокриницкой митрополік, съ 12-го 
(24-го) октября 1846 года по 25-е аирѣля (7-го мая) 
1863 года; 5) 194 документа московско-владимірской 
раскольничьей архіерейской каѳедры съ ея осно-
ванія, 4-го Февраля 1853 года, до 4-го Февраля 1864 
года; 6) Огромная переписка съ заграничными ра-
скольниками; особенно замічательны письма Аркадія 
Славскаго съ 1854 года до 1866 года о дѣйствіяхъ 
Гончарова и о польско-раскольнической иартін въ 
Турціи; 7) Много записок® обратившихся въ едшю-
вѣріе архіереевъ. 



«Обѣщана, но пока еще сам* не беру, хотя и при-
носили, вся переписка, но составлений окружнаго по-
сланія и послѣднихъ соборов* в*Моеквѣ . Пока одного 
не прочту, за другое не возьмусь. 

Из* этого вы усмотрѣть изволите, что я в * на-
стоящее время испытываю въ нѣкотором* смыелѣ по-
ложен іе Тантала. Списать все—нѣтъ возможности: 
едва ли уснѣю н самыя краткія выписки сдѣлать, а 
между тѣм* ежедневный личныя сношенія с * рас-
кольниками отнимают* много времени, хотя эта по-
теря H вознаграждается пріобрѣтеніемь интересных'!, 
свѣдѣній; не мало его тратится на разговоры пустые, 
но вч. моем* положсніи необходимые, для поддержа-
нія довѣрія ко мнѣ раскольнической интеллигенции А 
между тѣмъ, но нзвѣстнымъ вам* обстоятельствам'!,1), 
не имѣю ни малѣйшей возможности пробыть въ Мо-
сквѣ еще болѣе двух* недѣль, и то едва ли. С * 
горьким* чувством* предвижу, что далеко не сдѣлаю 
всего, что мог* бы сдѣлать, пользуясь моими отно-
шеніями, и чего, могу смѣло сказать, едва ли кто из* 
ваших* подчиненных* сдѣлать может*. 

« Ііо дѣлать нечего, придется ограничиваться лишь 
тѣм*, что можно будет* сдѣлать въ столь короткое 
время. Даже на выбор* интересных* свѣдѣній, для 
выписки ихъ, не имѣю времени: списываю то, что 
попадается под* руку и, конечно, ыногаго любопыт-
наго не запишу. Вѣдь, у меня теперь въ квартнрѣ 
цѣлый архив*, который, стоит* слово сказать, сей-
час* удвоится. 

«Лиц*, имѣющихъ эти любопытные документы, я 
убѣждаю все напечатать. Они боятся не правитель-
ственной цензуры, а своих*. Что касается до пер-
вой, то на мой взгляд* (который, впрочем*, не смѣю 

1) Неімѣніем* денег* на житье въ Москвѣ . У. 



считать компетентным* въ цензурном* отношеніи) 
можно было бы все напечатать, за исключеніемъ нѣ-
которыхъ різкихъ выраженій о покойном* импера-
тор! Никола! Павлович! и о митрополит! москов-
ском* Филарет!. А это было бы драгоц!ннос собраніе. 

«Баше высокопревосходительство! Могу ли я пред-
ложить имъ свое участіе в* ходатайств! перед* вамп 
о напечатаніи всѣхъ актов*? Они сами наводят* раз-
говор* на это, но я уклоняюсь от* отвіта, не зная, 
как* вы изволите на это взглянуть. Прикажите ув ! -
домить меня иоскоріе, могу ли я взять на себя такое 
ходатайство, или—подходит* ли это собраніе доку-
ментов* иод* статью закона 6-го апр!ля 1865 года, 
о печатаніи безъ цензуры оригинальных* сочиненій 
бол!е десяти печатных* листов*; само собою разу-
м!ется, что ни имъ не хочется подпасть иод* суд* и 
подвергнуть секвестру свое изданіе, НІІ мн! ввести 
их* въ такое положеніе. 

«Частію по бумагам*, но еще бол!е по разсказам* 
я начинаю уяснять себ! до нікоторой степени зага-
дочное діло о злоумышленіи на жизнь императора 
Николая Павловича в * 1853 году. Это было д!лом* 
Равскаго, Жуковскаго и Осипа Гончарова, д!лом* 
революціонно-польско-некрасовской партіи, во глав! 
которой теперь находятся Аркадій Славскій и Ми-
хаил* Бакунин*, пріѣхавшій недавно въ Румынское 
княжество и въ Славу. Тогда случилось одно стран-
ное обстоятельство. Неумѣнье читать по-славянски 
ротмистра Родзянки и петербургскаго оберъ-полицій-
мсйстера Кокошкина обратило розыск* и слідствіе 
совершенно вт, сторону. Изъ записки, найденной в* 
Измаилі, о посланных* в * Петербург* убійцахъ, 
видно, что из* нихъ один* вошел* въ Москвѣ в * 
сношенія, но не с * раскольниками, а с* людьми со-
всѣмъ иного сорта (вт. д!лахт, министерства есть на 



то указанія), а другой назначался на цареѵбійство, 
если первый промахнется. Первый назван* в * запискѣ 
ирекх. Родзянко и Кокошкинъ верхній * приняли за 
знак*, и слово «имярек*» прочитали «Ирак*». В * 
Москвѣ не обратили на эту ошибку вниманія и пошли 
отыскивать Ирака, но как* такого имени нѣтъ, то 
стали искать «Ираклія», и граф* Закревскій (тогдаш-
ній московскій генералъ-губернаторъ) указывал* даже 
на «Ираклія». выходца изъ-за границы, ранѣе прі-
ѣхавшаго. Тѣмч. дѣло и кончилось. Купец* Бѣляевъ, у 
котораго найдена была записка, года четыре проси-
дѣл* в * Петропавловской крѣпости, а потом*, как* 
купец* города Измаила, отошедшаго от* Россіи по 
Парижскому трактату, был* отпущен* въ свой город*. 

«Зная отчасти, что дѣлаетъ теперь партія Баку-
пина, Гончарова, Келъсіева и других*, собравшихся 
на наших* границах* въ Добруджѣ и Румыніи и еди-
номышленных* съ ними Аркадія Славскаго и немно-
гих* некрасовцевъ, я долгом* поставляю представить 
іоображенія мои, весьма, может* быть, ошибочный, 
относительно пронсшествія 4-го апрѣля 1866 года. 
ІІѢкоторые изъ нашей несчастной, сбитой съ толка, 
.молодежи ушли въ Женеву и Добруджѵ. Женевскій 
стан* Герцена и компаніи и стан* Бакунина и Гон-
чарова въ Добруджѣ и Румыніи находятся между 
собою ва. самых* дѣятельныхъ сношеніяхъ. Бакунин* 
во время рѣзни 3-го аирѣля былъ въ Яссах* и, ка-
жется, не один*; но несправедливо, что тамъ же на-
ходился и находится Алпмиій Милорадовичъ, бывшій 
съ Бакуниным* на сеймѣ 1848 года въ ІІрагѣ депу-
татом* ' ) отъ русских*. Онъ теперь въ Москвѣ и, 
может* быть, мнѣ удастся съ ним* познакомиться. 
Президент* общества «Земля и Воля», издавшій въ 

' ) Самозванцеыъ. 



1862 году извѣстную прокламацію къ «Молодой Рос-
сіи» (которая напечатана была не за границею и не 
въ Петербург!, а въ какой-то деревнѣ, невдалек!отъ 
Динабурга). живет® то въ Женев!, то на нашей гра-
ниц! съ Румыніею. Изъ словъ единов!рцевъ, живу-
щих® въ Чудовскомъ монастырѣ (изъ нихъ ПаФнутій 
въ 1862 году былъ въ Лондон! у Герцена и прожи-
вал® у Кельсісва, когда они думали устроить въ Лон-
дон! раскольническую церковь и архіерейскую ка-
ѳедрѵ), видно, что Кельсісвъ указывал® имъ на м!сто 
въ Петербург!, гдѣ можно узнать в с ! адрѳсы чле-
нов® общества «Земля и Воля». Я нисколько не со-
мнѣваюсь въ словах® чудовской братіи, и потому не 
выше.ть ли Каракозов® изъ лагеря Бакунина и обще-
ства «Земля и Воля»? Вот® мое заключепіе. выведен-
ное изъ разговоров® съ разными здѣсь лицами». 

Согласія на напечатаніе всѣхъ документов®, до-
ставленных® Мельникову старов!рамн и раскольни-
ками в® 1866 году, не нослѣдовало, потому-то такого 
сборника издано не было. 

Въ другом® позднѣйшсмъ письм! Мельников® пи-
сал® своему министру: 

«Заиятія мои приближаются къ концу, П я на-
дѣюсь недѣлн черезъ полторы нмѣть честь предста-
виться вашему высокопревосходителі>ству. Все инте-
ресное мною записано. Списывать все сполна оказа-
лось невозможно: это дѣло. по крайней мѣрі, полу-
года, H притом® хотя зиячитслыіѣйшая часть бумаг® 
оказалась весьма интересною, но для министерства 
едва-лн пригодною. Это полемика богословского содер-
жания. богословскіе трактаты, выписки изъ творѳній 
св. отцовъ съ замѣчаніямн и толкованіялн, разеужде-
нія о церковных® правилах® к т. п. Весьма важный 
для ('в. синода, эти бумаги всегда могут® быть ему 
доступны чрез® профессора московской духовной ака-



доміи Субботина и чрез* инока ПаФнутія, быншаго 
епископа коломенскаго, человѣка в * высшей степени 
замѣчательнаго и могущаго принести огромную пользу 
св. церкви, если захотят* им* воспользоваться, отно-
сясь сколь можно осторожнѣе къ нему, чтобы как*-
нибудь не оскорбить его самолюбія *). 

«Независимо от* извлеченія свѣдѣній изъ докумен-
тов*, я много записал* как* изъ разсказовъ братій 
новаго монастыря (единовѣрческаго), так* и из* раз-
сказов* раскольников*. Из* них* особенно замеча-
тельны: 1) разсказ* бывшаго намѣстішка митрополіи, 
епископа Онуфрія, о Бѣлой Криницѣ; 2) разсказ* быв-
шаго іеромонаха ІосаФа о типографиях* и цѣляхъ 
иоѣздки въ Госсію арестованнаго Палладія Лецинскаго; 
3) разсказ* бывшаго епископа ПаФнутія о поѣдкѣ его 
в * Яондон* (в* 1861—1862 г . ) для учрежденія там* 
архіерейской каѳедры, высшаго училища. типограФІи, 
журнала, дома для пристанища раскольников* и о 
сыошеніяхъ его с * Герценом*. Ііельсісвым*. M. Ба-
куниным* и др.; 4) о поѣздкѣ Кельсісва въ 1862 году 
в* Москву и проч. 

«Первые два разсказа составлены самими Онуф-
ріемъ и ІоасаФомъ; третій записан* мною со слов* 
ПаФнутія, 

«Возвратись в * Петербург*, я буду имѣть честь 
представить вашему высокопревосходительству посте-
пенно цѣлый рядч, записок* на основаніи собранных* 
мною свѣдѣній. Теперь вь самом* кратком* очеркѣ 
представляю о попытках* внѣшнихъ и внутренних* 
недоброхотов* Россіи сдѣлать раскольников* своим* 
орудіем*. 

«Учрежденіе Бѣлокршіііцкой мнтроію.ііи было дѣ-

' ) Недавно шшкъ Liлфиу du іюкинулъ едпновЬріе и сдѣлалея по-
прежнему поповцомъ. У. 



лом*: 1) поляков*, оставивших* наши предѣлы послѣ 
револкщіи 1831 года, 2) австрійских* государственных* 
людей, католическаго н уніатскаго духовенства (въ ото-
мщеніе за возсоеднненіе уніатовъ) н эрцгерцога Лю-
довика, 3) русских* государственных* людей, графа 
Бенкендорфа и князя Паскевича, дѣйствовавшихъ, вѣ-
роятно, по ненониманію того, что они дѣлали. Графа 
Бенкендорфа в * это дѣло вовлек* купец* Громов*, 
князя Паскевича Алексѣй Петрович* Мельников* *), 
брат* министра путей сообщенія. 

«Возникшая на Иргнзѣ в * 1831 году мысль об* 
учрежденіи іерархіи была одобрена в* 1832 году в * 
Москвѣ. На осуществлеиіе ея собрано было 2'Д мил-
лиона рублей ассигнаціямн. Хлопотать стали въ Петер-
бург ! Громовы. Сергѣй Громов* сказал* об* этом* 
министру внутренних* дѣлъ, графу Блудову; онъ на-
помнил* ему Петропавловскую крѣиоеть. Граф* Бен-
кендорф«. же одобрил* мысль раскольников*. Как«, не 
русскій человѣк* и лютеранин*, он* сказал*, что если 
у них* будет* за границею архіерей, то поставленные 
ими попы будут* приняты въ вѣдѣніе департамента 
духовных* дѣлъ иностранных* исповѣданій (об* этом* 
есть и вт, дѣлах* министерства внутренних«, дѣлъ за 
1854 год*). У меня есть копін с * писем* громовскаго 
приказчика, Алексѣя Великодворскаго, который, под* 
псевдонимом* пономаря Аркадія Смирнова, вел* в * 
1834—1844 годах* переписку с * австрійскими расколь-

1) Алексѣ і Петровимъ Мельнвковъ скончался въ копцѣ се.чидесятыхъ 
годовъ, въ чинѣ генерала-отъ-кавалеріи, въ отставкѣ . Это былъ чело-
вѣкъ со своими убѣжденіями. У него былъ домъ въ С.-Иетербургѣ , въ 
Галерной улицѣ, гдѣ всѣ контракты на квартиры были заключены у но-
таріусовъ на полуимиеріальную монету. Онъ предунредилъ ими новѣишій 
ороектъ министра финансовъ. А. П. Мельниковъ мпѣ говорнлъ (я жилъ 
въ его домѣ три года), что онъ не признаетъ «деньгами» кредитные рубли, 
и что только золотая монета служить дѣііствителыіымъ мѣриломъ 
цѣпы. у . 



пиками. О томъ же говорит* и бывшій намѣстшпсъ 
Бѣлокрииицкой митрополіи, ОнуФрій. Это. наконец*, 
распространено между русскими и заграничными рас-
кольниками отъ Иркутска до Египта и отъ Архангель-
ска до Ливанских* гор* и до Багдада. 

«Гоиералъ-Фельдмаршалъ князь Паскевичъ купил* 
у г]іаФа Румянцова Гомельское пмѣніе *) и послал* 
служившаго при нем* Алексѣя Петровича Мельникова 
для осмотра покупки и еовершенія купчей крѣпостн. 
Осматривая нмѣніе, Мельников* посѣтилъ четыре мо-
настыря раскольничьих*, въ нем* находившиеся, и по-
знакомился ст. игуменом* Лаврентьева монастыря Ар-
кадіемъ (теперь епископ* славскій въ Добруджѣ). Изъ 
Лаврентьева монастыря вышли всѣ главные дѣятели 
Бѣлокриннцкой митрополін, ободренные Мельниковым*. 
Аркадій съ другим* монахом*. Іоилемъ, въ 1835 год-) 
были привезены Мельниковым* въ Варшаву и заявили 
князю Паскевичу о своем* намѣреніи, одобренном* гра-
ФОМ'Ь Бенкендорфом*. Какъ Паскевичъ принял* эти за-
явленія, нензвѣстно, но его подлинный открытый лист* 
может* свидѣтельствовать до нѣкоторой степени о 
томъ, какъ его свѣтлостію была принята мысль рас-
кольников*. Вч, дѣлахъ министерства 1854 года вы 
увидите этот* документ* за подписью намѣстника цар-
ства Польскаго и его печатью. Обратите вниманіе на 
выраженія этого открытаго листа, о причинах* поѣздкн 
раскольничьих* иноков* въ Варшаву и о внішаніи на-
мѣстника къ поднятому ими труду. Это было въ 1835 
году, а въ Сводѣ Законов*, изд. 1832 года, уже было 
напечатано о неимонованіи раскольничьих* ннокові, 

!) За взятіе Варшавы въ 1831 году князь Паскевичъ, сверхъ дру-
гих* паградъ, полумиль отъ императора Николая I одинъ милліонъ рублей 
асоиінаціязш, на который и кугшлъ Гомельское имѣиіе, подаренное импе-
ратрицею Екатериною фельдмаршалу графу Гуыянцову. Сыновья иослѣд-
няго не имѣ.іи законнорождеяныхъ дѣтеіі. У . 

II И. Мкльнв»орт>. Т I 16 



«Иноками». Я знал® одного дворянская засѣдателя, 
которая въ 1835 году отдали под® судъ за именованіе 
въ ОФФііціальной бумаг! одного раскольника «инокомъ». 
бумаги по этой подсудности я знаю, ибо этотъ дво-
рянскій засідатель былъ мн! близкій родственникъ, но 
онъ былъ капитан®, а не Фельдмаршал®. Замічаніе это 
не кстати, но смѣю думать, что нѣсколько извинительно 
сыну этого капитана, чсловѣка простоя, но хорошая. 

«Хоропіій былъ салон® графини Стадіонъ въ Вѣнѣ. 
блестящій былъ салон® княгини Меттернихъ. Въ этих® 
салонах® около 1843 года съ чрезвычайною предупре-
дительностью, как® дорогіо гости, приняты были мѣ-
щанинъ посада Крылова Алимпій Зв!рев®-Мплорадовъ 
и валдайскій яміцикъ Петр® Вслпкодворскій (инок® 
Павел®), родной братъ вышеупомпнутаго громовскаго 
приказчика. Алимпій. не нуждаясь въ вилкѣ и нож!. 
!лъ руками; постоянно пьяный человѣк®, который, 
живя въ Білой Криниц!, никогда не возвращался до-
мой без® синяков® и рѣдко безъ окровавленная лица, 
пм!ющій привычку ( Моркаться выстр!лами въ сторону, 
посредство.мъ прижиманія пальцем® противоположной 
ноздри — подобный человѣкъ въ салон! княгини Мет-
тернихъ! Д!ло объясняется преданностью граФііни и 
княгини католической церкви и вліянію на них® ісзуи-
товъ. 

«Изъ разсказовъ бывших® раскольничьих® архіе-
ресвъ (нынѣ иноки Онуфрій и ПаФнутій) и изъ рас-
кольнической переписки оказывается, что польоко-ре-
волюціонная партія много сод!йотвовала къ учреждение 
заграничной раскольничьей іерархіи, что нѣкоторая 
часть заграничных'!, раскольников® доселѣ находится 
въ связи съ этою нартіею и съ русскими револгоціонс-
рами, которые старались вовлечь въ свое д!ло и рас-
кольников®, живущих® въ предѣлахъ Россіи, но на-
прасно. 



«Гаскольникн TIC рѣшалнсь приступить кг дѣлу, 
пока вг 1836 году граф* Бенкендорф* не указал* купцу 
Громову на учрежденіе за границею епископской ка-
оедры, как* на единственный, по его миѣнію, исход* 
из* затруднительна™ положения, в * которое они были 
поставлены воспрещеніемъ имЕть попов*, бѣглых* от«, 
православной церкви. Это подтверждается, сверх* пе-
реписки раскольников*, словами бывших* епископов* 
ОнуФрія и ПаФнутія и- архидіакона Бѣлокрііницкой 
митрополіи Филарета. То же говорят* и многіе Мос-
совете ])асколыіики, в* свое время пріпшмавшіе уча-
стіе в * учрежденіи іерархіи. ІІо словам* тѣх* и дру-
гих*. никто не рѣіпился бы на такое дѣло, если бы 
и* таком* учагтін близкаго к* покойному государю 
человѣка не видѣ.ти они нЕкотораго ручательства ва. 
том*, что задуманное ими дЕло не навлечет* на себя 
царскиго гнѣва. 

«Топерѳшній епископ* славскій и экзарх* некра-
говцевъ, Аркадій. друг* Гончарова, человЕі;* не без*-
ігзвѣстный и Наполеону 111, разсказывает*. что около 
того же времени, т. с. 1835 или 1836 года, мысль эта 
была одобрена намЕстником* царства Польскаго, кня-
зем* Паскевичемъ, с* которым* АркадіЙ был* будто 
бы близок* и Ездп.ть к* нему в* Варпіаву в * гости. 
Одобрял* ли князь Паскевич* затѣю раскольников*, не 
знал* ли вовсе о ней. но Аркадій, один* из* дЕятель-
нѣйшихъ людей в * дЕлЕ учреждения іерархіи, показы-
вая охранный лист*, данный ему намЕстником* и оста-
вавшіЙся в* руках* раскольников* до 1853 года, много 
способствовал*, распространенно между раскольниками 
убѣжденія, что такіе сильные люди, как* Паскевич* 
и Бенкендорф«,, сочувствуют* их«, замыслам*, не про-
тивным«, и волЕ государевой. 

«При таком* убЕжденін русскіе расколышки при-
нялись за дЕло, причинившее много вреда православ-

ии 



пой церкви и надѣлавшес много хлопот* правитель-
ству, который однако успѣхом* не увѣнчались. Упре-
кать названных* государственных* людей в * созна-
тельном* дѣйствіп против* интересов* церкви и госу-
дарства, конечно, нельзя, но неосторожность их* оче-
видна . 

«Если в * Россіи успѣху затѣяннаго раскольниками 
дѣла способствовали высокіе по іголожеиію люди, вслѣд-
ствіе непониманія раскольников* или неосторожности, 
то высокія лица за границею, желая нанести вред* 
Россіи, способствовали этому успѣху вполнѣ созна-
тельно. Б * Австріи хорошо знали, что наше прави-
тельство въ прошедшее царствованіе было убѣждено, 
что раскол* составляет* политическую язву Россін 
(ѵбѣжденіе это и мною внолнѣ раздѣлялось, пока я не 
изучил* раскола до его корней) *). Там*, может* быть, 
и не вѣрили тому, что в * раскол! заключаются разру-
пштельныя начала. Как* бы то пи было, австрійцы 
воспользовались этим*. 

« В * 1839 году у насъ возсоедниены ушаты. Уніат-
скій митрополит* въ Австріи, Михаил* Левицкій, не 
безъ відома папы римскаго, подалч, буковинскимъ ли-
пованам* (раскольникам*), между которыми уже бро-
дила занесенная изъ Россіи мысль о епископ!. с о в ! т * . 
чтобы они обратились к* австрийскому правительству 
с * просьбою об* учрежденіи каѳедры раскольничьяго 
митрополита. Онъ составил* имъ программу д!йствій 
л обнадежил* в * иокровительстві сильных* лиц*. Это 
была месть за возсоединеніе уніатов*. Приведенный 
сейчас* Факт* не подлежит* сомнінію, но сл!дующііі 

! ) Не пршіадлежавъ и не принадлежа къ числу людей, составляю-
іцихъ правительство, я однако исполнялъ важныя по этому дѣлу пору-
ченія, и слова моихъ донесеній переходили иногда въ правительственные 
акты. Говорю съ тою цѣлію, чтобы вы не приписали моей фразѣ значс-
пія глупаго хвастовства . II р и м ѣ ч. M е л ь п и к о в а. 



требует* повѣркп, для которой у меня нѣтъ под* ру-
ками матеріалов*. Говорят*, что князь Меттернихъ 
с* 1815 года получал* от* Россіи жалованье, въ вид! 
дипломатической субсидін, какія въ Х У П и X Y 1 I I 
столѣтіяхъ были весьма обыкновенны вч. кругу евро-
пейского дипломатическаго корпуса. Говорят*, что 
около 1840 года Россія прекратила выдачу субсидін 
этому «другу», державшему насъ на уздечкѣ и при-
несшему намъ не мало бѣдъ. Недочет* въ ежегодном* 
бюджет! поставил* «отца дипломатіи» въ такое поло-
жение. что онъ тайное намъ недоброжелательство смѣ-
нилъ на болѣе явное и, под* вліяніемъ той же мысли, 
что раскол* есть наша политическая язва, задумал* 
изъ Буковины сдѣлать арсенал* для оружія, всегда 
готоваго проникнуть въ сердце Россіи, какъ только 
австрійекое правительство признает* нужным* напра-
вить его выстрілы не нзъ штуцеров* и гіушекъ, а 
изъ раскольничьих* лѣстовокъ и двунерстнаго бдаго-
словснія іерарховъ. 

«Обь участіи князя Мсттсрниха въ этом* д ! л і , по 
слухам* между нашими раскольниками, я доносил* 
бывшему министру внутренних* д!лъ, Д. Г . Бибикову, 
въ 1854 году. Теперь, нзъ разговоров* съ бывшим* 
намѣстникомъ Бѣлокрншщкой мнтрополін, вижу, что 
слухи эти были нс въ одной Госсіи и нмѣлн свое осно-
ваніе. Но повторяю, что Фактических* доказательств* 
на это и теперь не имѣю, хотя вникнув* въ ход* дѣла, 
остаюсь вполиѣ убѣждешіымъ, что это правда. 

«И римскій дворъ, какъ говорят*, мстя за уша-
тов*, принимал* участіе въ д і л ! образования расколь-
нической іерархін. Для нодтвсржденія этого, еще въ 
1854 году представленнаго мною г. министру, слуха 
Фактических* доказательств* также немного, но изъ 
письма Аркадія Славскаго къ митрополиту Кириллу 
Білокриницкому из* Константинополя отъ 3-го октября 



1858 г . видно, что раскольники и въ это время ра-
считывали на пану. Гѣчь вт, шісьмѣ идет* о неосво-
божденіи русским* правительством* изъ Суздаля архие-
пископа Лркадія *) и о стѣсненіях* вѣры. Пот* отры-
вок* слово въ слово. «Г . Гончарову письмо вручил* и 
жалобу во Францію мы читали. Сходно с * моими мы-
слями. Я всегда помышлял*, чтобы нашу обиду донести 
европейским* державам* и иаиѣ, но только какъ за 
свое миѣніе, так* и за ваше (разумѣются письменный 
мнѣнія) недоу.мѣваю, что будут* они в * пользуй Если 
бы иосовѣіоваться с * сѣвсрны.чи (т. с. русскими рас-
кольниками), как* они скажут*! Если бы тѣ просили, 
то мы оба (АркадШ и Гончаров*) иоѣхали бы въ Па-
риж* и подали бы жалобу Наполеону и нанѣ По на 
это ну ясен* совѣт* всего сѣвера. Гончаров* составил* 
стих* (статью) от* себя против* Николая п читал* вт, 
Царѣградѣ; у негр просили европейцы (поляки, судя 
по другим* мѣетамт, переписки), хотѣла въ газетах* 
напечатать, но Гончаров* не дал* им* аФишку, под-
хватят* (поляки для печати), только просим* новторс-
нія, да если бы и от* сѣвсра было приглашено» 

Слѣдующеѳ письмо 11. JI. .Мельникова доиолаяотт, 
свѣдѣнія, сообщенным нмт. в* предшествовавшем*. 

«Изученіе любопытных* матеріаловъ, находящихся 
у меня под* руками, а еще болѣе знакомства, сдѣлаи-
ныя мною с * обратившимися к * едшювѣрію еписко-
пами и другими лицами раскольнической духовной ісрар-
хін, доставили мнѣ возможность довольно обстоятельно 
узнать об* отношениях* къ русскому расколу роволіо-

!) Аркадій Слаяскій былъ арестовапъ 24-го апрѣля 1854 г-, п отправ-
левъ первоначально въ Кіевъ, потомь въ Москву п наконецъ, 20-го 
октября, был? заточедъ въ монастырѣ въ Суздал*. Олъ родился въ isoii 
году и 19 лѣтъ принять монашество въ Мапупловс.комъ скиту, в- Мол 
дввів, " затГ,мъ поселился въ Славском" скиту, вч Добруджѣ. Въ мірѣ 
снъ назывался Андрей Спиридоновьчъ. Отецъ его, старообрядецъ, бы,:ъ 
жителсмъ дер. Кунички, въ Бессарпбіи. У. 



ціонной въ Европѣ партіи, враждебных® намъ поляков® 
H отчасти наших® доморощенных® соціалнстовъ. 

«Первоначально мысль образованія собственной 
іерархін возникла в® начал! царствованія покойнаго 
государя на Иргизі. В® 1832 году въ Москвѣ былъ 
на Рогожском® кладбищ! собор®, на котором® были 
депутаты отъ разных® раскольническихъ обществ®, 
живущих® въ предѣлахъ Россіи. Иргизская мысль была 
одобрена, но рѣшено было сначала попытаться въ Пе-
тербург!: нельзя ли будетъ исходатайствовать у пра-
вительства разрѣшенія иміть нонрежнему дозволенных® 
бѣглыѵь поиовъ. Для сего поѣхали три богатые купца: 
изъ .Москвы Ѳедоръ Рахманов® и Иванъ Окороков® и 
города Вольска Суетннъ, впослѣдствіи сосланный въ 
Кутано®. < ъ ними был® хвалынскій купец®, секретарь 
в® ІІргнз!, Аѳанасій Кочуевъ, которому принадлежал® 
почннъ учреждения архіерейства и который впослѣд-
ствін умерь въ заточенін въ Суздальском® монастырѣ. 

«В® Петербург! принял® горячее участіе въ зтомч. 
дѣлѣ купец® ( Ѵргѣіі Громов®, у которая поселился 
Кочуевъ. Когда ходатайство раскольников® о дозволен-
ны vi. попах-® оставлена было безъ поелѣдствій, Гро-
мов® обратился къ графу Бенкендорфу. Вслѣдствіе его 
ѵказанія объ учреждены архіерейской кафедры за гра-
ницею, раскольники сначала обратились было съ прось-
бою къ нѣкоторымъ изъ православных® епископов®, 
приглашая пхъ къ себѣ, но никто разумѣется, не за-
хотел® изменить св. церкви. Это подтверждается рас-
сказом® нрсосвященнаго Ісреміц, въ то время кіевская 
внкарія, а теперь живущая на покоѣ, въ нижегород-
ском® Цочерекомъ мщіастыр! ' ) . Он® несколько лѣт® 
тому назад® разсказывалъ маѣ о дѣлашшмъ ему пред-
ложен і и около 1840 года. 

)) ІІъ настоящее врем,, преосвященный Іеремія паыетъ па похоѣ въ 
Елаговѣщепскомъ мопастыр!, въ ІІижнеяъ-Поггородѣ. У. 



«Не найдя из* русских* православных* опистсопов* 
ни одного, который согласился бы на переход* в * 
раскол*, раскольники рѣшнлись искать архісреев* »за 
границею. Нашлись люди рЕнштелыіыс, дЕятсльные, 
которые предприняли иутешествія в * отдаленный 
страны Востока. В * то время существовал* еще рас-
кольничій монастырь Лаврентьев* Могилевской губер-
иіи Гомельскаго уѣзда, уничтоженный въ 1845 году. 
Находясь на землях* канцлера гра<і>а H. II . Румянцова, 
.»тот* монастырь пользовался особым* покровитель-
ством* означеннаго сановника. Когда Гомельское имЕ-
піе перешло къ Фельдмаршалу князю Варшавскому, 
го н он* оказывал* покровительство монастырю. На-
стоятель его, Аркадій, нынѣшній раскольничій епи-
скоп* Славы 1), звено соединяющее раскольников* с * 
революціонною партіею, какъ увѣряют* съ согласія 
князя Паскевича, отправил* нѣсколько монахов* своего 
монастыря за границу для отысканія архіереевъ и для 
устройства епископской каѳедры в * Буковннѣ. Въ 
числѣ ихъ бьтлъ Опуфрій, намѣстник* бѣлокршшцкаго 
митрополита, нынѣ едшговѣрческій инок*, но онъ не 
путешествовал*, а прямо поселился въ Буковинѣ. 

«Путешественники с * 1836 по 1846 год* нѣсколько 
раз* отдѣлыіыми партіями обходили Малую Азію, при-
держиваясь берега Чернаго моря до персидской гра-
ницы, Палестину, Сирію и далЕе до Багдада, гдЕ на-
шли нЕсколько раскольников* из* некрасовцовъ Мехмета-
Ѵли егнпетскаго; другіе были в * Египтѣ. доходили до 
Нубіи; третьи обошли европейскую Турцію и были на 
Черной ГорЕ, но нигдЕ не нашли, чего искали. IIa 
их* путешествія московскіе раскольники и собрали 2 , / 2 

милліона рублей ассигн. ЗатЕя раскольников* в* это 

1) Его пс пужно смѣшнвать съ вышеупомянутым«. Аркадіеяъ Слав-
гкимъ. ^ • 



время, конечно, и кончилась бы, если бы не стали во 
глав! дѣла трое замѣчателыіыхъ но своим* способ-
ностям* и ничім* непреодолимой энергіи раскольни-
ков*: Гсронтій, ІТавсл* и Олнмпій (Алимгіій), и если 
бы имя. не помогли недоброхоты русскаго государства. 
Геронтій, ном!щпчій крестьянин* Серпуховскаго уѣзда 
Московской губернін (теперь въ Петропавловской крі -
пости, если не умеръ), устроил* Білокрнинцкій мо-
настырь, дотолѣ совершенно ничтожный, обогатил* 
его московскими деньгами, сдѣлался его настоятелем* 
и приготовил* мѣсто для «Ллшованской митрополіи», 
пользуясь грамотой императора ІосиФа I I отъ 9-го 
октября 1783 года, данной раскольникам*, выходцам* 
in. новонріобрѣтенную тогда Австріею Буковину; 
ямщик* города Балдая, иотомь приказчик* Громова, 
потомъ пнокъ Павел* и затѣмъ основатель и дѣйс.тви-
тельный правитель мнтрополін (умеръ въ 1854 году) 
и наконец* мѣіцашіиъ посада Крылова Алимпій Звѣ-
ревъ, бѣжавшій за границу и йазвавшій себя Милора-
довымъ 1),—были главными дѣятелямн учрежденія за-
граничной раскольничьей мптрополіп. Но безъ врагов* 
Госсіп они ничего но едѣлали бы. Уніатскій митропо-
лит* въ Австріи, Михаил* Лсвицкій, дал* имъ совѣтъ 
обратиться къ австріііскому правительству съ просьбой 
об* епископѣ, указал* имя. всѣ пути, составил* про-
грамму и обнадежил* въ покровнтельствѣ сильных* 
лицъ. И онъ не обманул* раскольниковъ: все испол-
нилось по его программ!, составленной имъ въ отом-
щеніе за возсосдшіеиіе уніатовъ. 

i) Онъ теперь въ Москвѣ, но раскольники мнѣ его не показали, от-
зываясь, что онъ уже уѣхалъ. А съ сыномъ первого митрополита Амвросія 
я видѣлся, по на самое короткое время. Онъ поѣхалъ па нѣсколько дней 
въ Петербург* п воротится чрезъ недѣлю, п тогда я падѣюсь поговорить 
съ пимъ пооольше. Зовутъ его Георгііі Апдреевичъ; опъ австрійскій под-
данный, не расколышкъ, нмЬегь законный пяспоргь. 

II р и м ѣ ч. М е л ь н и к о в а . 



«При тайном* содѣйствіи католическаго высшаго 
духовенства, лиц* высшаго вѣнскаго круга, даже нѣ-
которыхъ дам*, валдайскій яміцик* и крыловскій мѣ-
щанин* проникли в* министсрскіе кабинеты, пред-
ставлялись эрцгерцогу Райнеру н самому императору 
Фердинанду. Переводчиком* у них* был* серб* Кон-
стантин* Е Ф И М О В И Ч * Огняновичъ, которато нелѣпый л 
положительно для успѣхов* православия вредный игу-
мен* Гуслицкаго монастыря, ІІарѳеній, сдѣлалъ в* 
своей кннгѣ жидом*. Напрасно православные духовные, 
митрополита Карловичскій и епископ* Буковинскій, 
Евгеній Гакман*. протестовали: австрийское прави-
тельство согласилось на существовапіе отдѣльной опар-
хіп линован* (раскольников*) и потребовало «устава». 

«Устав* для иредставленія правительству писал* 
Павел*, но когда онъ представила, его, то австрійское 
правительство, не найдя существенной разницы ва. 
вѣрѣ линован* от* православной вѣры, кромѣ незна-
чительных* обрядов*, и не понимая, разумѣстся, той 
догматической важности, .которую раскольники при-
писывают* двуперстію, ходам* посолонь, двойной 
аллилуін и т. п., рѣпшло дозволить учрежденіе особой 
епархін, но са, лодчішеніем* ея Карловнчскому митро-
политу. Кака. грома,, поразила эта новость раскольни-
ков*: то, отъ чего они бѣжалп пзъ Россін, представ-
лялось им* il теперь, даже и болѣе того. Подчпненіе 
Карловнчскому митрополиту — тоже единовѣріе. По 
был* ли бы этот* митрополит* столь же снисходите-
лен* к* ихъ обрядам*, как* наш* Св. синод* — это 
еще вопрос*. 

«Бога, знает*, заумствовался ли Павел*, с* умыс-
• * * 

лома, ли онъ сдѣлал* дѣло, шічѣм* неизвинительное, 
но, переправляя возвращенный правительством* устав*, 
он* внес* в* него богословіо, в* котором* коснулся 
самых* главных* догматов«, хртістіаігства и изложил* 



ихъ еретически. Именно онъ нровелъ мысль, что до 
сотворенія міра существовал* один* Богъ-Отецъ, пре-
бывавнгій в* молчанів, имѣя Сына, слово Божіе, только 
в* уиѣ своем*. Когда же изрек*: «Да будут* вѣцы», 
это слово осуществилось во втором* лицѣ св. Троицы, 
выйдя изъ ума Бога; въ то же время Богъ-Отецъ от-
рыгнул* отъ сердца своего Д у х * Святый, и сбылось 
сказанное пророком*: «Из* чрева прежде денницы 
родихъ Тя». Слѣдовательно, второе и третье лица св. 
Троицы небезначальны. 

«Видя столь существенную разницу в* догматство-
ванін линован* от* догматствоваиія не только право-
славных*, но и вообще всѣхъ христианских* нсповѣ-
даній, какія только есть в* цреділах* австрійскихъ 
владѣній. вѣнское правительство признало лшюванскую 
вѣру за особое исновѣданіе и дозволило ему іерархію 
императорско-королевскимъ декретом* 18-го сентября 
1844 года. Этим* же декретом* разрѣшено было им* 
искать себ! епискоиа вл. иностранных* государствах* 
и водворить его въ Бѣлой Кршшцѣ. Подлинные де-
крет* и устав* были у меня в* руках*. Декрет* 
списан*, а «устав*» я не списывал*, потому что въ 
непродолжительном* времени обращенный в* сдішо-
вѣріе бывшій еииекоп* ПаФнутШ напечатает* его с* 
благословенія митрополита Филарета. Это будет* силь-
ный удар* расколу: по причин! еретическаго бого-
словія, «устав*» бѣлокрішицкій содержался въ тайн! 
между весьма немногими лицами, и даже русскіе рас-
кольничьи епископы вполн! его не знают*, а только по 
отрывкам*. Разумѣется, когда напечатается «устав*», 
наши ])асколышкн скажут*, что это клевета, что это 
правительственная выдумка, но опровержение нахо-
дится вч, руках* правительства н церкви. Подлинник* 
на русском-!, п нѣмецкомч, языкахч,, за подписью брат-
ства Білокршпгцкато, вт, том* чпслѣ и Павла, утверж-



дсн мы il императором® Фердинандом®, теперь въ Чу-
довом® монастырѣ у ПпФнутія. Стопт® только вынести 
его вт. одинъ изъ праздников® на кремлевское преніе 4). 

«Бѣлокриницкій устав®» и другіе подлинные акты 
находились въ послѣднее время у архидіакона Фила-
рота, правителя дѣлъ Бѣлокрииицкой мнтрополін. Въ 
1864 году Филарет® съ священноинокомъ І О С П Ф О М Ъ 

были посланы въ Россію, въ качеств! митрополичьих® 
послов®. Боясь оставить архив® въ рукахъ мсвѣже-
ственпыхъ монахов® (умные и начитанные монахи въ 
Бі.лой ІСриницѣ или перемерли, или выіхалн въ Госсію; 
осталось 15—20 совершенно ничтожных® людей, изъ 
копхъ самый ничтожнійшій митрополит® Кирилл®), 
Фпларетъ взял® его съ собой и, обратившись къ еди-
новѣрію, не возвратил® его раскольникам®. Таким® 
образом® важнѣйшіе документы раскола сдѣлались до-
стояніом® церкви. Говорят®, что заграничные расколь-
ники хлопочут®, чтобы австрійскос правительство вы-
требовало эти бумаги у нашего путем® дипломати-
ческим®. Но вт. настоящее время австрійскому прави-
тельству не до того, да притом® у липованъ уже н !тъ 
таких® ходатаев®, каких® имѣли прежде: Геронтій въ 
крѣпости, Павел® умер®, ПаФнутій и Филарет® въ 
единовѣрческомъ монастыр!, a Алимпій, сиживавшій 
въ салон! графини Стадіонъ, теперь въ Россіи и иьетъ 
мертвецки. Разв ! поляки помогутъ. 

«Павел® и Алимпій въ 1845 году отправились въ 
Константинополь и добыли тамъ митрополита Амвросія, 
бывшая до 1841 года въ Босніи. В с ! св!діпія о лич-
ности Амвросія и о томъ, какимъ образомъ добыли е я 

! ) 11а креылевскиѵъ преніяхъ Иафпутій рѣшптельно побѣдоіюсенъ. 
Пять разъ я былъ тому свпдѣтелемъ. Онъ овладѣваетъ совершенно толпою 
нротишшковъ въ ISO — 200 человѣкъ и въ полпомъ смыслѣ загралиаетъ 
вмъ уста. Что за умъ! Что за начитанность! Что за умбнье овладеть 
слушателями! П р п м ѣ ч . М е л ь н и к о в а . 



раскольники, свідінія, какъ ішѣющіяся въ д!лахъ ми-
нистерства, такъ и напечатанный въ разных* наших* 
журналах* и отдѣльныхъ книгах*, наприміръ, епис-
копа Будннскаго, Платона Аѳаннцкевича, игумена ІІар-
ѳенія, профессора петербургской духовной академш 
Нильскаго, а въ особенности извратившаго свѣдѣиія о 
раскол! до крайних* прсдЕловъ иелѣпости г. Ливанова 
(«Отечественный Записки» 1865 года), — оказываются 
совершенно ложными. Имѣю честь представить воз-
становлсніе истины, основанное на документах* и дру-
гих* самых* неоспоримыхъ источниках*, на которые 
и буду ссылаться въ подстрочных* прнм!чаніяхъ. 

«О личности митрополита заимствую изъ сказанія 
Стаки Скендеровой изъ бумаг* австрійскихъ, изъ 
разеказовъ бывшаго намѣстника мптрополичьяго, Ону-
Фрія, изъ разеказовъ Басилья Баснльевича Борисова, 
бывшаго раскольника, скрыпшагося въ 1847 году и 
тѣмъ избавившаяся отъ Шлиссельбургской крѣпости, 
куда,, по повелінію покойнаго государя, былъ помѣ-
щенъ товарищ* его, Жигаревъ. Этот* Борисов*, те-

' ) Стака Скендерова, дочь купца въ городѣ Сараевѣ, дѣвушка вы-
сокой нравственности и, можно сказать, первая нросвѣтнтельница своего 
народа, знавшая лично и близко Амвросія, когда онъ былъ босно-сэраев-
скичъ мнтрополитомъ, прислуживала въ церкви св . Архангеловъ, един-
ственной иравославной церкви во всемъ Сараевѣ, и написала о митро-
полит!; Амвросіи сказаніе въ своей стихотворной «Лѣтописи Босніи». О 
Стакѣ Скендеровой и ея высоконравственныхъ качествахъ узнала графиня 
А. Д. Елудова и доложила о ней государыиѣ нмператрнцѣ. Ьъ 1856 я 
1857 годахъ отъ щедротъ императрицы Стака Скендерова получила 
капиталъ па открытіе перваго въ Босніи женскаго училища, содержимаго 
доселѣ на счетъ ея величества. Такая дѣвушка, какъ Скендерова, безъ 
малѣйшаго сомнѣнія, можетъ служить достовѣрнымъ свндѣтелемъ. Вотъ 
какъ Скендерова отзывается объ Амвросіи въ своей «Лѣтописи»: 

Тай владика свести чоекъ био, 
Сиротвню много е угледо, 
Тай е родомъ отъ Бугара оно, 
Сребра пис ни мало любио 



перь уже лѣт* десять тсерднѣйпгій сдпповѣрец* ѣздил* 
в * 1847 году сл. Жигаревммъ, в * качеств! послов* к * 
митрополиту Амвросію отъ Москвы и всего старооб-
рядческаго міра въ Россіи, жил* съ Амвроеіем* два 
мѣсяца и крестил* его новорождешіаго внука Нако-
нец*. принимаю в * соображеніе разоказ* митропо-
личья™ сына 

«Амвросій не грек*, а болгарин*, уроженец* го-
рода Эноеа; ФЭМИЛІЯ его Шиіповичь. Б * мірѣ назывался 
Андреем* Георгіевичем*. Он* стариннаго іерейскаго 
рода: со дней императора Алексѣя Комішна двадцать 
одно поколѣніе Пбпповичей служило перед* православ-
ным* алтарем*. Родившійся въ 1791 году, Реоргій 
Шпповичъ был* двадцать-вторым* священником* *). 
В * 1811 году греческим* эиосским* митрополитом* 
Матвѣем* опт. рукоположен* в * іереи и бы.п, при-
ходским* священником* в * Эносѣ. Вт. 1814 году он* 
овдовѣл*; у него остался малолѣтній сын* Георгій, 
находящійся теперь в * Петербург!, и на днях* ожи-
даемый в * Москву. По строго соблюдаемому у гре-
ков* обычаю, молодой вдовец* не может* долгое время 
оставаться бѣлым* священником*, и потому отец* 

Радъ бв био да е народъ лярапъ 
Да народу не има зулума.. . 

в р а му е био доди яло, 
Г л е д а ш и од- народа яда, 
Што су паше пароду чиниле... 

И ъ перевод! зги строки значат- : « f o r владыка былъ святой челэ-
вѣкъ; он- много забот лсд о бѣдпякахъ; онъ бы.іъ болгарскаго рода 
нимало не был- среэро.іюбинъ и заботился лишь о ѵемъ, чтобы народу 
было спокойно, чтобы народъ Но герпЬлъ притѣонсній... Ему опротивѣло 
глядѣть на страданія, который нрпчиннли народу наши». 

П р и м ! ч. М е л ь н и к о в а , 
р Прошеніе Амвросія о подданств! , поданное императору Ферди-

нанду л и ч н о въ Ь ! н і 11-го іюня 1846 года. 
П р п я ! ч . М е л ь н и к о в а . 



Андрей ПЬпповичь вт, 1816 году постригся и принял* 
имя Амвросія. До 1823 года онъ жил* при домѣ ми-
трополита эиосскаго, а в * этом* году сдѣлался игу-
меном* монастыря Пресвятой Троицы на островѣ 
Халки, при котором* есть училище дли образованія 
правоелавнаго духовенства, содержимаго на счет* кон-
стантнноно.тьской патріархіи и частію на русскія деньги, 
досылаемый Св. синодом*. П* 1826 году Амвросій 
сдѣлан* был* предстоятелем* церкви в* Мегаремвѣ 
(Арнаутъ-Кіоѣ), что в* БосФорѣ, со всѣми правами 
епископа, кромѢ рукоположѳнія и других* епископ-
ских* свяіценнодѣйетвій. Вскорѣ патріарх* Константій 
едѣлплъ его протосіпігелом* великой патріархіи Царе-
градекой, членом* Константинопольская синода и пра-
вителем* его дѣл*. а въ 1835 году митрополитом* 
Босносараевским* 1). • 

«Столь ВМсокія должности, занимаемый Амвросіемъ, 
но Фанаріотомъ, а болгарином* (едва ли не единствен-
ный примѣр* в * нстерпящей болгаров* Фанаріотской 
патріархіи), кажется, вполнѣ могут* свидѣтельство-
вать, что он* был* далеко не дюжинный человѣкъ, 
не дурак*, не мошенник*, не христопродавец*, ка-
ким*, с * голоса Платона Будинскаго, представляют* 
его отечественные писатели, с * пелѣпѣйшнм* Парѳе-
ніем* во главѣ их* . Для этих* господ*, если кто рас-
кольник*, то уже непремѣнно негодяй, тогда как* 
среда раскольническая, несмотря на религіозныя ея 
заблужденія, нмѣетъ вт, себѣ немало хороших* сторон*, 
которых* каждый истинно руоскій человѣкъ не мо-
жет* не пожелать и себѣ. и всѣм* своим* православ-
ным!. собратам*. Дай Бог*, чтобы, в * виду проявив-
шаяся между раскольниками въ послѣднее время стрем-

1) Прошепіе Амвросія императору Фердинанду 11-гоігоня 1816 года-
Разсказъ китрополичьяго сипа. П р и ь ѣ ч . М е л ь н и к о в а . 



лснія къ образованно, правительство наше пошло вѣр-
пымъ путемъ и не было бы шаткігаъ въ свонхъ распо-
ряженіяхъ. Тогда (мы, конечно, не доживем® до этого) 
образованное старообрядчество внесет® въ нашу жизнь 
«новые» элементы, или, лучше сказать, «старые», за-
бытые нами отъ наплыва западных® понятій п обы-
чаев®. несродныхъ пи русской землѣ, ни русской душѣ, 
элементы временъ добраго Михаила Ѳедоровича, крот-
каго и мудраго Алексѣя Михайловича (до мельчайших® 
подробностей подобная нашему возлюбленному госу-
дарю), благодушная п симпатичная Ѳедора Алексее-
вича, элементы, подорванные Петром® по закону исто-
рической необходимости, которые онъ, однако (встань 
онъ изъ гроба), первый бы, по безпрсдѣльной любви 
его къ Госсіи. теперь, въ пору благовременную, стал® 
бы возстановлять... Разумѣю не тѣхъ quasi-образо-
ванныхъ старообрядцев®, которые зовутся «расколь-
никами въ палевых® перчатках®», не того, который, 
отстояв® уставную службу съ лѣстовкою и но рогож-
скому закону «съ поясом® ниже пупа», совѣщевается 
съ московскими литераторами о перевод! Шекспира, 
въ котором-!, не понимает® ни уха, нн рыла, или 
всласть наговаривается о судьбах® Европы и Россін 
съ самопервѣйшимъ умником® міра сего, самим® Але-
ксандром® Ивановичем®. Не тѣхъ раскольников®, что 
образовали изъ себя новый тип® русских® людей—«рас-
кольниковъ-нигилистовъ», въ род! людей до 
тошноты отвратительных® во время разговора съ 
ними, разумѣю я под® «будущими образованными рас-
кольниками», a тѣхъ, первообразами которых® теперь: 
ІІаФнутій, бывшій епископ® Коломенскій, а теперь 
простой инокъ; Филарет®, бывшій архидіаконъ Вѣло-
криницкій, живніій въ Вѣнѣ, Париж! іі Лондон! и 
хотя не бывавшіЙ въ салон! граФіпш Стадіоиъ, но 
пользовавшійся расположеніемъ нашего вѣнскаго свя-



щеннмка Раевская, въ Черновицахъ профессора пра-
вославной академіп Хибайлы (Гакмана), Палацкаго и 
других*^ и, наконец*, ино'къ Ѳеодосій, молодой чело-
век*, лѣтъ двадцати трех*, бывшій діаконъ расколь-
инчьяго тобольскаго епископа Савватія, а передъ тѣмъ 
бѣгунъ, странник*, скрывавшийся въ верхотурскихч. 
лѣсахъ... Вамъ новы эти рѣчи? Не правда ли? Новы 
и для меня впечатлѣнія, под* вліяніемъ которых* пишу 
эти рѣчи. Ваше высокопревосходительство! Послав* 
меня сюда, вы сдѣлали мнѣ благодѣяніе: вы утвердили 
во мнѣ вѣру въ незыблемость дорогой нашей матери 
Россіи. Живя въ Петербургѣ, человѣкѵ, прожившему 
и дѣтство. и молодость въ коренной русской зсмлѣ, 
втянувшись въ ложную жизнь великолѣпно разукра-
шеннаго чухонскаго болота, чуть не каждый день 
приходится отчаиваться за русскую будущность, но 
въ той средѣ, въ которой я теперь нахожусь, свѣтло 
и радостно смотрится вперед* и вполнѣ вѣрится, что 
всѣ эти соціализмы, и коммунизмы, и спиритизмы, и 
космополитизмы, и самое 4-е апрѣля — наносныя бо-
лячки на русском* здоровомч. тѣлѣ: немножко сѣрной 
печенки, и чесотка пройдет*. А главный оплот* бу-
дущая Россіи все-таки вижу въ старооб])ядцахъ, ко-
торые не будут* раскольниками, ибо расколу старо-
обрядства передъ свѣтомъ просвѣщенія не устоять. 
Старообрядцы — Лотова жена, обратившаяся назад* 
и окаменѣвшая. Два столѣтія пронеслись надъ этим* 
«еланымъ столпом*», онъ не двинулся, а мы-то въ это 
время куда зашли? До 4-го апрѣля дошли! 

«Я всегда говорил*, что надобно воздвигнуть па-
мятник* польскому возстанію 1863 года. Оно отрезвило 
насъ; оно сорвало съ русских* глаз* повязку, съ ко-
торою кто не щеголял*! Оно соединило насъ; оно 
вновь скрѣпило тысячслѣтнія узы русских* сословий, 
которыя наносными идеями уже разслабѣвали было; 

Ц . И . М Е Л Ь Н И К О В ! . Т . I . 1 7 



оно заставило постарому биться русское сердце. Сбы-
лась русская пословица: «Свои собаки грызутся, чужая 
не приставай». И во благо посужило намъ это глубоко-
мудрое, хотя и не весьма граціозное, изреченіе тыся-
челѣтняго народа. 

«Это было «знаменіс во благо». Да будет* же «зна-
меніем* во благо» и событіе 4-го апрѣля. Что это бу-
дет* так*, дух* Москвы, сердца Россіи, говорит*. 
Что он* такъ говорит*, «тому послух* есмь», говоря 
языком* наших* прадѣдовъ. Въ субботу, 21-го мая, 
буду в * Кремлѣ въ толнѣ народной и наперед* пред-
вкушаю то русское чувство, которым* «Москва заго-
ворит*», при видѣ государя. 

«А возстановленіс русскаго духа, старобытной на-
шей жизни, все-таки, произойдет* от* образованных* 
старообрядцев*, которые тогда не раскольники будут*. 

«Я такъ далеко отвлекся отъ прямого предмета, 
что мнѣ слѣдуетъ уже не возвращаться немедленно къ 
нему, а еще далѣе отвлечься. 

Простите мнѣ, ваше высокопревосходительство, эти 
отвлеченія, но отнюдь не увлеченія. Говорю, что ду-
маю, и «нѣсть лести во языцѣ моем*». Пе имѣя чести 
быть вашим* приближенным*, не имѣю и возможности 
выражать мои убѣжденія вам* лично, словесно. Но вы 
дозволили, вы даже приказали мнѣ писать къ вам* 
письма под* впечатлѣніями, которым буду испытывать. 
Пополняю ваше приказаиіе. Сухой, чиновничій рапорт* 
позвольте написать, по возвращеніи в* Петербург*». 

Вотъ еще одно письмо П. И. Мельникова, относя-
щееся к* 1866 году, к* исполненію даннаго ему въ 
то время порученія министром* внутренних* дѣ.гь: 

«В* иослѣдніе годы вч, старообрядческих* обще-
ствах*, вообще в* Россіи, особенно же в* Москвѣ 
произошло сильное двнжепіе. Преслѣдованія раскола 
прекращены. Слѣдствіем* этого было то же самое 



явленіе, какое было и при Екатерин! П , по прекра-
щена! иреслѣдованій раскола: начались споры и оже-
сточеиная полемика между раскольническими сектами, 
поповщиною и безнопошциною. Когда были нреслѣдо-
ванія и тѣхъ, и других*, былъ общій непріятель, и 
частные раздоры умолкли; общаго непріятеля не стало, 
старинные раздоры поповщины с* безпоповщиною воз-
никли с* прежнею силою. 

«В* прежнее время безпоповцы постоянно брали 
верх* над* поповнами. Когда говорили они им*, что 
у нихъ нѣтъ церкви, ибо нѣт* архіереевъ, а попы 
хотя и есть, но от т. никоніанъ краденные, поповщин! 
отвѣчать было нечего. Приходилось или огдѣлываться 
разными изворотами, или молчать. Теперь не то. Те-
перь у поповщины 12 или 15 архісреевъ и множество 
своих* не краденных* попов*. Ихъ церковь организо-
вана совершенно, и притом* с * нынішняго года сд!-
лалась самостоятельною, разорвав* связи съ Білокри-
ницкнм'ь митрополитом* на том* основаніи, что он* 
подданный не русскаго государя п нмѣетъ пребываніе 
во враждебной нам* Австріи. Митрополит* Кирилл*, 
недавно бывшій в* Петербург! (пріѣхал* туда из* Бер-
лина) и в * Москві, у ! х а л * чуть но выгнанный. Он* 
очень упал* духом*, ибо чувствует*, что Бѣлой Кри-
ниц! приходит* конец*: митрополія тамошняя и вообще 
заграничные старообрядческіе архісреи поддерживались 
московскими деньгами, а теперь старообрядцы рѣшили 
не давать ни гроша вч> Австрію. 

«Зам!чатѳльно, что старообрядцы, имѣя теперь воз-
можность сділать особая московская митрополита, 
или даже патріарха, не сділали его, ибо на то ио 
правилам* надобно соизволеніе царя. Они учредили, 
ио примѣру нынѣшней православной церкви, свой си-
нод*, под* иазваніем* «духовная совѣта», находяща-
я с я в * Москвѣ. Нын! члены его слѣдующіе: 1) Аѳа-
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насій, епископъ Саратовскій, въ качеств! первопри-
сутствующаго; 2) Антоній, архіепископъ Владимірскій 
(бывшій и всея Россіи); 3) епископъ Онуфрій, прислан-
ный въ концѣ 18G1 года изъ-за границы, но присое-
динившийся къ российской старообрядческой церкви и 
разорвавший связи съ австрійскими; 4) Іовъ, епископъ 
Кавказскій; 5) ПаФііутій, епископъ Казанскій; 6) Вар-
лаамъ, епископъ Балтовскій; 7) епископъ Іустинъ; 8) 
Коистантгшъ, епископъ Оренбургскій (онч. находится 
въ своей епархіи, a, вмісто него, въ духовном* совітѣ 
засідаетъ уполномоченный имъ іеродіаконъ Викентій); 
9) Савватій, епископъ Тобольскій. Прочіе епископы не 
члены духовная совѣта: СоФроній Симбирскій, Вита-
лій, Изманлъ, Сергій, ПаФнутій. Изъ них* двое нахо-
дятся под* запрещеніемъ: СоФроній за святокупство, 
ГІаФнутій за то, что па Кузнецком* мосту своей прія-
телышцѣ бурнус* покупал*. Ссргій Тульскій, въ ны-
н!шнемъ году посвященный митрополитом* Кириллом*, 
въ назначенной ему епархіи не принят*, на томъ ос-
нованіи, что онъ, какъ австрійскій подданный, не мо-
жет* быть вѣренъ русскому царю и не может* пасти 
стадо Христово, изъ в!рноподданныхъ русскому го-
сударю состоящее. Онъ собирается у іхать за границу, 
если уже не уіхалъ. Вот* современный личный со-
став* старообрядческой іерархіи, самостоятельной и 
отъ Бѣлокрнннцкаго митрополита бол!е не зависимой. 

«Безпоповцы Преображенскаго кладбища съ 1860 
года обнаружили сильный прозелитизм*, направленный 
на общество поповщины. Право славных* они болѣе не 
привлекают* въ свою вѣру, опасаясь возобновленія пре-
слѣдоваиій, и если дѣлаются совращенія православных*, 
то весьма рідко и весьма тайно; зато много они пе-
рекрестили изъ поповщины, особенно тѣхъ, которые 
сомнѣваются въ правильности новой старообрядческой 
іерархіи. 



«Это очень озаботило поповщину. Влѣдствіе того 
былъ прислан® еще въ концѣ 18G1 года изъ Бѣлой 
Криницы епігскопъ Онуфрій. Онъ, вмѣстѣ съ русскими 
старообрядческими архіереями, нмѣлъ 24-го Февраля 
1865 года въ Москвѣ собор® и составил® окружное 
носланіе. Главныя положенія этого собора слѣдую-
щія: 

«I. Отвергнуты десять сочпненій, написанных® въ 
прежнее время безпоповцами; объявлены лжесостав-
ленными, со св. писаніемъ несогласными и здравому 
разуму противными. Эти сочиненія слѣдующія: 

«а) «Апокалипсис® седмнтолковый», въ котором® 
четвероконечный крѳстъ злославится, въ имени Іисусъ, 
господствующею церковью употребляемом®, имя анти-
христа толкуется; евхаристія господствующей церкви 
нарицается зміинымъ блеваніемъ и антихристовым® 
агнцомъ и проиовѣдуется истребленіе священной хиро-
тоніи во всей вселенной. 

«б) Книга «ЕвстаФІя Богослова», гдѣ сказано, что 
антихрист® убилъ три царя великіо: вѣру, надежду н 
любовь, и семь таинств® церковных® покорил® иодъ 
себя, и что нынѣшнія таинства отъ звѣря морского, 
которая Даніилъ' пророк® вндѣлъ (Данінлъ, глава 7). 

«в) «Толкованіе А М Ф Ш Ю Х І С В О » на вторую иѣснь 
Моисееву. 

«г) «Слово отъ старчества», гдѣ сказано, что будто 
ннокъ Захарія ученику своему сказал®, что священство 
не их'детъ до скончанія міра стоять, а будетъ истреб-
лено, что уже H случилось. 

«д) «Толкованіе десяти перст® ногъ тѣла, показан-
н а я Навуходносору, и 10 рогов® четвертая звѣря, 
ішдѣпная Даніиломъ», въ которой книгѣ сказано, что 
тѣ десять роговъ суть; Алексѣй, Ѳеодоръ, Петр® I, 
Екатерина I, Анна, Елнсавета, Екатерина I I , Павел®, 
Александр® I и Николай I. 



«е) «Слово о бражникѣ». Оно напечатано въ «Па-
мятниках* древней русской литературы». 

«ж) «О винном* сотвореніи», гдѣ говорится, что 
хмѣль (растоніе) діаволом* создан*. 

«з) «О губьбѣ или картоФслѣ», будто оный отъ діа-
вола, и ѣсть его будто нельзя. 

«и) «О духовном* Антихристѣ», наполненное руга-
тельствами на православіе. 

«і) Тетрадь, означающая день и время кончины 
міра. 

«Всѣ эти книги собор* отверг* и отметнулъ, имѣть 
и читать ихъ запретил*, под* страхом* клятвы цер-
ковной. 

«II . Господствующая в* Госсіи и восточная грече-
ская церковь признана не еретическою. «Вѣруетъ не 
во иного Бога, но во единаго с* нами». 

«I I I . Велѣно употреблять имя Іоусъ, но хулу гла-
голать на имя Іисусъ воспрещено, ибо Ісъ и lue* 
одного Спасителя означают*, только что слово Іис* 
неправильно. 

« I T . Запрещено ругаться четвероконечному кресту. 
«У. О таинствах* господствующей церкви повелѣно 

говорить съ уважсніемъ, ругательство же имъ объяв-
лено богохульным* и душепагубнымъ. 

«УІ . «Иже от* высочайшія и вссдержащія Божія 
десницы поставленнаго, и славою, и честію вѣнчаннаго, 
самодержавнѣйшаго, богохранимаго великаго государя 
Александра Николаевича, и всего августѣйшаго дома 
его, и о всей палатѣ, и о воех* его творите моленія 
о здравіи, и о спассніи, и о царотѣй побѣдѣ. Ü нем* 
же на св. праскомидіи божественный литоргіи, в* чнслѣ 
великих* седьми, пятая да приносится проСФора и при-
носитися будет*, якоже о нем*, тако и о будущих* 
преемішцѣхъ престола и скипетра его, в * род* и род* 
и до вѣки, яко да Господь Бог* соблюдет* его здрава, 



мирна, и долго'дбнствующа, да подаст® ему побѣду на 
врага, да оградит® державу его миром®, и да покорит® 
нодъ нозѣ его всякая врага и суностата и д а в л о -
жи т ъ в ъ с е р д д ѣ е г о б л а г а я и п о л е з н а я о с в я -
т о й ц е р к в и 4), яко да и мы тнхое и безмолвное 
житіе поживем® во всяком® благочестіи и честности. 

« V I I . Кривосказательныхъ ученій (безпоповскихъ) 
бѣгати и лжесостав.теішыхъ (ими же) книг® не прини-
м а я . 

« V I I I . О пришествіи Иліи и Еноха пред® кончи-
ною міра вѣровати, якоже учит® св. церковь (Это 
против® безполовцевъ, которые говорят®, что они уже 
были духовно и убиты уже антихристом®). 

« I X . U антихрист! вѣровать со св. церковью, что 
он® будетъ «чувственно, видимо и самообразно», а не 
духовно, какъ говорят® безпоповцы, полагая, что анти-
христ® есть господствующая церковь. 

« X . Испытословитй о времени, днѣ и час ! кон-
чины міра воспрещается. 

«Наконец® сказано слѣдуюЩее: «Объявляем® всімъ 
православным® христіанамъ, яко, помогающу Богови, 
составлен® будетъ « Устав®», или краткое изложеніе 
догматов® и иреданіп, древле-православно-каѳолическаго 
исповѣданія едпныя, святыя, соборныя л аиостольскія 
церкви, который п преподан® будетъ въ руководство 
и окормленіе 2) всѣмъ православным®, священным® же 
и мірскнмъ, во еже прав! и извістні в!дати о догма-
тах® вѣры, и о семи таинствах® церковных®, и о ннѣхъ 
нужных® и благословиых® винах®». 

«Этот® устав® еще не составлен®. Онъ будетъ раз-
смотр!!!® въ духовном® совЬті н разослан® по всѣмъ 
поповщинскимъ обществам® для строгая наблюденіи 

Т. е. старообрядческой. 
г 

а ) Отъ слова кормЬ, ne 0К0[>М.\СН1С (отрава) а оокорм.ШНС. 



его. От* достоверных* людей я слышал*, что тогда 
же старообрядцы пошлют* депутацію отъ разных* 
городов* к * министру внутренних* дѣл* и будут* про-
сить представить этот* устав* государю императору, 
какъ их* profession de fou У государя же будут* про-
сить: дать имъ на столько гражданских* прав* и на 
столько свободы богослуженія, на сколько государь 
признает* возможным*, прочитав* этот* устав*. 

«Безпоповцы послѣ собора 24-го Февраля 1862 года 
стали смущать нѣкоторыхъ поповцев*, говоря, что 
архіереи их* признали правильность господствующей 
церкви, слѣдовательно отступили от* завѣтов* отцов* 
и прадѣдов* и древняя благочестія. Многіе были сму-
щены; иные отпали в* бсзпоповщішу; другіе представ-
ляли духовному совѣту и Лѳанасію Саратовскому шісь-
менныя и словесныя прошенія, даже съ укоризнами. 

«Поэтому 26-го іюня 1863 года было ва. Москвѣ 
засѣданіе духовная совѣта. Присутствовали: архіеии-
скоп* Лнтоній, епископы: Лѳанасій, Онуфрій, loua., 
ПаФнутій, Барлаамъ, Іустинъ, Савватііі и іеродіаконъ 
Викентій, вмѣсто Константина Оренбургская. Аѳана-
сій Саратовскій на этот* раз* уступил* председатель-
ское мѣсто Антонію, как* архіепископу, но душею 
совѣта былъ не Антоній, a Аѳанасій. Написано: со-
б о р н о е о п р е д ѣ л е н і ѳ н а о к р у ж н о е п о с л ан і е. 
Оно начинается так*: 

«Божіею милостію, мы, освященный россійскій со-
бор*, слупіали относительно окружная посла иія 
представленный письменным и словесныя нрошенія н 
г * глубокою скорбью въ душѣ видим*, что нѣкоторыс 
из* христіанъ находятся въ смущеніи, полагая, что 
будто бы духовенство святой древле-православной 
церкви окружным* носланісм* признает* имя Іисуса 
за истинное имя Господа нашего l u Х^тл, а также и 
трехперстное сложсніс, полнвателыюс крощеше, уиот-



ребленіе, ігдѣ же не показано, четвероконечнаго кре-
ста будто бы почитает* за правильное. А потому 
освященный собор* вынужденным* себя находит* 
для усііокоѳнія христіан* издать нижеслѣдуюіцее». 

«Затѣм* слѣдует* раз*ясненіе т ѣ х * мѣетъ окруж-
наго посланія 24-го Февраля 1862 года, который по-
дали поводя, къ соблазну. Здѣсь, равно какъ и въ 
окружном* носланіи, говорится о соединеніи старо-
обрядчества с * иравославіем*. Бот* условія, на кото-
р ы х * оно соединилось бы. 

«1666 года па московском* «оборѣ ужаснѣйшая 
клятва и анаѳсма па содержащих* дрсвляя церковныя 
ирсданія ііроизнссести. Il строгое гоиеніе, и преслѣдо-
ваніс воздвижесясь мученіѳмъ. И по сих* пор* отъ 
пастырей, побороющих* но новоизложенным* догма-
там«. и проданіямъ. бранныя книги нздашася, в * них* 
же святѣйшее имя Христа Спасителя нашего Іс зло-
хульно поречено, аки бы не знаменует* Спасителя и 
иецѣлителя душ* наших*, но нѣкоего инаго І с у с а — 
равноухаго ') . Къ сему же, ало дерзости, именованіе 
чудовищным«, и ничего не значащим* 2) двоепсрстпое 
сложеніе тако неречено: аріанствомъ, македоніанством*, 
несторіанствомъ, злобожнымъ раздѣленіемъ, армсн-
ством«,, армейскою ересію, армейским* кукишем*, 
аріевою пропастію, адовыми вратами, волшебным* зна-
меніем*, демоносидѣніемъ и чертовым* преданіем* 3 ) . . . 
Сих* ради совѣсть наша не допуіцает* насъ быти въ 
нодчинсніи пастырем* тоя церкви, иже, къ крайнему 
сожалѣнію здравомыслящих*, не обращают* должнаго 
вниманія на исправленіе своих* полемических* (спор-
ных*) книг* и не уничтожают* означенных* жесто-

Ч Розыскъ Дішитрія Ростовскаго, часть I, глава 15, лисгъ 18. 
2 ) Отвѣты Никифора Астраханскаго, страп. >>7. 
3 ) Гозыскъ Дямиірія Гостовсваго, обляченія Оеофилакта Лопатян-

скагп и отвѣты ІІпкпфора Асграѵачскаго 



кословныхъ порицаній. порицаній отвратительных*, 
благочестивому слуху невмѣстимыхъ и христіанекпмъ 
пастырем* отнюдь несвойственных*. Аще же нѣкогда, 
благодатію Божіею озаривнгеся, отложат* вышеупомя-
нутыя порицанія и соборнѣ оставят* свои новодогмат-
ствованія, а святую старожнтность возлюбят* и пору-
ченным* себѣ хранитл ю повелят* и начнут* послѣ-
доватн древле-церковнымъ преданіям* неизмѣнно, и 
устроится церковь в * такой точности догматов* и пре-
даний, яко же бѣша от* лѣтъ равноапостольная князя 
Владиміра й мы безъ всякая увѣщанія человѣче-
скаго пойдем* къ обіценію ея... И сего ради нѣсь мы 
раскольницы и раздорницы, но чада единыя, святыя, 
соборныя, апостольскія. древлеправославныя каѳолнче-
скія церкви. 

«Въ соборном* опредѣленіи 2 6 - я іюня 1863 года 
сказано: «покудова великороссийская церковь соборио, 
т. е. публично, не откажется отъ своих* новодогмат-
ствованій и оскорбительных* для божества порнцаній, 
до тѣхъ нор* мы ни иод* каким* видом* соединиться 
съ нею не можем*». 

«Собственно, говоря, старообрядцы желают*, что-
бы отвергнуты были тѣ порицанія, которыя были сдѣ-
ланы на имя Іс и на двуперстное сложеніе въ прош-
лом* столѣтіи. Это, по моему мнѣнію, вещь возмож-
ная, ибо дѣйствптелыю эти порицанія въ высшей сте-
пени возмутительны и совершенно противны духу 
православія. Остановки, затрудненія могут* быть въ 
томъ, что Димитрій Ростовскій, н а п и с а в ш і й (?) 
«Розыск*», признан* святым*. Но и это не может* 
номѣшать. Посмотрите въ синодскій и другіе архивы, 
не найдется ли чего о томъ, какъ оклеветано было 
имя Димитрія, какъ приписано было этому великому 
человѣку то, о чем* онъ и не думал*. « Р о з ы с к а » 
о н ъ не писалъ—-свидѣтельство тому въ самом* 



«Розыскѣ». Это—нечистое дѣла архіереевъ елисаве-
тннскаго времени. Сказать правду не грѣх®: мы не 
отвѣтчикп за дѣло тупоумных® Фанатиков®, которые 
уже сто лѣтъ в® могилах® лежат®, и которые своим® 
неразумным® словом® совершили отдѣленіѳ отъ насъ 
пяти милліоновъ поповщины. 

«Старообрядцы сами знают®, чтоДимнтрій Ростов-
скій не писал® «Розыска», что имя его употреблено 
для большая авторитета, употреблено святотатственно 
въ то самое время, когда открыты его мощи. Его со-
именник® Димитрій Сѣченовъ (за отъемъ монастыр-
ских® крестьян® 1000 душ®, нолучнвшій митрополита) 
и его сотрудники нехорошее дѣло сдѣлали. Черезъ 
сто лѣтъ теперь можно было бы, кажется, поправить 
дѣло. Бѣдь, митрополит® Исидоръ не Димитрій Сѣче-
новъ и оберъ-нрокуроръ А. П. Ахматовъ не князь 
Яков® Шаховской, а, главное, государь наш® не Ели-
вета Петровна. 

«Бъ воскресенье, 21-го іюля, съ 4 часов® попо-
лудни до десятаго вечера былъ на словонренін рас-
кольников® разных® толков®, между собою и съ пра-
вославными, въ Кремлѣ, у Архангельская собора. 
Прежде это бывало на ІІасхѣ, тенерь же каждый 
праздник®. Мнѣ пришлось быть оратором® у крем-
левских® соборов®, но хотя мнѣ же предлагали не 
раз® на обсужденіе мои слова, въ печатных® сочине-
ніяхъ сказанный, и упоминали мое имя, но, что я 
Мельников®, того но узнали: я не сказался именем® 
а знакомых® не было. Много было замѣчательнаго. 
Панрнмѣръ, говорят®, говорят® о вѣрѣ, да тотчас® и 
свернут® на поляков® и на то, что надо стоять за 
царя и русскую землю безъ различія вѣръ. Бъ Ильин® 
день кому-то три оплеухи дали за богохульство и не-
уважительное слово о царѣ. Прц мнѣ какая-то юная 
бородка, проповѣдывавшая сначала о «идеѣ права», 



буквально говорю, сказала о мощах* Успенскаго со-
бора, что ихъ надо было бы подвергнуть химическому 
анализу: бородку чуть было не поколотили, но удер-
жались и только обругали и прогнали. 

— «Кто это?—спросилъ я одного старика-старо-
обрядца, стоявшая возлѣ меня. 

— «Должно быть, поляк*!—отвѣчалъ старше*. 
— «Да, вѣдь, онъ чисто по-русски говорит*!—за-

мѣтилъ я. 
«Ну, такъ нзъ Петербурга какой-нибудь!—воз-

разил* старообрядец*. 
«Вообще я тут* замѣтилъ, что московский народ* 

недоброжелательно смотрит* на Петербург*, говорит*, 
«что тамъ есть измѣна царю». Имена Горчакова и 
Муравьева у всѣхъ на языкѣ: съ восторгом* говорят* 
о нихъ. А о государѣ безъ особенная чувства и го-
ворить не могут*. Сколько разъ слышал* я слова: 
«Эхъ, какъ бы батюшка-царь все знал* да вѣдалъ! -
Уши-то ему завѣшиваютъ, очи-то ему закрывают*! 
Какъ бы онъ все зналъ, давно бы всю измѣну вывел*». 

«А вот* еще случай не на площади, а въ трактирѣ. 
Говорит* одна сѣдая борода: «Слышно, десять коро-
лей за поляка заступаются и говорят* нашему царю: 
у тебя, ваше царское величество, земля большая, а у 
нас* земли махонькія—дай намъ на брата по двѣ гу-
берніи, а не дашь—войною пойдем*. А царь наш* и 
говорит*: не то что губерніи, a уѣзда не дамъ, да и 
мужики мои не хотят*, православные, т. е. всѣ 
хрнстіане». 

Посылка II. И. Мельникова въ Москву дала ему 
возможность собрать тамъ богатый матеріалъ но дѣ-
ламъ раскола. Это видно какъ изъ приведенных* его 
писем*, посланных* имъ въ 1866 году министру внут-
ренних* дѣлъ, такъ и изъ слѣдующаго письма отъ 
21-го сентября 1866 года полученная II. ІГ. Мслыш-



ковым* отъ тогдашняя директора департамента общих* 
дѣл* министерства внутренних* дѣлъ: «Тысячу раз* 
жалѣю, что не пришлось вндѣться с * вами, но возвра-
щеніи моем* изъ-за границы. Можете представить, 
какъ живо интересовали меня дѣла ио вашей послед-
ней командировке въ Москву. Из* ваших* майских* 
писем* къ г. министру и ко мне в * виду имеются 
вещи великолеиныя, которыя, при мастерской оправе 
отъ рук* такого опытная ювелира, представляются 
просто сокровищами. Я видел* въ канцеляріи письмо 
ваше к * г. министру отъ 4-го іюня; видел* две копіи 
съ иоказаыій ІосаФа и Аркадія о предполагавшейся къ 
устройству русской тшюграФІи у заграничных* рас-
кольников* (от* 5-го и 6 - я іюня). Теперь, вероятно, 
у вас* готово уже что-нибудь солидное; ведь, столько 
важных* вопросов* по известной программе взялись 
вы обсудить. A матеріалы-то, матеріалы! Где они? 
Что с * ними? Я говорил* об* этом* съ г. министром*: 
между прочим*, он* находит*, что теперь матеріалы 
эти следовало бы представить ему. Вслѣдствіе этого 
объясненія я шлю вам* спешно писаніе сіе, нетерпе-
ливо ожидая нриношсній великих* и богатых* и ва-
шего отзыва для доклада г. министру». 

Труды Мельникова въ Москве и доставленный им* 
свѣдѣнія оценены были министром* внутренних* дел*. 
Мельников*, бывшій не в * состояніи вначале оставаться 
въ Москве, по неименію средств*, получил* все, что ему 
было необходимо, для продолжения своих* изследованій. 

Пребываніе же в * Москве въ 1866 году столкнуло 
его вновь съ старым* знакомым* сороковых* годов*, 
который угощал* его вкусным* рыбным* столом* въ 
Керженском* Благовещенском* монастыре, бывшем* 
скиту (см. роман* «На Горах*» ' ) . 1 5 - я мая Мель-

1) Томъ IV, стр. 236, 2 3 7 . 



НІІКОВЪ присутствовал* въ Москвѣ на открытіи одино-
вѣрческаго монастыря, гдѣ «иноками (но его словам*) 
состоят* бывшіс раскольничьи архіереи, а теперь 
простые иноки, а над* ними настоятелем* старый зна-
комый, отец* Тарасій, архимандрит* изъ Семеновекаго 
уѣзда *). Народу было до 3 ,000 человѣкъ. Служил* 
архіерей Леонид* по-старообрядчески. ІІослѣ того былъ 
обѣдъ, a послѣ обѣда я повел* своих* знакомых*, 
Погодина, Субботина, Хлудова и других* к * 'Гарасію. 
Старик* до-иельзя обрадовался, увидѣвъ меня». 

Х У І . 

Переселение въ Москву.—Третій првступъ къ беллетриствческимъ пронзве-
деніямъ.—Отзывъ Мельникова о своемъ т а л а н т ! и о своей памяти.—ІІо-

ѣздка 1869 года.—Коимиссія о раскол! 1875 года. 

Командировка П. И. Мельникова в * Москзу дала 
ему возможность окончательно условиться съ редакціею 
«Московских* Ведомостей» о его постоянном«., дея-
тельном* в * ней сотрудничестве. Он* рѣшился норе-
сслиться со всею семьсю на жительство в * Москву. 
Вслѣдствіе этого 19-го августа 1866 года он«, был«, 
уволен* от* должности чиновника особых* порученій 
при министре внутренних* дѣлъ, причислен* к«, этому 
министерству и откомандирован* въ распоряженіе мо-
сковскаго генералъ-губорнатора, но без* назначенія ему 
содержанія. Мельникову приходилось с * переселеніемъ 
в * Москву существовать одним* литературным* тру-

2) Артимандритъ Тарагій не принялъ предложенія быть настоателемъ 
единов!рческаго монастыря въ Москвѣ , несмотря на уб!дителыіыя 
просьбы, и возвратился въ Керженскій монастырь, г д ! и скончался. 



домъ, но он® положился на обѣщанія M. H. Каткова 
и П. М. Леонтьева. 

Устроившись в® Москвѣ, Мельников® съ 1867 года 
нринялъ на себя редакторство внутренняя отдѣла въ 
«Московских® Вѣдомостяхъ», но оно было также не-
долявременно, какъ и подобная же рода обязанности 
въ «Сѣверной ІІчелѣ» 1860—1862 я д а и въ «Север-
ной Почтѣ» 1864—1865 я д а . По своему характеру 
он® не был® способен® къ усидчивому, ежедневному, 
неблагодарному газетному труду. При его крайней 
впечатлительности и отзывчивости ко всѣмъ явленіямъ 
въ политической и бытовой жизни народа, къ ученой 
H учебной дѣятельности, къ реформам®, к® разнообраз-
ным® потрдсеніямъ въ послѣдніе годы в® нашем® го-
сударств!, въ соедішеніи съ обширными е я познаніямн 
исторіи и быта русскаго народа, съ подробным® зна-
комством® потребностей и слабых® сторон® нашей 
пдмішистраціи какъ столичной, такъ и губернской, — 
Мельников® теоретически былъ неоціненнымъ редак-
тором® для внутренняя отділа большой ежедневной 
газеты. Но по врожденным® ему свойствам® онъ могъ 
работать только какимн-то урывамн, какъ бы нервными 
порывами. Въ эти моменты онъ работал® до того усердно, 
быстро, что едва ли нмілъ себѣ въ томъ многих® со-
перников®. ІІо затѣм® онъ долго не брался за перо, 
причем® многое начатое не доводилось до конца, обі-
іцанное не исполнялось, и по необходимости в® его 
отдѣлѣ оказывались пропуски, недомолвки, молчаніе, 
когда сл!довпло давать свое мнѣніе о томъ или дру-
гом® вопрос!. 

Поэтому Мельников® недолго пробыл® редактором® 
внутренняя отділа въ «Московских® Вѣдомостяхъ», 
по и въ непродолжительное тамъ свое сотрудничество 
нашел® себ! достойную оцѣнку въ ихъ руководителях®, 
особенно въ покойпомъ II. M. Леонтьев!. Оставив® 



свои постоянныя, ежедневныя занятія вч. «Московских* 
Вѣдомостяхч.», лишившись поэтому опредѣленнаго жа-
лованья, что для него было крайне тяжело, при много-
численной семьѣ, онъ должен* былъ существовать по-
строчным* и полистным* вознагражденіемч, за свои 
труды. Тогда онъ получил* приглашеніе, на выгод-
ных* для него условіяхъ, писать для «Русскаго Вѣст-
ника». «Исторические очерки поповщины», «Княжна 
Тараканова и принцесса Владимирская», «Очерки Морд-
вы», «Счисленіе раскольниковъ», «Тайныя секты», «За 
Волгою», «Бѣлые Голуби», «Въ .Іѣсахъ», «Авдотья 
Петровна Нарышкина», «Восиоминаніс о В. И. Дал!», 
наконец*, «На Горах*» — появились на страницах* 
«Русскаго Вѣстника» въ 1868—1881 годах*. За немно-
гими статьями, помѣщенными въ этот* періодъ времени 
въ «Русской Старинѣ», вч. «Русском* Архивѣ», въ 
«Чтеніяхъ въ Обществ! Исторіи и Древностей», вся 
литературная дѣятельность Мельникова въ послѣднія 
четырнадцать літъ его авторства была посвящена 
«Русскому Вѣстнику». Это былъ третій приступ* 
Мельникова къ исключительно беллетристической дія-
тсльности, приступ* наиболіе плодовитый, давшій 
наиболъшій вклад* съ его стороны вч> пашу литера-
туру и сч. тімъ вмѣст! упрочивший за ним* въ ней 
почетное мѣсто. Матеріальная до извістной степени 
обезпеченность своей семьи, велѣдствіе хорошая воз-
награжденія за свои произведенія, поощряла Мельни-
кова къ труду, давала ему возможность обдумывать и 
обрабатывать свои произведенія. Сверх* того, и жизнь 
вч. Москвѣ не представляла ему тѣхъ развлечений и 
увлечений, которым* въ Петербург!, при его впеча-
тлительной природ!, онъ невольно поддавался. Можно 
сч. увіренностью сказать, что если бы Мельников* не 
переселился въ Москву, то русская публика не прочи-
тала бы его романов* «Въ Лѣеахъ» и «Па Горах*». 



ІТодтнерждшііем* этих* слов* служит* слѣдующес 
извлечете из* его письма от* 26-го октября 1872 года 
из* Петербурга, по поводу тогдашняя предположена 
о псреѣздѣ вновь на жительство в * эту столицу... 
«Что касается до корректуры то никто нигдѣ та-
ких* удобства, получить не может*, какъ в * «Русском* 
Вѣстникѣ», да и в* «Русском* Бѣстникѣ» Я один* 
пользуюсь подобною нрпвіілсгіею. А моя корректура 
стоит* издателям*, но крайней мѣрѣ, въ четыре или 
пять раз* дороже обыкновенных* на то типографских* 
расходов*. Говорят* же, что один* мой печатный листа, 
стоить ва, типограФІн столько же, сколько восемь ли-
стовл, другиха, авторов*. Это также надобно принять 
ва, соображеніе. Ота, этого мои нроизведенія выходят* 
свѣжѣс и обработанное н обращают* на себя вниманіс 
публики. Ты думаешь, все зависит* от* таланта да 
от* вдохновенія. Выкинь, пожалуйста, это из* головы. 
Будучи женою писателя, ты могла увидѣть, что ни-
какого поэтическая вдохновенія нѣтъ и не бывает*. 
Талант* заключается только въ том*, что человѣк* 
умѣета, взяться за работу и имѣетъ такт*. Главное 
лее — труда,, труда, и труд*. Не только обыкновенные 
смертные, ка, числу коих* принадлежу и я, все берута. 
главной m и м а, образом* трудом*, но даже и геній есть 
не что иное, какъ труд*. Больше буду я трудиться, 
болѣс и получу. ІІо для беллетристическая труда, 

! ) Корректуры Мельникова своихъ статей, разсказовъ, романовъ. 
которыми онъ дорожилъ, были таковы, что иногда въ корректурѣ прежде 
написанное появлялось совершенно въ другомъ впдѣ. Въ корректурѣ онъ 
окончательно обрабатыва.іъ свое ироизведеніе, посылая его въ рукописи 
въ типографію, не прочитавши. При сотрудничества Мельникова въ 
«Ct,верной l l4e . i t» , я могъ цѣнить ту массу труда, который онъ задавалъ 
тинографіи своими корректурами. Онъ дорожилъ правомъ держать подоб-
наго рода корректуру. Вносдідствіи, иодучая изъ редакціи « Р у с с к а г о 
BtcTHHKa» но 300 р. за иечатныіі листъ своихъ романовъ, онъ уступила, 
25 р. съ листа въ нользу тинографін за подобное право переиначивать 
въ корректурѣ первоначальное свое произведеніе. У . 

П . И М е л ь н и к о в а , . T . I 1 8 



если не нужно небывалаго вдохновенія. то необходимо 
спокойствіе духа, сосредоточенность, замкнутость. При 
сильных* развлеченіяхъ, дѣло на лад* не пойдет*. 
Оттого и у нас* и за границею всѣ эти вещи пишутся 
почти всегда не в* городах*, а в * деревнях*, в* уеди-
нены. Живя в* Петербургѣ, я не работал* столько, 
сколько теперь пишу. Б * Москвѣ работа удобнѣе, а 
въ деревнѣ, как* ты сама нынѣшним* лѣтомъ могла 
замѣтить, еще удобнѣс. Я мало занимался в* Пестряковѣ 
«Лѣсами», а написал* болѣе восьми листов*, что бывало 
писывал* в * полгода, а, живя въ Петербург!., и в* 
год* того не мог* нанисать. П это надобно принять 
в* соображеніе. При кипучей жизни въ Петербург!., 
при волнующих* ежедневно интересах*, при моей впе-
чатлительной натур!., на все откликающейся, много 
времени уйдет* на все это. Если газеты сообщаемыми 
ими извѣстіями отнимают* у меня немало времени, то 
сколько же уйдет* времени, когда будешь au courant 
всего. Вспомни, как* мало писал* я, живя в * Петер-
бург!: не служба же, вѣдь, мнѣ не давала времени. 
Ты сама знаешь, что она меня не очень тяготила, и 
что бывало по служб! иной раз* нѣсколько місяцевъ 
палец* о палец* не ударишь. Поэтому я признаю, для 
добыванія денег* литературного работою, самым* удоб-
ным* мѣстом* зимою Москву, a літом* деревню». 

Дал!е, в * том* же письмѣ П. И. Мельников* со-
общал*: 

...«По когда я съ директором* департамента об-
щих* д!л* . Мансуровым*, весьма ко мнѣ расположен-
ным*, заговорил*, что вот* скоро исполнится трид-
цать пять л і т * моей службы, и мнѣ хот!лось бы для 
пенсіи внові. на н!которое время служить діятсльно. 
то узнал*, что м!ста для меня н ! т * , потому что чле-
нами совіта министра внутренних* д !л* , при упразд-
поніи теперь старых* департаментов* сената, дѣлают* 



только заслуженных® губернаторов®, какъ прежде на-
значали их'ь сенаторами. Вт, губернаторы попасть мн! 
можно, но я ни за что на свѣтѣ не пойду в® губер-
наторы. Не пмѣя состоянія, я буду получать только 
5.000 рублей, которые н теперь могу получить без® 
отвѣтствешюстей и неприятностей, которыя неизбѣжны 
на губернаторском® мѣстѣ, и не буду обязан® жить 
по-губернаторски, т. е. давать обѣды, балы, сверх® 
необходимости держать лошадей. До звѣздъ и лент®, 
ты знаешь, я не охотник®. Губернатору надобно про-
живать по меньшей мѣрѣ 10,000 или 12,000 рублей. 
Гдѣ я их® возьму? ІГе взятки же брать, какъ иные 
дѣлаютъ, при жалованьѣ въ 5,000 рублей. Именно 
столько же можно получить отъ литературы. Но гу-
бернатору неудобно возиться съ Потопами Максимо-
вичами и Манеѳами. Пожалуй, какъ раз® и выгонять: 
своим®, дескать, дѣломъ не занимается. Да притом® 
и некогда. A гдѣ и когда найдешь необходимую для 
литературная труда сосредоточенность, гдѣ возьмешь 
необходимое спокойствіс духа?» 

Но если Мельников® в® ітисьмѣ къ супруг! своей 
могъ отрицать присущность ему поэтическая вдохно-
вения, то отъ другого своего природная таланта, уди-
вительной памяти, онъ не отказывался. Память сто 
дѣйствитедгьно была замѣчатольная. Вот® какъ он® сам® 
отозвался о ней на празднованіи своего тридцатн-пятн-
лѣтняго юбилея 1 0 - я ноября 1874 я д а , въ отвітъ на 
•гость П. И. Субботина за Мельникова, как® писателя 
и человѣка: 

«Сегодня я получил® столько заявленій сочувствія 
къ посильным® трудам® моим®, столько почета, что, 
право, можетъ голова закружиться; чего добрая, по-
жалуй, я могу возмечтать, что я действительно зна-
менитый русскій писатель. Нѣтъ, гоепбда, я только 
любитель русской словесности. Сегодня обо мм! наго-



ворили столь много лишняя, приписали мн! столько 
хороших* свойств*, что, видит* Бог*, я того не за-
служиваю. А о главномъ-то свойств! моем*, выра-
женіем* которая было все, что ни сд!лал* я вч. эти 
тридцать пять л!тъ, никто даже не заикнется. Другіе 
прошли о томч. молчаніемъ; видно, у ж * мн! самому 
ириходится сказать о немч.. Это не будет* хвастов-
ствомч., потому что нельзя хвалиться тѣм*, что доста-
лось безч. труда, что зависіло отч. природы человѣка. 
Бог* дал* мн! память, хорошую память; до сих* порч, 
она еще не слабіетъ. Что нн видишь, что ни слы-
шишь, что ни прочтешь,—все помнишь. Какъ пом-
нишь— самъ не знаю. И рад* бы радешенекч. иное 
забыть, такъ нітъ, что хочешь тутч. ділай, да и 
только. А на роду было писано довольно такн поѣз-
дпть по матушкѣ по святой Руси. И гдѣ-то ни дово-
дилось бывать?.. И вч. л!сахъ, и на горах*, и въ ио-
'лотахъ. и въ тундрах*, и въ рудниках*, и на крестьин-
скихъ палатяхъ, и вч. т !сныхъ кельяхъ, и вч, скитах*, 
и вч, дворцах*, всего и не перечтешь. Б гдѣ ни былъ, 
что ни внд!лъ, что ни слышал*, все твердо помню. 
Бздумалось мн! писать; ну, думаю, давай писать и 
сталъ писать «по памяти, какъ по грамот!», какъ гла-
сит* старинное присловье. Ботч. и все. Нашч. почтен-
ный председатель упомянул* въ засѣданіи о тщатель-
ной обработкѣ моих* сочиненій. Какая же тутч, тща-
тельная обработка? Просто шесть корректур*, больше 
ничего. Держу по шести корректур*. За то ужч. какъ 
же и бранятч, меня вч, тнпограФІи: вот* редакція мо-
жетч, это засвидѣтельствовать. Говорили о художе-
ственности моих* литературных* произведший, обч. 
их* обдуманности. Да, ей Богу же, когда беру лист* 
бумаги и пишу на немч, первую строку, никогда и не 
знаю, о чемч, буду писать на послѣднсй строк! той 
страницы. Не заслугам*, а единственно вашей благо-



склонности, вашей любви, обязан* я всѣмъ, что сегодня 
вндѣл* и слышал*»... 

Jh. періодъ жизни вт. Москвѣ, наішенѣе произво-
дительными годами для русской литературы со сто-
роны Мельникова были 1869 и 1870 годы. Въ это 
время онъ настойчиво, усердно принялся за дѣло сое-
диненія Нижняго-Новгорода желѣзными дорогами съ 
Казанью и Сызранью. На эту деятельность онъ былъ 
вызван* довѣрісмъ нижегородскаго земства, избрав-
шаго его 18 декабря 1868 года въ число депутатов*, 
которым* поручено было ходатайствовать перед* пра-
вительством* о дарованін концессін на рельсовый путь 
от* Нижняго до Сызрани съ вѣтвію к* Казани и войти 
въ t предварительный сношенія о том* с * земствами 
Симбирской и Казанской губерній. С* тѣм* вмѣстѣ 
JI. I i . Мельникова просили составить записки об* 
этих* желѣзныхъ дорогах* для прсдставленія их* пра-
вительству. Труд* этот*, под* заглавіем* «Ппжего-
родско-Казанская н Нижегородско-Сызрпнская желѣз-
ныя-дороги; записка уполномоченных* земством* Ни-
жегородской губерніп в городским* обществом* Ниж-
няго-Новгорода», напечатан* был* въ Фввралѣ 1869 г. 
в* Петербург!. Ц!ль записки была повліять на откло-
неніе сооруженія жел!зной дороги от* Моршанска к* 
Сызрани и убѣдить правительство в* необходимости 
соединить нослідній город* съ Нижннмъ-Новгородом*. 
Хотя нижегородская депутація и не достигла своей 
дѣлн, но означенная записка, составленная Мельнико-
вым*, H донын! во многих* отношеніях* не утратила 
своего интереса, по множеству заключающихся в* ней 
любопытных* данных* и изслѣдованій, пров!ренныхъ 
по разным* источникам* н свѣдѣніямъ. 

В * 1869 году не было еще окончательно рішено 
направленіе жслізной дороги, которая должна соеди-
нить в* будущем* Сибирь с* построенными уже рель-



сові,тми путями. Высочайше утвержденная коммиссія, 
для рѣшенія вопроса о сіверном* или южномъ направ-
леніи сибирской жслѣзной дороги, отправлена была на 
Урала, вт. 1870 году и только вт, 1875 году впервые 
состоялось высочайшее повелѣніе, послѣ приступа къ 
сооружении Уральской горнозаводской желѣзной дороги, 
вт, пользу постройки южнаго наиравленія сибирской 
дороги, отт, Нижняя Новгорода чрезт, Казань на Ека-
теринбург*. Занявшись жслѣзно-дорожнымъ вопросом*, 
близким* для его родного Іінжняго-Новгорода, П. Л. 
Мельникова, сошелся ва, 1869 году в* Петербург! с* 
нѣкоторыми предпринимателями-капиталистами, кото-
рые взяли на себя расходы но изыоканіям* Мельни-
кова к* сѣверу ота, Волги, наикратчайшая направле-
иія для южной сибирской дороги ота, ІІііжняго-ГІовя-
рода. Министра, внутренних* дѣ.тк, генерала,-ада,ютпита, 
Гимашев*, «признана, полезшим* имѣть нѣкоторыя евѣ-
дѣнія о состояніи народной производительности ва, сѣ-
всрныха, губерніяха,, шшравлшііи сбыта главных* про-
изведший. а равно и о тома, идіяніи, которое могута, 
имѣть на развитіе этой производительности пѣкоторыя 
из* предположенных* лииій желѣзных* дорог*», 13-го 
іюня 1869 года поручала, Мельникову «произвести изы-
скания, согласно ближайшим* указаніяма, директора 
центральная статистическая комитета, въ губерніяха. 
Вятской, Нижегородской, Пермской, Казанской и У Ф И М -

ской». Такое офиціальное порученіе облегчило Мель-
никову собнраніе необходимых* для поя свѣдіній, 
тѣмъ болѣе, что она, для этой цѣли просила, себѣ от-
пуск*, a вмѣсто того получила, командировку, но беза, 
какихъ-либо денежных* пособій от* казны. 

Иза, Нижняя Новгорода Мельникова, шнѣхала, 11-го 
іюля, ва, сопровождено! Константина Николаевича Бе-
стужева-Рюмина, профессора Петербургская универ-
ситета, его бывшаго ученика. Б * город! Семенов! они 



пробыли недѣлю, но болѣе всего разъѣзжали по его 
уѣзду, посѣтили игумена Тарасія въ единов!рческомъ 
монастырѣ на Керженцѣ, а также Осиновскій женскііі 
монастырь. Оба они были, ісакъ извѣстно, присоеди-
нены къ единовѣрію изъ раскола стараніями Мельни-
кова еще въ 1849 г Разъѣзды по Семеновскому уѣзду 
далн Мельникову возможность повѣрить и сравнить по-
ремѣны въ быту и понятіяхъ заволжских* раскольни-
ковъ, которых-* онъ не вндалъ въ нослѣднія шестнад-
цать лѣтъ. К. И. Бестужевъ-Рюминъ, говоря объ этой 
интересной для него иоѣздкѣ въ своих* воспоминаніяхъ 
о II. И. Мельников! *). замѣчаетъ. что «онъ была, 
ілшдѣтелсмъ того уваженія, съ которым* раскольники 
относились кт, Мельникову, отчасти, впрочем*, всл!д-
ствіе -то записки 1856 года». Онъ сообщает* также, 
что въ Урсііѣ (на границ! Костромской и Бятской гу-
берній) «мировой посредник* и лѣсннчій сказали имъ, 
что та.ть есть раскольники неизвестно никому какой 
секты. «Гдѣ они?» спросил* .Мельников*. Онъ отпра-
вился къ ним* и все узнал* о нихъ». 

Изъ Семенова '-) наши путешественники по!хали въ 

1) См. «Журналъ министерства народнаго просвЕщенія», мартъ 1883 
года. Ii. II . Іеотужевъ-Ыомішъ—уроженецъ Горбатовекаго у Езда Ниже-
городской гуіерніи. Тамъ находится Кудряши, его родовое помЬстье. 
нынЕ перешеднее. кажется, по раздЕ.іу, въ другія руки. Имѣніе это от-
личалось велиюлѣинымъ садомъ и паркомъ. Отецъ его, Николаи Лавло-
вичъ, былъ люіитель и знатокъ садоводства, разве.іъ эготъ садъ, устро-
и.гь паркъ. Въ домѣ у него была богатая библіотека. При ИіколаЕ 
Павловичt, Кудрппп славились во всей губерніи. У. 

2) Въ Семшовѣ Молышковъ посѣтплъ игуменью Маргариту изь 
раскольнияеекаго Оленевскаго скита, которая поселилась въ этомъ го-
родЕ иослЕ уішчнженія скитовъ въ 1853 году, о н ъ впдЕлъ у нея образъ 
сп. Филиппа митршолита и старинные святцы, писанные, по преданію, 
Анфисою Колычевцо, ро істпеішицею митрополита, инокинею, поселив-
шеюся въ Оленѣ, а> началЕ раскола, со , вонми родственниками, также 
раскольниками. Маргарита дорожила иконою и святцами, какъ святынею. 
Маргарита умерла л тъ чрезъ пять по \іѣ посЕіценія ея Мельипковымъ 
аъ 1М>9 году. Мать Маргарита послужила ему типомъ для матушки 
Манеоы въ его ромаихъ. У. 



большое соло, ВоскресейСкое, на рѣкѣ Ветлугѣ, откуда 
переѣхали вт, Костромскую губернію, гдѣ были въ де-
ревнѣ у двоіороднаго брата К. II. Бестужева, Поли-
ванова, a затѣмъ прибыли въ городъ Варнавннъ. Въ 
этомъ город! случилось курьезное пронсшсствіе, о ко-
тором® П. И. Мельников® слѣдующігаъ образомъ раз-
сказалъ въ одномъ изъ своихъ писемъ: «Пріѣхали мы 
туда вечером® часу въ одиннадцатом® и ищем® Поли-
ванова, другого двоюродная брата Бестужева, слу-
жащая там® мировым® посредником®. Подъ!халя къ 
нумерам® какого-то купца, г д ! узнали, что Полива-
нов® остановился въ другихъ нумерах®, у Бекоріскова. 
Мы туда, спрашиваем®: «Здісь ли Поливанов®?» От-
вечают®: «'Здісь, но ушел® гулять». 

— «Есть ли свободные нумера? 
— «Есть. 
— «Хорошо, мы займем® одинъ. 
«Нумера Бекорюкова помѣщаются въ двух", Флиге-

лях®, построенных® по сторонам® дома, куда мы по-
едали сначала состоявшая при насъ солдата Горбу-
нова. Онъ разговаривает® съ хозяйкою нумеров®, а мы 
сидим® въ тарантас! на улиц! против® окон® внутри 
освіщеннаго дома. Вечер® тихій, теплый; окна въ дом! 
открыты. Намъ все въ нем® видно и все слышно. Ви-
дим®, что хозяйка играет® въ карты съ двумя ксендзами 
(сосланными въ Варнавннъ), и когда Горбунов® на 
вопрос® ея отвічалъ, что прі!халъ «генерал® изъ Пе-
тербурга, Мельников®», то она встала і-зъ-за карт®, 
захлопоталась, и мы слышим®, что она jto-Французскн 
отдает® кому-то ирнказаніе показать нам® свободные 
нумера. Между тѣмъ время идет®, и я начинаю вол-
новаться. Является какая-то женщина, іѣт® тридцати, 
которая объявляет®, что нумера есть, но ключ® отъ 
нихъ потерян®. Я довольно жестко гозорго ей съ уко-
ром®: «Хороши у васъ нумера, хорош® порядок®, 



когда ключи пропадают®. Да дайте же кого-нибудь изъ 
прислуги». 

— «Прислуга у насъ вся больна,—отвѣчаетъ, какъ 
бы извиняясь, женщина:—вот® кухарка занемогла, ла-
кей занемог®. 

— «Да что мнѣ за дѣло до ваших® лакеев®, го-
ворю я, покажите скорѣе нумеръ. 

«Ключа, нашелся; мы входим® въ комнату. Та жен-
щина съ нами. 

•— «Ну. говорю я, поставьте намъ самовар®, да 
нѣтъ ли у васъ чего поѣсть. Мы были голодны. 

— «Самовар® сейчас® будетъ!—отвѣчала женщина: 
—я уже сама поставлю, но, кажется, ничего отъ обѣда 
не осталось, кромѣ заливного поросенка и жаренной 
утки. 

— «Пожалуйте сюда, говорю я. и поросенка, и утку. 
— «Да, право, я не знаю: осталось ли? 
«Я опять со своими укорами: хороши у васъ ну-

мера, нечего сказать, отличный порядок® и такъ далѣе. 
— « Какая у васъ есть нровизія? продолжаю я спра-

шивать. 
— «Есть говядина. 
— «Дичь есть? рябчики? 
— «Нѣтъ, рябчиков® нѣтъ, а курица есть. 
— «Ну, давайте курицу. 
— «Да, вѣдь, плита не разведена. 
«Я начинаю горячиться, когда она начинает® меня 

увѣрять, что некому затопить плиты, потому что при-
слуга больна. Наконец®, я требую курицу, говоря, что 
сам® ее приготовлю въ паровой кострюлѣ. Приносят® 
курицу. 

— «Изжарьте ее! говорю я женщин!. 
— «Я не умѣю!-—отвѣчаетъ она. 
« Я опять волнуюсь, браню город® Варнавннъ, браню 

нумера... Въ это время приходит® Поливанов®, и д!ло 



разъясняется. Думая, что мы въ трактир!, мы попали 
въ домъ варнавинскаго поміщика, дупгь въ триста, 
мирового посредника и почетного мирового судьи. Иг-
равшая въ карты съ ксендзами была его жена, а при-
носившая курицу—его племянница. Самого шшіщика 
не было дома, но онъ вскор! пріѣхалъ 

«Можно представить мое глупое положеніе, когда 
я узна.ть, что я распоряжался и шумѣлъ въ самую 
полночь не въ трактир!, а въ дом! почтеннаго семей-
ства, и образованную, милую даму принял* за трак-
тирную служанку. Оказалось, что Бекорюковы нре-
добрѣйшіе н патріархалыю гостепріимные люди, у ко-
торых* в * двух* Флигелях* останавливаются пріѣзаю-
щіе в-* город* их* знакомые, и что в* город! эти 
Флигеля изв!стны под* именем* «нумеров*». Пошли 
нзвппснія, объясиеиія. a затѣмх явились и чай, и по-
росенок*, и утка, л даже та курица, которую при-
несла ми! хозяйская племянница», 

Проѣхав* через* Пятку и Пермь до Екатеринбурга, 
Мельников* возвратился съ богатым* запасом«, мате-
ріаловх для опредѣлеыія экономическаго значенія же-
лезной дороги въ Заволжьѣ. Он* доказывал*, что же-
лѣзная дорога, начатая на берегу Нижегородской яр-
марки и направленная чрез«, Семенов*, Царевослнчурскх, 
Сарапул* к* Екатеринбургу, с«, вѣтвью па Казань, 
будет* на 130 верстъ короче лпнін изъ Ппжияго-Нов-
города чрез* Казань и обойдется значительно дешевле 
посл!дией постройкою не только потому, что короче, 
но и потому, что местность но луговому берегу Волги 
не представляет* тѣхъ естественных«, препятствий, 
которыя на нагорном* берегу должны увеличить стои-
мость сооружении. Въ 1869.году Мельников* иомістил«, 
в * «Московских«, Вѣдомостяхъ» и в* «Современной 
.Іітошісн» н!сколько статей, объяснявших* экономи-
ческое значсніс оіысканиаго имъ нпжегородско-сара-



пульскаго направдснія для южной сибирский желѣзной 
дороги, а равно и выгоды, представляемый им®, отно-
сительно меньшей стоимости всего сооруженія. 

Защита Мельниковым® луговой жслѣзной дороги 
должна была разъединить его съ тѣмн лицами, который 
стояли на сторон! направленія рельсоваго пути из® 
II цж ни го въ Казань по нагорному берегу. Мджду тімъ 
для личных® интересов® Мельникова, послѣднее на-
правлсціе было выгоднѣе. Оно должно было имѣть 
свое начало на землѣ сельца Ляхова, нмѣнія его жены, 
г д ! предполагалось построить.станціш, такъ какъ земли 
Ляхова граничат® <ъ городскими землями ІІижпяго-
Новгорода и спускаются къ самому берегу Оіаі. По 
интересы общественные, государственные Мельников® 
постоянно ставила, выше собственных®. Когда произ-
водились изысканія для преднолагавшагося в® то время 
направленія желѣзной дороги от® Пнжняго-Новгорода 
к® « 'ызрани, Мельников!, писала., между прочим® 10-го 
іюля 1Я69 года главному инженеру, завѣдывавшсму 
ими: «Имѣю честь обратить вішманіе ваше на слѣдую-
ЩІй, какъ кажется мн!, удобный путь для вывода 
еызранскоіі желізной дороги на нижегородскую: изъ 
Вода, по водоразділу Сережи и Кудьмы, къ селу 
Хвощевкѣ (Рождественское) Горбатовскаго уѣзда; от-
сюда долома, къ селу Грудцыну, селу Ворсмѣ, деревнѣ 
Жесте левой и къ Устной мельниц! пода. Домшінскою 
Горою. Здѣсь переход® чрез® Оку весьма удобен®: 
оба берега невысоки, ширина рѣкн не болѣе 250 са-
жен®, разлива дві версты. Затѣмъ, лѣсами до деревни 
Манупловки, что на нижегородской дорог! между 
стаіщіями Чулковскою и Гороховецкою... Несмотря 
на то, что, идя къ Нижнему, вы должны были бы 
переходить Оку въ моем® имініи и устроить тамъ 
станцію (сами природный условія мѣстности того тре-
буют®), несмотря на такія лично для меня выгодный 



условія, я все-таки подаю и всегда буду подавать го-
лос* за направленіе от* Вода па Хвощевку, Ворсму 
и Мануиловку». 

Когда 19-го апрѣля 1874 года получили силу за-
кона разсмотрѣнныя в* государственном* совѣтѣ пра-
вила о метрической записи браков*, рожденія и смерти 
раскольников*, проектированный еще особым* времен-
ным* комитетом* 1864 года, то, при утвержденін 
этого закона, состоялось высочайше утвержденное мнѣ-
ніе государственнаго совѣта, которым* поручено было 
министру внутренних* дѣлъ дать въ возможно скорѣй-
шем* времени движеніе остальным* заключеніям* ко-
митета 1864 года. Приведете же ихъ в* исполненіе 
замедлялось необходимостью предварительная оирсдѣ-
ленія общегражданских* нрав* раскольников*. Бо испол-
неніе такого высочайшая повелѣнія, в * началѣ 1875 
года была вновь образована при министерств! вну-
тренних* дѣлъ, иод* предсѣдательством* товарища 
министра, князя Лобанова-Ростовская, коммиссія из* 
членов* IT и III Отдѣленій Собственной Е я Импера-
торская Величества канцеляріи, Св. синода и министра 
юстиціи для всесторонняя обсужденія и разработки 
иоложеній комитета 1864 я д а , оставшихся еще не 
разрѣшенными. П. И. Мельников* был* приглашен* 
в* эту коммиссію, в* качеств! эксперта, сл!дующим* 
письмом* отъ 15-го марта, посланным* къ нему вч, 
Москву директором* департамента общих* дѣлъ, Ман-
суровым*: «Бри министерств! внутренних* дѣ.гь 
учреждена, подъ прсдсѣдательством* г. товарища ми-
нистра, статсъ-секретаря князя Лобанова-Ростовская, 
особая коммиссія для обсужденія нѣкоторых* предпо-
ложены относительно раскольников*. Его сіятельство 
князь Алексѣй Борисович*, признавая весьма полез-
ным* для исполненія возложеннаго на коммиссію дѣла 
получить отт, вашего превосходительства, как* спеціг-



листа по части раскола, нѣкоторыя по сему предмету 
сиѣдѣиія, въ особенности касательно классификаціи 
раскольнических* сект*, поручил* мнѣ пригласить 
васъ, милостивый государь, въ засѣданіе коммиссіи, 
нмѣющее быть въ четверг* 20-го марта, въ час* по-
полудни въ залѣ совѣта министра внутренних* дѣлъ 
у Чернышева моста». 

Мельников* пріѣхалъ въ Петербург* и участвовал* 
въ нѣсколькихъ засѣданіяхъ раскольнической коммиссіи, 
происходивших* но четвергам*. Бъ засѣданіи 27-го 
марта онъ говорил* болѣс трех* часов*, защищая свое 
мнѣніс о той класспФикаціи раскольниковъ, которую 
онъ считал* наиболѣе правильною, но которая не со-
впадала ни съ мнѣніемъ особаго комитета 1864 года, 
нн съ мнѣніемъ Св. синода и главноуправлявшаго 11 
Отдѣленіемъ собственной канцеляріи, статсъ-секретари 
князя Урусова. Мельникову былъ оказан* въ Петер-
бург ! въ этот* прііздъ лестный, внимательный пріемъ. 
29-го марта онъ удостоился быть принятым* госуда-
рем* насл!дннкомъ цесаревичем*. Бъ ішсьмѣ своем* 
отъ 31-го марта Мельников* сообщал*, что «его импе-
раторское высочество, продержав* меня въ кабинет! 
боліе получаса, разспрашнвалъ о моей служб!, о мо-
их* сочиненінхъ, написанных* и будущих*, потомъ 
былъ долгій разговор* о раскольниках*, П. М. Леон-
тьев ! ' ) и проч. ІІосліднія слова были: «До свиданія; 

" когда въ Петербург* пріідете, буду всегда рад* вас* 
вид!тк». 

Министр* внутренних* д!лъ А. Е. Тимашевъ, при-
нимая Мельникова 24-го марта, послѣ болѣзнн, постиг-
шей его, но прііздѣ въ Петербург*, сказал* ему, что 
«онъ достиг* такого положенія, что не имѣетъ права 

1) Въ Петербург!; были получены тогда телеграммы объ опасной 
болЕзии этого редактора «Москозскіхъ Вѣдомостей», отъ которой онъ к 
скончался. У. 



рисковать своею жизнью и здоровьем*». Перед* тѣмъ, 
приветствуя Мельникова телеграммою, в * день празд-
нования его юбилея, 10-го ноября 1874 г . , генералъ-
адъютант* Тимашев«, принес* ему поздравленіе с * 
тридцатнпятнлѣтіем* его «научной и литературной 
дѣйтельности, столь много содействовавшей разработкі 
одного изъ важнейших* д!лъ, входящих* в * круг* 
вѣдѣнія ввѣреннаго мнѣ министерства», признавая за 
Мельниковым* его многолѣтнее участіе в * вопрос! о 
раскол!. Министр«, просил«, его изложить письменно 
все то, что он«, говорил* в * коммиссіи в«, Зйсѣдапіи 
27-го марта. Составление этой записки потребовало не 
мало труда, а потому он* присутствовал* еще на за-
седании 3-го апреля и затімъ, передав* министру свое 
мнініе о раздѣленіи раскольнических* сект*. вы!халъ 
въ Москву. 

Таким* образом* важный вопрос* о раскол! подви-
гался вперед«, только десятил!тіями. Б * 1854 году 
решено было изслідоваті, «современное состонніс рас-
кола»; в * 1864 году учрежден* был* особый комитет* 
графа Панина, двинувгаій сильно вопрос«, о раскол! к * 
желаемому р!шенію; въ 1874 году обнародован* был«, 
закон* о метрик! раскольников* п. наконец*, в * 1883 
году закон* об* их* гражданских* правах*. 

X V I I . 

Л я х о в о . — Его мѣстоооложеніе .— Домъ Мельниковых-!,. — Неремаппваніе 
Мельникова въ другіе журналы,— Уопѣхъ романа «І4ъ Лѣсахь» .—Учебная 

христомагія изъ этого романа. 

Верстах* въ восьми от* Нижняго-Цовгорода лежит* 
сельцо Ляхово, принадлежащее второй ж е н ! П. И. 





Мельникова, Елснѣ Андрссвпѣ, урожденной Рубинской. 
Olm досталось ой отъ ѳя дѣда. Большой почтовый арза-
масскій трактъ, соединяющий Нижній-Новгородъ съ Са-
ратовомъ, перерѣзываетъ земли Ляхова, который гра-
ничить съ городскою землею. Въ вередахъ четырехъ 
отъ города, проселочная дорога оворачиваетъ влѣво съ 
почтоваго тракта и доводнтъ путника до Ляхова, рас-
положенная на покатости холма. Дубовая роща, тѣни-
стыіі садъ съ двухсотлѣтнимн липовыми аллеями скры-
ваютъ усадьбу со стороны саратовской дороги. Направо 
отъ почтоваго тракта владѣнія Ляхова оканчиваются 
обрывистымъ берегомъ, такт, называемыми, «Вѣнцомъ» 
на горѣ Ровнеди, съ Островомъ, откуда открывается 
великолепный видъ на ярмарку, на теченіс Оки, изви-
вающейся подъ ногами стоящая на горѣ. Въ свосмь 
романѣ «На горахъ» Мельннковъ оиисываетъ этотъ 
берегъ *) слѣдующимп словами: «Вотъ но слудѣ (вы-
сокий, бугристый, поросшій лѣсомъ берегъ большой 
рѣки) желтою ленточкою вьется середь низкорослая 
чапыжника (едва проходимая кустарника) дорожка кч 
вѣнцу я р ы , къ Ровнеди, гдѣ гордо высится роща тю-
луторастолѣтннхъ густолиственныхъ дубовъ. Ііослѣд-
ній бѣдный остаток-!, дремучнхъ лѣсовъ, когда-то сплоші, 
покрывавших-!, нагорный берегъ Оки. Отъ Ровнеди какъ 
бы отщепилась скала и нависла надъ рѣкою. Она тоже 
поросла дубами и внизу вся проточена порытыми для 
ломки алебастра пещерами. То мѣсто «Островомъ» 
зовется. Красивъ, величавъ видъ на эти мѣста съ вод-
ной равнины Оки». Горы, составляющія въ этомъ мѣ-
стѣ нагорный берегъ Оки, начинаются у Мурома, на-
правляются къ Волгѣ и затѣмъ по ея правому берегу— 
внизъ до Царицына. Чѣмъ далѣе отъ Мурома, тѣмч, онѣ 
становятся выше. От, противоположная лугового бе-

! ) Часть I , стр. 246, изданіе 1881 года. 



рега О К І І онѣ представляются необыкновенно красивою 
панорамою. Но, удаляясь отъ берегов* Оки и Волги 
внутрь страны, эти горы образуют* холмистую мѣст-
иость, отличающуюся также живописными видами. По-
среди подобных* холмов* и лежит* Ляхово. 

Нынѣшняя усадьба его представляет* деревянный 
диухъ-этяжный помѣстптелъный домъ, построенный въ 
1875 году на мѣстѣ прежняя одно-этажнаго старин-
н а я столѣтпяго помѣщичьяго дома. Новый домъ строил-
ся по плану и под* наблюденіемъ IT. И. Мельникова. 
Съ западной стороны домъ окружен* самою тѣнистою 
частью сада. Въ первом* этажѣ находился кабинет* 
нашего писателя, потому что онъ любилъ, чтобы лѣ-
томъ е я рабочая комната была въ тѣни. Во втором* 
этажѣ надъ кабинетом* помѣщаласъ е я бнбліотека. 
С* небольшого балкона, изъ второго этажа лѣстница 
спускается прямо въ сад*. П. И. Мельников* была, 
страстным* любителем* двѣтовъ и ежегодно весною 
заботился оба. ѵкрашенін своего сада новыми цвѣтами, 
разведеніема. огородных* овощей и ягодных* растеній. 
На. саду, отъ аллеи двухсотлѣтнихъ .тип*, идетъ кле-
новая аллея, насаженная Мельниковым*. Ва. 1883 году 
этим* кленама, исполнилось тридцать лѣтъ. Каждая но-
вость по садоводе і іп интересовала его, доказательства 
чему видны въ его письмах* п бумагах*, въ его на-
ставленіяхъ рабочим*, какъ, что и гдѣ сажать въ ля-
ховскома. саду. 

Съ южной стороны А' ляховекаго дома находятся 
ва, обоих* этажах* двѣ пространный террасы, нза, ко-
аорыхъ верхняя видна на рисункѣ, нижняя же за-
крыта растительностью, а са, восточной стороны не-
большой балкона,. Съ этих* балконов* открываются 
живописные виды на Козловку, на Еѣгаенцово. Въ блтгж-
пема, оврагѣ, подлѣ крестьянских* домов* сельца стру-
ится Рахма, на которой русскіе .бились съ татарами. 

II. И. Мкльшіковъ T. I 19 
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По берегам® оврага можно полагать, что ныиѣшній 
ручеек® былъ прежде рѣкою. Видна вдали и рѣка 
Кудьма (верстая® въ трех® отъ Козловки), которая, 
вслѣдствіе холмистой мѣстности, подобно рѣкамъ Свіягѣ 
и Пьянѣ, течет® по крайне извилистому, прихотливому 
ложу. Нъ одном® мѣстѣ Кудьма совершенно подошла 
къ Окѣ, такъ что оставалось только впасть въ нее, но 
она поворачивает® въ сторону и въ нѣсколькихъ вер-
стах® отъ этого поворота вливается въ Волгу. Вода 
въ Кудьмѣ до того прозрачна, что дно видно совер-
шенно ясно на полусаженной глубин!. Въ Козловкѣ 
находится Баранов® ключъ, холодный, чистый, о проис-
хожденіи котораго въ народ! много ходит® легенд®. 
IIa самом® ключ! построена каменная часовня, въ ко-
торой служат® молебны, и куда стекаются паломники 
со вс іхъ сторон®. Онъ назван® Барановым® потому, 
что одному крестьянину, потерявшему своего барана, 
было во сні указаніе, г д ! онъ можетъ его найти, и 
это м!сто оказалось на нынішнемъ ключ!. Въ часовні 
много старинных® иконъ. Баранов® ключъ почти при-
мыкает® къ обширному поміщичьему саду Козловки. 

Между Козловкою и Ляховым® лежит® деревня Б і -
щенцово, также расположенная на холмистой покато-
сти. Въ Козловк! и Ляхов! крестьяне православные, 
но Бішенцово населено раскольниками спасова согла-
сія. Волостной старшина этой м!стности изъ расколь-
ников® Бішенцова. Недавно умерла его жена, сохра-
нившая въ своих® сундуках® женскіе наряды, достав-
шіеся ей отъ ея бабушек® и прабабушек®, украшен-
ные бусами, позументами и проч. Этим® женским® на-
рядам® оказывается боліе ста літъ. Когда одннъ ниже-
городски ФотограФ® предложил® ей снять съ нея порт-
рет® въ стародавнем® женском® наряд!, то она ни за 
что не хотѣла на то согласиться. В с ! убіжденія Фото-
графа оказались безуспѣшны. 





— Не святые мы,—отвѣчала жена старшины: — 
чтобы писать съ насъ лики. 

На сѣверной сторон! ляховскаго дома съ верхняго 
балкона открывается также прекрасный видъ на соло 
Константинове, спрятавшееся за своею церковью въ 
древесной гущѣ, въ одной верстѣ отъ Ляхова. Это 
седо было дорого П. И. Мельникову, потому что въ 
ого церкви совершилось освященіе его второго брака. 
Въ этой церкви хранятся вѣики, которые возложены 
были на гробъ Мельникова при его погребеніи. Съ бал-
кона сѣверией стороны виднѣется вдали Волга и Вы-
сокий Яръ на ней, гдѣ, по народным® разсказамъ, раз-
бойничал® Стенька Разни®. 

Такое мѣстоположеніс Ляхова влекло въ него Мель-
никова. л онъ, со времени переѣзда въ Москву, почти 
каждое лѣто проводил® вт. этомъ подгородном® еельцѣ. 
Онъ до того къ нему привязался, полюбил® его, что 
когда въ послѣдніс годы его жизни медики совѣтовалн 
ему для ноправленія и укрѣпленія здоровья ѣхать въ 
Крым® на цѣкотороо время, онъ не могъ разстатьсн 
со своим® Ляховым®, и предпочитал® спокойную въ 
нем® жизнь въ хорошем® клнматѣ всякому другому 
мѣстопребыванію. 

Въ Лзховѣ Мельникову удалось написать немало 
увлекательных® страннцъ своих® бытовых® романов®; 
но первый 'изъ нихъ, «Въ Лѣсахъ», онъ начал® въ 
Мосісвѣ. Усиѣхъ этого произведенія въ публнкѣ ммѣлъ 
послѣдстпіемъ предложения Мельникову съ разных® 
сторон®: прекратить свое сотрудничество въ «Русском® 
Вѣстникѣ» и помѣіцать свои труды въ других® жур-
налах®. Этіі смашіванія Мельникова вызвали слѣдующее 
письмо къ цему отъ 17-го октября 1872 г. профес-
сора Любимова, завѣдывавшаги въ то время рвдакціею 
«Русскаго Вѣстннка»: «Многоуважаемый Павел® Ива-
нович®! Спѣшѵ отвѣтить на строгое письмо ваше, не 



иѳзъ удивленія, признаюсь, прочтенное. Что за вами 
ухаживаютъ и, что называется, васъ сманиваютъ, — 
удивительная ничего нѣтъ. Исполнять ли обѣщанія, 
если вы пойдете на удочку, — вопросъ другой. Какъ 
говорить Павелъ Михайловичъ *), въ редакціи «Мо-
сковских'ь Вѣдомостей» и « Р у с с к а я Вѣстника» никогда 
не платили меньше другпхъ. Вы желаете увеличенія 
гонорара. ІІо мнѣ, по отношснію къ «Дѣсамъ» нѣтъ 
къ этому препятствія. Послѣдній гонораръ, сколько 
помню, назначенъ вами же. Вспомните, какъ вы начали 
писать эту вещь, и какъ она разрослась и поднялась. 
Вѣдь, это не была вещь оконченная, принесенная въ 
редакдію. Писалось, печаталось, — вы знаете какъ, а 
торговли о гонорарѣ не было. В ы знаете не менѣе 
меня наши редакціонныя дѣла и порядки, расположе-
н о къ вамъ Михаила Никичюровича *) и высокую цѣну, 
какую онъ даетъ вашему таланту. Полагаю, старый 
другъ лучше новыхъ двухъ. В ы желаете «от Ъ м е н я » 
рѣшительнаго отвѣта, но вы знаете, что Михаила Нц-
кпФоровнча нѣтъ въ Москвѣ, и слѣдовательно, какъ же 
могу дать я решительный отвѣтъ. Но могу дать ре-
шительный совѣтъ: сманиванія не принимать за чистую 
монету. Тургеневу, сманивая, обѣщали 800 руб. залистъ. 
Но получалъ ли опт, по 800 руб.? Вернитесь-ка лучше 
поскорѣе въ Бѣлокаменную, и, полагаю, все можно ула-
дить къ взаимному удовольствію. Того, что вамъ за 
статьи ученая содсржанія гонораръ « п о н и ж а л с я » . 
—рѣшптолыю не понимаю. ІІѢтъ ли какого недоразу-
мѣнія? Мы всегда разсчнтываемся попрежнему. В ы не 
говорили ничего, а я полагалъ, что все идетъ установ-
леннымъ иорядкомъ. Жду вашего возврашенія, чтобы 
лично перетолковать обстоятельнее; къ тому же Ми-

0 Леоптьсвъ. 
2) Катковъ. 



хашгъ НігктіФоровича, скоро долженъ пріѣхать. Жму 
вашу руку и прошу не забывать старыхъ друзей». 

Передавая содержаніе этого письма профессора Лю-
бимова своей женѣ, II. И. Мельникова, сообщила, ей 
20-го октября: «Ва. заключеніе всего Любимова, обви-
няетъ меня же въ тома,, что я никогда не требовала, 
прибавки платы. Я соглашаюсь повременить и, какъ и 
прежде писала,, сбавить иѣсколько са, платы 250 р. за 
листа,, ибо нигдѣ не найду такого удобства въ кор-
ректурахъ. Окончательно дѣло рѣшится, по возвраще-
нін моема, иза, Петербурга н Каткова иза. Крыма. Впро-
чем!., са, «Вѣстникомъ Европы» я связей не порываю 
и между т-ѣма, какъ буду кончать «Лѣса» ва, «Рус-
скому, Вѣстникѣ», туда напишу какую-нибудь повѣсть 
листа ва, два. Нынѣшняя поѣздка моя ва, Петербурга, 
открыла мнѣ во многома. глаза, и если бы я былъ по-
моложе, то, можета, .быть, у меня закружилась бы 
голова. Меня честятъ, какъ лучшаго современная пи-
сателя, и, что всего удивительнѣе, разный Фрейлины 
восхищаются моими сиволапыми мужиками и расколь-
ничьими монахинями, которы.ѵь, если бы онѣ предстали 
живьемъ, конечно, и близко ка. себѣ не подпускали бы. 
Даже ва, нигилистическнхъ лагеряхъ про меня 
толкуютъ, хотя и не безъ злобы. Надняхъ ва, ресто-
ран!; встрѣтился я съ NN *), зовета, меня сотрудни-
чать въ тота, журналъ, гдѣ онъ пишетъ; я отшучи-
ваюсь, говорю, что меня туда не пустятъ, но она, 
увѣряетъ, что вся ихъ партія признаетъ меня въ по-
литическома, отношеніи за неблагонадежнаго, даже не-
честнаго (это высокая похвала иза, ихъ устъ), но ва, 
отношеніи искусства первостепеннымъ талантомъ.ІІослѣ 
того книгоиродаведъ Базуновъ сказывалъ, что у него 

I) Большой пріятель II. И. Мельникова въ 18S9 — 1861 годахъ, но 
не позже. 



въ магазин! NN со своими друзьями громко говорил* 
то же самое. Сегодня про мои «Ліса» говорил* мн! 
даже министр* внутренних* д!лъ, А. Е . Тимашевъ. 
Онъ былъ очень любезен* со мною и опять намекал* 
мнѣ на службу, но лучше подальше отъ нея». 

На роман* «Въ Лѣсахъ», еще не оконченный, яви-
лись въ 1873 году покупатели для отд!льнаго его нз-
данія. Въ маѣ 1873 года книгопродавец* Кожанчиковъ 
предлагал* Мельникову 10,000 р. съ правом* напеча-
тать 5 ,000 экземпляров*, но съ условіемъ уплаты этой 
суммы по частям*. Мельников* просила, 15,000 р., но, 
по его словам*, «согласился бы отдать и за 10,000 р. , 
если бы вся сумма была выплачена одновременно». 
Но затѣма. Мельников* прекратил* переговоры о про-
даж! своего романа, отложив* ее до окончания его. 
«А кажется (писала, Мельников* 20-го мая 1873 г.) , 
не придется ли издавать самому пода, эгидою Каткова, 
т . е. напечатать на заглавном* лист!: «нздаиіе «Рус-
скаго Вѣстнпка»; тогда не тронет* M. II. Лонгиновъ ')• 
а то чего доброго. Хотя вчера вечером* мы очень 
дружелюбно с * ним* бесідовалп (а до того у меня 
была са, ним* маленькая стычка въ магазин! Базунова, 
и я са, ним* посчитался), но я плохо повірю и его 
увѣреніямъ ва, дружб!, не только что дружелюбному 
разговору с* ним* ва, обществ!». 

Первое изданіе романа «Ва, Лѣсахъ» П. И. Мель 
пиков* напечатал* на свой счет* въ Москві въ 1875 
году 2). ІІо просьб! автора, государь насл!дникъ цеса-
ревич* разрѣшилъ 19-го марта того года посвятить 

! ) Тогдашпій главный начальникъ управленія по дѣламъ печати. 
2 ) Остальные экземпляры этого изданія были проданы книгопродавцу 

М. 0 . Иольфу за 3 , 3 0 0 р. Ііторое изданіе романа «Въ Лѣсахъ», вмѣстЕ 
со вторымъ пзданіемъ «Разеказовъ Андрея Печерекаго», иышедіпія въ 
1882 г . , были куплены имъ же 1 - г о мая 1881 г . за 4 , 0 0 0 р. , съ пра-
вомъ отпечатать 3 , 0 0 0 экземпляров* 



это изданіе его августѣйшему имени. ІТ. ГГ. удостоился 
поднести свое изданіе наслѣднику цесаревичу 23-го 
мая 1876 года и описывала, это счастливое событіе 
въ своей жизни слѣдующнми словами: «Мнѣ было ока-
зано много любезностей и благосклонного вниманія. Я 
услышалъ отъ государя наслѣдника то же, что слы-
шала, отъ покойная цесаревича: «Я васъ не забуду». 
Велѣлъ прислать «IIa горах л.» по мѣрѣ выхода. ІІослѣд-
нія слова были: « 'Гака, до евидапія; когда же вы бу-
дете опять въ Петербурге»? Я сказала,, что осенью. 
«Такъ увидимся тогда», сказала, государь-наслѣдникъ. 
А иередъ тѣмъ его императорское высочество меня 
раэспрашивалъ, всегда ли я въ Москве живу и гдѣ 
проведу лето. «Въ лесахъ?» спроснлъ она,, улыбаясь. 
Я ответилъ: «Ііетъ, ваше императорское высочество, 
на горахъ», и сказала,, где находится Ляхово.—«Слав-
ный тама, места. Я очень любовался ІІижнимъ» замѣ-
тилъ наследникъ цесаревичъ». 

ІІередъ тѣмъ, 26-го Февраля 1876 г., П. И. Мель-
никова, виделся съ академнкома, Измапломъ Иванови-
чемъ Срезневскима, и узнала, отъ него, что за романа, 
«Въ Лѣсаха,» Мельникова предложили въ члены рус-
скаго отдѣленія Акадсміп ГІаукъ, на место умершая 
передъ тѣмъ графа Алексѣя Константиновича Толстого. 
Такъ какъ ва> бывшіе тогда выборы Мельникова, не 
попалъ, то Срезневскій надеялся, что онъ будстъ вы-
бранъ въ декабре. «Это была, бы большой почета, (пи-
сала, Мельникова, иза, Петербурга). На, настоящее время 
академнческія кресла имѣютъ только трое беллетри-
стовъ: князь Вяземскій, Тургенева, и Майкова,». ІІо 
II. И. Мельникова,, какъ извѣстно, не попала, ва, число 
академиковъ. 

Въ маѣ 1876 года тогдашній нижегородскіЙ губер-
натора,, грача, ІІавелъ Ипполитовича, Кутайсовъ, пере-
дала, П. И. Мельникову, бывшему въ это время въ 



Нижнемъ-Новгородѣ, очень лестное предложеніе ми-
нистра народнаго просвѣщенія. Вотъ какъ сообщал* 
о томъ Мельников* въ своем* нисьмѣ отъ 3-го мая: 
«Бывши въ Петербург!, граф* Іѵутайсов* говорил* съ 
министром* о .литератур!. Министр* замѣтилъ ему, 
что наш* язык* приходит* въ упадок*, что поддер-
жать язык* могут* и должны съ одной стороны ли-
тература, а съ другой школы. ІІо школы (т. е. отъ 
начальных* училищ* до университета), не имѣя хо-
роших* образцов* чисто русскаго языка, ничего сд!-
лать не могут*. Министр* считает* первыми у насъ 
писателями графа Льва Николаевича Толстого и меня, 
замѣтивъ, что третій, Тургенев*, замолк*. Министр* 
предполагал* учить русскому языку по моим* сочн-
неніямъ, т. е. «Въ Лѣсахъ». Но въ ціломъ это сочи-
неніе не может* быть дано въ руки мальчикам* и 
дівочкамъ. Зная, что я часть года живу въ Нижнемъ-
Новгороді, министр* народнаго просвіщенія просил* 
графа Кутайсова войти со мною въ переговоры от-
носительно составлѳнія учебной христоматіи нзъ моих* 
«Лѣсовъ», присовокупив*, что на такое дѣло изъ 
средств* министерства можно дать мн! крупную сумму. 
Я, разумѣется, согласился; но. какъ и что дѣлать, не-
обходимо переговорить съ министром*. Сегодня граф* 
Кутайсовъ нам!ревался написать о том* министру на-
роднаго иросв!щенія». 

Графу Кутайсову за год* перед* тѣмъ предста-
вился случай передать Мельникову другую лестную 
для него новость. При свнданіи съ ним*, въ конц! 
августа 1875 года, граф* Кутайсовъ, по высочайшему 
повелѣнію, как* гёйералъ-маіоръ свиты его величества, 
объявил* ему благодарность государя тшерптора за 
его статьи, помѣщеиныя въ«Московских* Вѣдомостяхъ», 
за которыя велѣно было также благодарить М. Н. Кат-
кова, и которыя веліно было перевести на Французскій 



язык® и помѣстить въ «Journal de St.-Pétersbourg». 
Когда граф® Іѵутайсовъ сообщил® государю импера-
тору, что статьи писаны Мельниковым®, писателем®, 
печатающим® также свои произведенія под® псевдо-
нимом® Андрея Печерскаго, то его величество сказал®: 
«Я его знаю; объ нем® теперь всѣ говорят®». 

Этот® псевдоним® Печерскаго былъ тогда поводом® 
къ одному курьезному недоразумѣнію. Вот® какъ пе-
редал® его Мельников® въ своем® письмѣ изъ Нижняго-
Новгорода отъ 28-го мая 1874 года: «ГраФ® Кутай-
совъ сегодня разсказалъ мнѣ, что онъ уже зналъ о 
моем® пріѣздѣ въ Ннжній отъ генерала Ганецкаго, съ 
которым® я проговорил® все время отъ Горбатова до 
Нижняго-Новгорода. У насъ, между прочим®, шел® 
разговор® и о раскольниках®. Ганецкій, разсказывая 
объ этой встрѣчѣ графу Кутайсовѵ, присовокупил®: 
«Какой интересный человѣкъ этот® Мельников®, только 
одно я за нимъ замѣтилъ и сказал® бы ему, да мало 
знаком® съ нимъ, неловко. Именно, выдает® за свое 
то, что явно вычитал® изъ такой книги, которую всѣ 
читают®, а я такъ автору ея хоть свѣчку готовь по-
ставить. Хотѣлъ было ему сказать: «Да вѣдь это вы 
вычитали изъ романа «Въ Лѣсахъ» Печерскаго?!» Ку-
тайсовъ на это ему отвѣтилъ: 

— «Да вѣдь Мельниковъ-то и есть Печерскій; онъ 
же это и написал®. 

— «Ile можетъ быть!—вскричал® генерал® Ганец-
кій:—Да, не можетъ этого быть! 

«И какъ ни унѣрялъ граф® Кутайсовъ въ томъ 
генерала Ганецкаго, тот® все еще не вполнѣ гіовѣрилъ, 
что съ ним® ѣхалъ H говорил® Мелышковъ-Печерскій». 

Военным событія 1877 года и лронсшедшія затѣмъ 
многія норемѣны не дали возможности осуществить 
предположен!® о народном® изданіи, въ видѣ христо-
матіи, романа «Въ Лѣсахъ». Па предложеніе сдѣлаи-



ное П. IT. Мельниковымъ, онъ получилъ слѣдующій 
отвѣтъ от!, министра народнаго просвѣщенія отъ 9-го 
апрѣля 1877 года: «Вслѣдствіе письма вашего превос-
ходительства отъ 28-го минувшаго марта но предпо-
ложение) о новомъ изданін вашего сочнненія «Въ Лѣ-
сахъ», съ ириспособленіемъ его къ употребленію въ 
учебныхъ заведеніяхъ министерства народнаго просвѣ-
щенія, долгомъ считаю принести вамъ, милостивый го- * 
сударь, искреннюю мою благодарность за выраженную 
вами готовность приступить къ такому изданію; но при 
этомъ. въ виду нынѣшнихъ неблагонріятныхъ для го-
сударствен наго казначейства обстоятельетвъ, я. къ со-
жалѣнію, не могу удовлетворить вашему ходатайству 
обт. отпуекѣ изъ казны денежнаго пособія на означен-
ное нзданіе.». 

Что можно было легко исполнить въ началѣ 1876 
года, то оказалось невозможнымъ дѣломъ чрезъ годъ, 
когда была рѣшена война сь Турціею. Такимъ обра-
зоыъ народное изданіе романа «Въ Лѣсахъ» не осуще-
ствилось 

X V I I I . 

ГІланъ двухъ романовъ Мельникова. — Вниманіе къ нему. — Предложеніе 
писать для народа въ 1879 году. — Послѣдпее оффвціальное порѵченіе. 

Второй свой романъ «IIa Горахъ», составлягощій 
прододженіе перваго «Въ .Іѣсахъ», П. И. Мельникова, 
начала, лѣтомъ 1875 года въ Ляховѣ. Въ это время 
строился новый домъ въ усадьбѣ, и вся семья писателя 
помѣщалась въ избѣ крестьянина Василія Вольтова, 
расположенной по лѣвой сторонѣ деревенской улицы, 
"сям »т-txaTL въ нее сг, большой саратовской дороги. 



ТГзба эта была'большая, чистая, со свѣтелкою наверху 
Въ этой свѣтелкѣ помѣщался кабинет* П. И. Мельни-
кова, въ ней H написаны нервыя главы второго ро-
мана. Въ нижних* комнатах* избы помѣщалась семья 
П. И. Мельникова. Домъ Василія Вольтова сохранился 
донынѣ (въ 1884 г.) въ том* самом* видѣ, въ каком* 
онъ былъ въ 1875 году. И первая глава романа «На 
Горах*» начинается съ описанія той мѣстности, на 
которой расположено вмѣстѣ съ другими селеніямн Ля-
хово, и которая составляет* часть нагорнаго берега Оки. 

Изъ плана, или конспекта, романов* П. И. Мель-
никова. найден наго вч, бумагах*, видно, что, по мѣрѣ 
пзготовленія перваго романа, онч, во многом* отступал !, 
отъ начертанной себѣ программы. Начав* «За Волгой», 
продолжая «Вч, Лѣсахч,», Мельников*, невидимому, и 
не думал*) что очутится «На Горах*». Найденный 
план*, представляя содержаніе вч, кратких* чертахч, 
романа вч, четырех* частях*, вылился, при его разра-
ботке, въ два романа въ восьми частяхч,. Такъ, хотя 
Дуня Смолокурова и Самоквасовъ упоминаются въ план!, 
но вч, нем* ни слова нѣтъ о хлыстах*, столь подробно 
представленных* вч, роман! «На Горах*». Автор*, 
работая надч, развитіемъ своей мысли представить быт* 
народа, живущаго по обоим* берегам* Волги, втяги-
вался вч, свой трудъ, совершенствовал* его, пополнял*, 
разрабатывали, и тогда только увидѣлъ, что въ одном* 
роман! онъ и не совмѣститъ всего, что ему диктовали 
его память, его разъѣзды по Россіи, его изучоніе ея 
жизни, ея вѣрованій, заблужденій, преданій. Многія 
набросанныя имъ на планѣ замѣтки, долженствовавшія 
дать матеріалъ для цѣлыхъ глав*, не были осуществ-
лены на дѣлѣ. Такъ, иаирнмѣръ, онъ намѣрѳыуіся опн-
сать артель гвоздарей, положен іе рабочих*, въ род! 
павловских*, швецов* по деревням*, охоту за рябчи-
ками. мозжевеловыя игрушки, опахпваніе при падеж! 



скота, угольщиков® и смолокуров®, пожар® в® скиту, 
пропившуюся раскольничью обитель Кутилину, набой-

щиков® и красильщиков®, прях® - мужиков®, разнос-
чиковъ-внзниковцев® и проч. 



Нѣкоторыя подробности въ развитіи хода романовъ 
въ первоначальному, планѣ были иначе задуманы, чѣмъ 
впослѣдствіи исполнены. Мать Манеѳа должна была 
умереть въ шестой главѣ четвертой части перваго 
романа, послѣ разоренія скитовъ, причемъ она и де-
лала признаніе о Фленушке, какъ о своей дочери. 
Между тѣмъ, при выполнены, Манеѳа не умерла и въ 
конце второго романа «На Горахъ». По плану, Само-
квасовъ делаетъ предложеніе Дуне Смолокуровой еще 
при жизни ея отца, который вместѣ съ ней отправ-
ляется въ Казань, чтобы узнать о семье Самоквасова, 
и присутствуешь при разделе ея членовъ. Но въ романе 
все изложено совсемъ иначе. По плану, МанеФа съ 
Фленушкою и головщицею Марьею пріезжаютъ на Ма-
карьевскую ярмарку, причемъ обе девицы попадаютъ 
даже въ театръ, но въ романе ничего подобная не 
было. Первоначально авторъ предполагалъ уже въ 
третьей главе второй части перваго своего романа опи-
сать, какъ была отобрана чиновникомъ чудотворная 
икона Казанской Божіей Матери изъ Шарианскаго скита, 
но объ этомъ важномъ для раскольниковъ событіи ска-
зано немного въ последней главе романа «На Горахъ». 
Подобныхъ сравненій первоначальнаго плана съ его 
выполненіемъ можно было бы привести еще много, но 
и сказанная достаточно для полная понятія о томъ, 
какъ видоизменялся замечательный трудъ II. И. Мель-
никова по мере его изготовлѳнія. 

Для облегченія своего труда относительно народ-
ной речи, относительно техническихъ, геограФическнхъ, 
этнограФИческнхъ п прочихъ названій, употребляемыхъ 
русскимъ народомъ, въ бумагахъ 11. И. Мельникова 
оказался родъ словаря, въ которому, разъяснено зна-
ченіе и употребленіе 98 словъ, оборотовъ, речей. Мо-
жетъ быть, подобный словарь былъ имъ составленъ и 
въ более обширныхъ размерахъ, но такъ какъ цродол-



женія его я г отыскала., то и не могу положительно 
рѣшнть этого вопроса. Такой словарь былъ ему необ-

ходнмъ, і:рн сочиненіп бытовыхъ романотгъ, ва. кото-
рыхх, въ иодстрочныхъ прішѣчаніяхъ находится ыноог 



драгоцѣнныхъ поясненій разныхъ слову, и выраженій, 
употребительныхъ въ народѣ въ той или другой мѣст-
ности. Хотя Мельниковъ и называлъ себя постоянно 
ученикомъ Даля, однако и иослѣдній не обошелся безу, 
содѣйствія перваго при составленіи своего «Толковая 
словаря». Въ' знаніи русской народной рѣчи, въ знаніп 
быта нашего' -Парода и Даль, и Мельниковъ были оди-
наковыми звѣздами первой величины. 

Говорятъ, что, при печатаніи романа «На Горахъ», 
П. И. Мельникову, крайне обижался на значительный 
иеклюЧешя въ его произведеніи, который производились 
въ нему, редакціею подъ тѣнъ оправданіемъ, что будто 
бы зачеркнутый мѣста нецензурны. Раздраженіе П. И. 
Мельникова доходило въ ЭТОМУ, отношены до такой 
степени, что опт, даже стаду, питать шѵмЛ.рсніе прекра-
тить свой романъ, но, съ другой стороны, зависимость 
существованья всей семьи отъ литературная труда 
главы ея заставляла не прерывать связей съ журналом-!, 
«Русскій Вѣстникъ». Въ этихъ столкновеніяхъ Мель-
никова съ редакціею профессору, Любимову,, какт, мнѣ 
говорили, являлся главнымъ защитігикомъ интересовъ 
Мельникова. Но, несмотря на такія обыкновенный пе-
редряги въ редакціонномъ-мірѣ. бывающін тѣмъ силь-
ііѣе и обостренное, чѣмъ самостоятельмѣе являются 
автору, и редактору,, взаимный отношенін между М. Н. 
Катковым-!, и П. И. Мельниковымъ, до самой кончицы 
последняя, остались дружественными, добрыми. В-ь 
бумагахъ П. И. Мельникова я не нашелъ слѣдовт, озна-
ченной борьбы редакціи съ ромашістомъ, и только слѣ-
дугощій отрывокъ изъ одного письма профессора Лю-
бимова къ Мельникову отъ 21-го іюля (неизвѣстно ка-
кого года), указываешь, какого рода требованія редак-
ція «Русская Вѣстника» предъявляла къ нему въ цен-
зурному, отношеніи... «Обратите, добрѣйшіЙ Павелъ 
Ивановичу,, вниманіс на одно обстоятельство. Выво-



дятел двѣ стороны: всѣ хлысты описываются добро-
дѣтельньши людьми съ возвышенными помыслами, а 
православное духовенство пьяница на пьяішцѣ, вора, 
на ворѣ. Выводилась бы одна сторона—не бѣда. А то 
очень рѣзко сравненіе. Поуменышіте водочки и мошен-
ничества у православныхъ пастырей, пгуменовъ и архіе-
реевъ». При этомъ кстати замѣтить, что когда, въ 
1875 году, скончался П. М. Лешітьсвъ, то, въ своих;, 
письмахъ изъ Петербурга, П. И. Мельнііковъ выра-
жала. опасенія, что его отношеиін къ редакцін «Пуе-
скаго Бѣстника» измѣнятся не въ его пользу. ІІослѣд-
ствія, какъ видно, не оправдали его тревожныха. ожа-
даній. 

1'оманъ «IIa Горахъ» возбудилъ такой же ннтересъ 
ва. публикѣ, какой была, вызванъ и ъоманонь «Ва, Лѣ-
сахъ». При посѣщснін Мельниковымъ Казани, въ авгѵ-
с іѣ 1877 года, по случаю состоявшагося тамъ прхсо-
логпческаго съѣзда, ему была, тамъ сдѣланъ цѣдмй 
ряда, овацій. По переда, тѣмъ оиъ удостоился услыхать 
похвалу ссбѣ ота, государя императора. На балу у мо-
сковскаго генералъ-губернатора, князя Долгой у кова, 
23-го апрѣля 1877 Года, П. I I Мельникова, удостоился 
чести быть въ первый разх представленным а, его импе-
раторскому величеству. Императора. Александръ Ни-
колаевичъ въ милостивыхъ кыраженіяха, высказала, ему 
свою благосклонность, причемъ упомянула,, что по-
стоянно читаетъ его произведшая и прочелъ его по-
слѣдніс романы «Въ Лѣсахъ* и «IIa Горахъ». Съ тѣмъ 
вмѣстѣ государь освѣдомился о дальиѣйшпхъ работах;., 
предгюложенныхъ въ то время Мельниковымъ, и спро-
си лъ его: 

— Почему т ы не опишешь молоканъ? Не иустатъ 
они къ себѣѴ 

— ІІѢтъ, ваше величество, я съ удовольстиіс.чъ 
нристуішлъ бы къ этому труду, но въ немъ кеобхо-

П. И. Мімьпи«,,*-. т . [. "ft 



димо будет* коснуться догматики молокан*, а духов-
ная цензура не разрѣшитъ этой части моего труда, 
безъ догматики же нельзя и касаться молоканскаго 
ученія. 

Съ прекращеніемъ войны съ Турціею, усилилось 
движеніе крамолы въ Россіи. Для борьбы съ нею, въ 
высших* сферах* правительство найдено было полез-
ным* печатать сочиненія для народнаго чтенія. Для 
достиженія этой цѣлн обратили внйманіе на И. И. 
Мельникова. Уже 20-го сентября 1878 года, исправ-
лявшій тогда обязанности шефа жандармов*, генералъ-
лейтенантъ Сильверстовъ (послѣ убіенія генералъ-адъю-
танта Мезенцева), писал* къ Мельникову: «Не можете 
ли вы пріѣхать въ Петербург* для свиданія со мной? 
Я желаю съ вами конФпденціально переговорить об* 
одном* серьезном* дѣлѣ, именно обратиться къ вашему 
талантливому золотому перу, чтобы предложить вамъ 
взять на себя труд* исполнить одну работу, неслож-
ную, но относящуюся до вашей специальности. Не 
оТкажите немедленно дать отвѣтъ, хотя по телеграфу, 
о- днѣ, въ который вы пріѣдете». 

Но Мельников* пріѣхалъ въ Петербург* только въ 
январѣ 1879 года. Въ письмах* своих* нзъ Петербурга 
онъ сообщал* о томъ пріемѣ, который ему былъ тамъ 
оказан*. «Мнѣ всѣ рады, на руках* носятъ», писал* 
онъ, сообщая о тѣхъ приглашеніяхъ на обѣды и ве-
чера, которыми его осыпали. Отъ 27-го января онъ 
писал*: «Мпнпбтръ государственных* пмуществъ, Ва-
луевъ-, нрииялъ меня прекрасно. IIa другой день самъ 
заѣхалъ ко миѣ, но меня не было дома, и пригласил* 
пріѣзжать въ восемь часов* вечера, чтобы поговорить 
на свобод!. Министр* внутренних* ділъ, Маковъ, 
также принял* меня прекрасно, но онъ все время свое 
посвящает* на борьбу съ чумою, которую, кажется, 
удастся прекратить. • Завтра, въ два часа дня, онъ на-



значил® мнѣ особую аудіенцію, а на другой день вече-
ром® поѣду къ П. А. Валуеву. Послѣдній сказал® ынѣ: 
«Мы не можем® требовать отъ васъ, чтобы вы много 
писали; вы слишком® крупная величина въ нашей ли-
тератур! для этого. Много будем® обязаны, если на-
пишете дв! , три брошюры въ приміръ другим®, ря-
довым® писателям®. Было бы непростительно отвде-

Кресто-Воз.геиЖенскІй монастырь РД. Н И Ж С С М Ъ НовплродѢ, гхЬ погргбенъ 
II. II. Me шпиков*. 

кать вас® отъ того блестящаго поприща, по которому 
вы идете». Завтра у министра внутренних® дѣлъ все 
разъяснится». 

Отъ 28-го января Мельников® сообщал®: «Сейчас® 
вернулся отъ министра (Макова. Въ полчаса все дѣло 
порѣшнлн. Работа пойдет® по своему министерству 
внутренних® дѣлъ. Министр® сам® назначил® 200 р. 

20* 



за печатный лист*, когда я наотрѣзъ отказался назна-
чить сам* сумму вознагражденія. Распространеніе бро-
шюр* предоставляют* мнѣ. Никого, кромѣ своего ми-
нистра, в* этом* дѣлѣ я не знаю. Предоставлено мнѣ 
переговорить с* генсралъ-гѵбернаторомт, князем* Дол-
горуковым* о назначеніи мнѣ штатнаго мѣста с * жа-
лованьем*, но так* какъ такого мѣста нѣтъ без* боль-
шого дѣла, то дано слово испросить мнѣ пенсію въ 
усиленном* размѣрѣ, тысячи въ двѣ, с * тѣмъ, чтобы 
она по смерти моей перешла к* моей женѣ. Я сказал* 
было, что это трудно, при настоящих* затруднитель-
ных* обстоятельствах* государственная казначейства, 
но министр* отвѣтнлъ, что он* ручается за успѣх* и 
заблаговременно доложит* о том* государю императору. 
Вообще Л. С. Макова, держал* себя со мною по-това-
рищески, говорил*, что «вѣдь, мы старые пріятелн 
и сослуживцы, и пѣт* причины нзмѣнять этих* ста-
рых* отношеній, установившихся долгим* временем*» 

От* 3-го Февраля: «Побывавши у разных* мини-
стров* и высших* сановников*, я узнал*, в * чем* 
дѣло. Мысль о составленіп брошюр* принадлежит* 
самому государю императору. Было для того особое 
совѣщаніе из* четырех* министров*, и каждый из* 
чих* получил* право избрать лицо для иснолненія. 
Выбор* пал* на меня. Сегодня одно высокопоставлен-
ное лицо передало мнѣ желапіе государя, что писать 
и как* писать, и присовокупило свои мысли. Сегодня 
я был* на вечерѣ у графа Шереметева. Было много 
дам*. Меня упросили прочитать что нибудь из* «Лѣ-
совъ». Всѣ был to довольны. Всѣх* слушателей было 
болѣс 25 человѣк* ». 

Издакіс предположенных* для народа брошюр* пе 
состоялось. 

На Мельникова, в * 1S79 году было возложено 
еще новое поручоніе, довольно трудная свойства 



Московский генералъ-губернаторъ, въ виду приближе-
ния нижегородской ярмарки, въ заботѣ объ охраненін 
этого главнѣйшаго русскаго рынка отъ пожаровъ, изъ 
которых® наиболѣе опустошительные бывали всегда 
тамъ в® концѣ мая и начал! іюня, нашел® необходи-
мым® 24-го мая командировать Мельникова, как® до-
вѣренное лицо, в® Нижегородскую губернію для м!ст-
пых® соображеній относительно предупрежденія по-
жаров® H веякаго рода безнорядков®. Ему поручено 
было немедленно собрать во всѣхъ правительственных® 
и общественных® учрежденіях® как® нынѣ дѣйствую-
дція, так® и бывшія прежде постановленія высшаго 
правительства и мѣстныхъ властей, а также приговоры 
городскаго общества, ярмарочного купечества п ярма-
рочного комитета об® охран! отъ огня, о благоустрсіі-
с т в ! какъ въ город!, такъ и на ярмаркѣ, на приста-
нях® и на судах® и о предупрежденіи и пресѣченіи 
преступленій и бсзпорядковъ всякого рода. Свѣдѣні.т 
эти, в м і с т ! со своим® мн!ніемъ, предписано было 
Мельникову представить въ непродолжительном® вре-
мени. Сверх® того, ему поручено было наблюдать за 
ве!м® относящимся до полицейского порядка п город-
ского благоустройства, особенно за сходбищами раз-
наго рода людей на ярмарк! и за дійствіями нолицей-
скихъ городских® и уѣздныхъ ѵправленій, слѣднть за 
издающимися въ Нижнем®-Новгород! произведеніями 
печати и за книжною торговлею въ город! п на яр-
марк! и обо всем® замѣчеппомъ немедленно доносить 
московскому генералъ-губернатору, увѣдомляя в® то 
же время и нижегородскаго губернатора, для нрекра-
щенія имъ могущих® возникнуть каких® - либо безно-
рядков®. Бъ случаѣ надобности Мельникову предостав-
лено было отправляться въ города и селенія Нижего-
родской губернін. 

Исполненіе этого порученія заняло у Мельникова 



все его время до осени. Это было послѣдшшъ ОФФИ-

ціальнымъ адмнннстративнымъ трудома, его. Онъ на-
чалъ свою административную дѣягельность въ родномъ 
Нижнемъ-Новгородѣ и окончн.тъ ее въ немъ. 

X I X . 

Послѣдніе годы жизни.—Утѣшепіе друга. 

Сидячая жизнь, обусловленная родомъ занятій П. 
II. Мельникова, повліяла разрушительным!, образомъ 
на его организма,. Своими привычками ва, послѣднес 
десятилѣтіс жизни своей, онъ, можетъ быть, даже 
усилнлъ вліяніе его умственных!,, литературных!, тру-
довъ на вкравшійся ва. его организма, недуга,. Вмѣсто 
подвижной жизни, которую онъ вела, ва, Петербург!;, 
онъ сдѣлался въ Москвѣ какимъ-то сиднемъ. По цѣ-
лымъ недѣлямъ онъ не выходилъ изъ дома и, лежа на 
диванѣ, обложенный журналами, книгами, рукописями, 
занимался почти безъ перерыва чтеніемъ. Знакомые 
врачи обращали его вниманіе на подобный образа, 
жизни и говорили, что онъ къ добру но ириведета,. 
II. И. Мельниковъ не вѣрилъ эти мл, совѣтамъ, или, 
вѣрнѣе, пренебрегалъ ими. Но зародыша, смертельной 
болѣзни усиливался съ каждыма, го дома,. Ва, свой 
пріѣздъ ва, Петербурга,, ва, 1876 году, Мельникова, 
уже жаловался, что «у него въ правой рукѣ что-то 
творится, что она отказывается служить ему понреж-
нему». 8-го мая 1877 года онъ писалъ одному своему 
знакомому изъ Москвы: «Извините, что такъ долго не 
отвѣчалъ на ваше письмо. Укатали бурку крутыя 
горки! Дошла до меня барская болѣзнь — подагра, и 



хотя болит* нога, a рукѣ писать не дает*. Не при-
веди Богъ! Меня утѣшают*. что с* подагрою можно 
до ста лѣт* прожить, что эта болѣзнь имѣет* свойство 
поглощать в* еебѣ всѣ болѣзнп, свойственный нашему 
возрасту, но Богъ съ ними со ста годами. Еще хорошо, 
что не постоянно мучитъ, дает* отдохнуть, а теперь 
с * теплою, сухою погодою и совсѣм* прошла, но на-
долго ли? Веѣ знакомые говорят*: «А, попался! а 
сколько смолоду выпил* шамианскаго?» По въ томъ-
то и дѣло, что не въ шампанском* грѣхи, хотя я и 
не могу похвалиться особенною воздержностью; но не 
за шампанское теперь расплачиваюсь, а за сидячую 
жизнь при жирной нищи (жирная то — страсть моя). 
Такъ, по крайней мѣрѣ, рѣшили эскулапы, увѣряя, 
что это «послѣднее слово науки»,—Фраза, оиротивѣв-
шая мнѣ, но милости наших* газетных* Фельетонов*». 

Ноги у него ослабѣли и болѣли до того, что по 
временам* ему трудно было ходить. По когда, в* 
инвар! и въ Февралѣ 1879 года, во время пребыванія 
въ Петербург! и особенной діятельности при пере-
говорах* о сочиненіях* для народа. Мельников* вел* 
болЬе подвижной образ* жизни, то писал* в * Москву, 
что «ноги его до того окрѣпли, что, пожалуй, он* 
возвратится в * Москву с * совершенно здоровыми но^ 
гами». Врачи совѣтолали ему, при желанііі продол-
жать своп литературные труды, переіхать въ болѣс 
теплый климат*, но и этот* совѣтъ оставлен* был* 
без* вниманія. Оь начала 1880 года болѣзш. стала уси-
ливаться. Оказалось, что организм* поражен* парали-
чом*, который постепенно усиливается и распростра-
няется. В * 1881 году, уже пораженный смертельною, 
болѣзніго, H. И. Мельников* переѣхал* на постоянное 
жительство в * Ннжній-Новгород*. причем* оба літа 
1881 и 1882 года провел* въ своем* любимом* Ляхов!. 
Лѣтом* 1881 года он* был* неузнаваем* для тѣхъ, 



кто давно его не вндалъ. Онъ постарѣлъ, лишился 
своей живости, блеска своей рѣчи. Уже въ 1880 году 
послѣднія главы своего романа «На Горахъ» онъ не 
могъ оамъ писать и диктовалъ ихъ женѣ своей. Въ 
январѣ 1881 года онъ съ трудомъ могъ написать не-
много строкъ. Въ 1882 году П. И. Мельникову стало 
еще хуже. Пораженный паралйчемъ, онъ, по словамъ 
очевндцевъ. уже лѣтомъ 1882 г. съ трудомъ нроиз-
иосилъ слова, постоянно забывался, не могъ держать 
въ рукѣ папиросу и безпрерывно ронялъ ее. Зимою 
1882—1883 года даже домашпіе Мельникова не могли 
разбирать его рѣчи. до того она едѣлалась затрудни-
тельна Окь^скончался 1-го Февраля 1883 года въ 
Нижнемъ-Новгородѣ, въ домѣ на Петропавловской 
улицѣ, гдѣ провелъ иослѣдніе дни своей жизни. 

Болѣзнь П. И. Мельникова глубоко отозвалась въ 
сердцахъ его друзей, почитателей и цѣнителей его 
таланта. Старинный другъ его, полюбившій его съ 
сороковых! годовъ, неоднократно помогавши! ему въ 
его служебной каркерѣ, въ моменты министерскихъ 
перемѣнъ, граФъ Дмнтрій Пнколаевичъ Толстой *), 
отозвался на болѣзнь своего друга слѣдующнми сер-
дечными письмами пзъ Сергіевскаго посада (пода, .Моск-
вою), гдѣ оіп, тогда жнлъ. «2й-го января 1881 года. 
II такъ давно не видался, такъ давно не бесѣдовалъ 
съ вами, добрѣйшій мой Павел! Иванович!, что рѣ-
шился напомнить вамъ о себѣ этими строками. На-
дняхъ была, у меня Бпртеневъ 2) и сказывалъ, что вы 
нездоровы. Николай Ивановичъ Субботина, 3 ) говорила, 
мнѣ, что вндѣлся съ вами у Хлудова, и тоже гово-
рила,, что вы ностарѣли и ходите съ помощью Дру-

' ) Онъ скопчался въ .иартѣ 1884 года, пгреа.ивъ только годомъ 
Мельникова. 

2) Гедлкторъ «Русскаго Архива». 
3 ) Профессор-, московской духовной академіг. 



Могила П. И. Мечникова. 

(Съ рисѵтѵ.-. едѣіаннаго съ натуры Л. П. Рябушкинымъ), 



гого. Что вы постарѣлн—это меня но удивляет®, по-
тому что, хотя вы и моложе меня на десять лѣтъ, 
совсѣмъ тѣмъ эта относительная молодость въ сущ-
ности есть довольно почтенная старость. Онъ сказы-
валъ мнѣ также, что вы въ отставкѣ и обезпечеиы 
ненсіею *). Этому послѣдиему я радуюсь, но все пред-
шествовавшее внушаетъ нерадостныя мысли. 

«Вт. самом® дѣлѣ, что ни говори, а конец® прибли-
жается. Что дѣлать? Хорошо, если силы есть работать 
попрежнему, хотя и не в® той мѣрѣ. Если же сил® 
не хватает®, а жизнь течет®, то может®, по милости 
Божіей, довести вас® и до моих® лѣт®. Въ этомъ по-
слѣднемъ случаѣ, какъ нскренній лашъ другъ, горячо 
васъ любяіцій, совѣтую сосредоточиться въ самом® 
себѣ, обозрѣть не только поступки, но и самыя по-
мышленія вашей жизни и съ вѣрою и любовію обра-
титься къ Тому, Кто взялъ на себя грѣхъ всего міра 
и пришел® спасти грѣшниковъ. Просите у него, дабы 
даровал® покаяніе и примирил® васъ съ собою посред-
ством® божественных® св. тайнъ. Пишу эти строки 
не потому, что я боялся за лродолженіе вашей жизни, 
которая, какъ я слышу, не въ опасности, но под® 
вліяніемъ искренней моей къ вам® любви. Думать о 
смерти и каяться никогда не рано; вот® почему я изъ 
глубины души молюся съ вами: Господи, въ покаяніс 
Пріимн насъ и не введи въ напасть! Быть можетъ, что 
скоро буду въ Москвѣ. Дай, Боже, сил® посѣтить васъ». 

Отъ 19-го Февраля 1881 г . : «Уважаемый и сердечно 
любимый Павел® Иванович®. II . И. Субботин® сказы-
вал® мнѣ надняхъ, что вы, бесѣдуя съ Ал. I I B . Хлу-
довым®, говорили о полученном® отъ меня письмѣ съ 
миром® и любовію. Благодарю Бога, настронвшаго ваше 
сердце. Я боялся, что непрошенные совѣты, хотя 

1) Ему назначена была пепсія всего въ 1 ,500 р. 



внушенные искреннею къ вам* привязанностію, могли 
быть для васъ непріятны. Опасеніе это было до того 
сильно, что я, въ бытность мою въ начал! сего мѣ-
сяца въ Москвѣ, не рѣшился посѣтить васъ, несмотря 
на сильное желаніе васъ видѣть. Изъ того же источ-
ника я узналъ, что вы жалуетесь, что вамъ не съ 
кѣмъ сказать «умнаго слова» о вѣчности, и что пре-
освященный Амвросій выразилъ наміреніе посітить 
васъ съ этою цѣлію на первой недѣл! поста. Дай Боже 
здоровья попечительному архипастырю. Я не сомнѣ-
ваюсь, что въ немъ вы найдете «умнаго» собесідника, 
который будетъ силен* произвести на васъ спаситель-
ное впечатлініе и по уму, и по лежащей на немъ 
благодати св. Духа. 

«Имѣя в * виду такого наставника, я должен* былъ 
бы только тому радоваться и в * молчаніи ожидать 
результата, каким* отзовется на это ваша воля, без* 
которой сам* Богъ никого к* себ! не призывает*. Но 
я рѣшнлся и от* себя сказать вамъ нѣсколько слов*. 
Зачѣм* ищете вы «ума» тамъ, гдѣ нужна только одна 
простая в іра? Великая тайна спасенія человѣческаго 
чрез* воплощеніс Божіс и обоготвореніе природы чело-
веческой для «ума» непостижимы. Развѣ вы не знаете, 
что апостол* Павел*, пиша къ жителям* умнѣйшаго 
того времени Іѵоринѳа, сам* слово креста называет* 
словом* безуміяѴ И всю силу, и всю надежду нашу 
заключает* в * нокореніи разума послушанію в ! р ы ? 
Знаю я, что кощуны нашего времени обращают* такое 
ученіе въ укор*, но пусть они докажут* что Навел* 
был* не умен*. Безуміе креста состоит* не въ глу-
пости, а въ непостижимости тайны вонлощенія Божія 
и спасенія человѣческаго. А поэтому отт> всей души 
желаю вам* не «ума», которым* владѣете вы въ нзо-
биліп, а простоты смиренной, в і р ы и чувства живой 
благодарности къ даровавшему нам* способность знать 



и цѣнить радость искуплешя, дарованная намъ заслу-
гами Спасителя нашего. Если предстоящая бесѣда съ 
преосвященнымъ принесетъ ожидаемый мною плодъ, 
то я увѣренъ, что милосердый Господь сохранитъ вашу 
жизнь, чтобы всѣ мы, дорожащіе вашим! литератур-
ным! дарованіемъ, не только продолжали видѣть въ 
васъ любимая автора, но и прнмѣръ милости Еожіей 
въ вѣрующемъ человѣкѣ. 

П. И. Мельникова похоронили на кладбищѣ при 
женскомъ Крестовоздвиженскомъ монастырѣ, располо-
женном! на самомъ краю города, близь Оки, у начале 
большого арзамасскаго тракта, ведущаго къ Ляхову. 
Монастырь этотъ основан! въ 1815 году, а въ 1856 
году сдѣланъ былъ первоклассным! ') . Кладбище при 
этом! моиастырѣ считается лучшимъ въ Пижнемъ-
Иовгородѣ. IIa могнлѣ лѣтомъ 1884 года деревянный 
крестъ замѣненъ былъ краенвымъ чугунным! памят-
ником!, воздвигнутым! вдовою и дѣтьми 11. П. Мель-
никова. 

П а в . У с о в ъ . 

2) Опъ образовался изъ треть преяіде бьтвлшхъ женсклхъ монастырей 
въ Няжнемъ: Зачатійскаго, Происхожденскаго н Воскресенскаго. Зача-
тійскііі основанъ былъ въ X I V вѣкѣ ве.іикою княгинею Аиастасіею Иванов-
ною я находился на устьѣ рѣки Почайны, на самомъ берегу Волги, на 
мысу, смытомъ впослѣдствіи Волгою. Великая княгиня Анастасія, въ 
монашествѣ Васса, въ схимѣ Оеодора, причислеиа къ лику святыхъ, 
мѣстно-чтимыхъ. 
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Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 
Т В О Р Ч Е С К О Й Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 

П. И. М Е Л Ь Н И К О В А 
(АНДРЕЯ ПЕЧЕРСКАГО) 

А. П. МИЛЮКОВА. 

Вмѣстѣ съ Гончаровым®, Тургеневым®, Писем-
ским®, графом® Л. Толстым®, онъ, II. П. Мельников® 
(Андрей ІІечерскій) служит® одним® изъ представи-
телей художественной школы, ознакомившей русское 
общество съ разными сторонами его жизни и освѣ-
тнвшей ся внутренний смысл®. II едва-ли кто изъ пи-
сателей этой школы сумѣлъ глубже его проникнуть 
въ тѣ сокровенные тайники этой жизни, гдѣ чнотона» 
родная струна не смѣшивается ни съ какими посто-
ронними гіримѣсями и видимыми вліяніями, и гдѣ, мо-
жетъ быть, скрывается ключъ къ учсненію нашего 
нрошлаго, и къ задачам® нашего будуіцаго. Бъ этомъ-
то именно отношеніи оригинальный талант® Мельни-
кова получает® особенно важное значеніе, до сихъ 
пор® далеко еще не выясненное нашею критикою. 

I X . U. Ы Л Л Ь Ш Ш В Ъ 'С I О ] 



Первым* печатным* произведете»* П. И. Мель-
никова были «Дорожный записки изъ Тамбовской гу-
берніи въ Сибирь», напечатанный въ «Отечественный. 
Записках*» в * 1839 году. Статья эта замѣчена была, 
какъ но точности собранных* в * ией Фактов*, так* и 
но признакам* литературнаго дарованія. И это даро-
ваніе выразилось яснѣе и обратило на себя вниманіе 
образованнаго общества, когда под* псевдонимом* Анд-
реи Печерекаго явились его разсказы «Медвѣжій 
угол*» и «Старые годы». Эти то сочиненія поставили 
автора ихъ въ первый ряд* наших* писателей-худож-
ников*. Ііромѣ занимательности содержанія, вѣрнаго 
воспроизведенія взятой эпохи и мѣтко схваченных* 
изъ нея типовъ, разсказамъ придало не мало значенія 
и то, что проведенный в* нихъ идеи совпадали съ 
тѣмъ обличительнымъ настроеніемъ, какое господство-
вало тогда въ нашемъ обществ! и отражалось въ боль-
шей или меньшей степени даже въ писателях* чнето-
художественнаго характера. ІІо эта, въ н!котором* 
отношеніи тенденціозная струя исчезла в* дальнійшей 
творческой дѣятельностн Мельникова, уступив* м!сто 
одному чисто-художественному воспроизведенію рус-
ской народной жизни. 

Высокое дарованіе II. И. Мельникова выражается 
даже в* мелких* его разсказах*. Такова, напримѣръ, 
его пов!сть «Красильниковы», гді чрезвычайно харак-
терно выражен* взгляд* нашего старосвѣтскаго купе-
чества на иросвіщеніо. Кто читал* этот* прекрасный 
разеказъ, тот*, конечно, не забудет* самодура, кото-
рый при замѣчательномъ у м ! и тонком* практичес-
ком* смысл! не считает* науку полезною для тор-
говли, только въ угоду губернатору соглашается дать 
образованіе сыну и йотом* губит* его за то, что он* 
женился на иновѣрк!. Это мѣтко очерченное лицо мо-
жет* быть поставлено на ряду съ лучшими типами 



Островскаго. Ііо вмѣстѣ ст. живымъ интересом! сю-
жета и художественностью характеров!, въ повѣсти 
есть еще замѣчательная сторона, которая придает! 
ей болѣе серьезное значеніе: это то, что въ бесѣдахъ 
купца Красильникова ст. пріѣзжимъ пзъ столицы ЧИ-
НОВНИКОМ! ярко обрисовывается отношеніе нашей адми-
нистраціи къ торговлѣ и промышленности. В ы видите, 
какъ несостоятельны оказываются иередъ «учеными 
на мѣдную полтину» торговцами наши чиновные бю-
рократы, свысока трактующіе о томъ, что недоступно 
нхъ кабинетам!. 

По вполнѣ талантъ П.' И. Мельникова развернулся 
въ обширном! его произведены, подъ названіемъ «Въ 
лѣсахъ», и «На горахъ». Въ этихъ двухъ романахъ, 
составляющих! одно цѣлое, н по единству идеи, и по 
цѣлости сюжета съ одними ц тѣми-же лицами, авторъ 
является великимъ знатоком! русской народной жизни 
и русская народная духа, Дѣйстпіе этой обширной, 
по по концепцін плана весьма простой эпопеи, обстав-
ленной многочисленными и въ тоже время органически 
связанными эпизодами, происходит! въ приволжских! 
губерніяхъ, какъ на луговой, такъ и въ нагорной сто-
рон!;. Тутъ авторъ вводит! насъ въ мало извѣстный 
до сих ! поръ большинству русская общества, но 
въ совершенетвѣ знакомый ему самому міръ русских! 
старообрядцев! и расколыыковъ. ІІередъ нами въ 
ясныхъ картинах! раскрывается своеобразный и въ 
высшей степени характерный бытъ этой милліонной 
общнны, которая составляет! какъ-бы status in stato 
въ средѣ нашего общества и сохраняет! въ себѣ въ 
первобытной чистотѣ тѣ стороны русской жизни и тѣ 
черты русская духа, которыя или совсѣмъ утрати-
лись, или ВО МНОГОМ! ИЗМЕНИЛИСЬ ВЪ других! С Л О Я Х ! 

нашего народа, П. И. Мельниковъ съ полнымъ без-
пристрастіемъ, безъ всякой обличительной цѣли, какъ 
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спокойный художник®, рисует® и обыденную, и празд-
ничную жизнь этих® людей, ихъ сеыейныя и обще-
ственный отношенія, темныя и свѣтлыя стороны ихъ 
домашняго быта, особенности въ понятіяхъ и убѣждс-
иіяхъ, во взглядах® и вѣрованіяхъ, сохранившаяся отъ 
давних® времен® или возникшія въ самой средѣ ихъ, 
вслѣдствіе ихъ исключительнаго положенія. Въ этомъ 
старообрядческом® мірѣ на окраинах® средней Волги, 
авторъ показывает® намъ «исконную кондовую Русь», 
гдѣ никогда не бывало чуждых® насельников® л гдѣ 
Русь изстарн въ чнстотѣ стоит®, во всем® своем® 
рост! H дородствѣ, со всѣмн прирожденными ей свы-
чаями и обычаями. II вот® мы въ богатом® дом! ста-
ровѣра-тысячника и въ женской старообрядческой оби-
тели, на д!внчыіхъ супрядках® и на «свадьб! ухо-
дом®», на религіозныхъ бесідахъ начетчиков® и въ 
зимницѣ лѣсовщиковъ, посреди дремучей трущобы, 
на тайной служб! въ, раскольничьей молельнѣ и въ 
скитахъ старцев®, промышляющих® «золотым® ді-
ломъ», т. е. поддѣлкою ассигнацій. Все это представ-
лено въ таких® очсртаніяхъ п красках®, какими вла-
діетъ только художник®, видимо изучивши предмет®. 
II сколько характерных® лиц® проходит® перед® чи-
тателем®: этот® умный и честный тысячник® Чапу-
ринъ и его симпатичная красавица дочь Настя, эта 
суровая мать-игуменья Манеѳа, снисходительная къ 
гріхамъ молодости, и продувной прикащикъ Алешка, 
соблазняющій дочь хозяина и молодую вдовушку-рас-
кольницу, этот® московскій «посол®» Васнлій Борисо-
вич®, ухаживающій за всѣми смазливыми дѣвушками 
съ набожным® присловьем®: «охъ, нскушсніе»! эти 
шаловливыя и веселыя уставщицы и канонницы, съ 
«ихъ метаньями» передъ матушкой и смѣхомъ съ гу-
ляющими молодцами, и, наконец®, эта послушница Фле-
нушка, устраивающая любовныя свиданія и свадьбы—• 



все это чисто-русскіе люди, во всей полнот!; этого 
поиятія. Въ главную нить романа вплетается цѣлый 
ряда, народныхъ легенда, и преданій изъ коренной 
русской жизни, которыя раскрываютъ все богатство 
русской народной Фантазіи. Таковы художественный 
эпизоды «О Громѣ Гремучемъ и веселомъ Ярнлѣ, о 
хмѣлевыхъ ночахъ и подводномъ городѣ Китежѣ». 
Сказанія старообрядческихъ паломниковъ, пѣсни дѣву-
шекъ на вечеринкахъ и на красной горкѣ и при-
читанья плакушъ на похоронахъ — все обаятельно ие-
реноснта, питателя ва, среду нашего исконнаго народ-
наго быта. 

По глубокому знанію коренныхъ началъ русской 
жизни IT. И. Мельникова слѣдуетъ поставить на ряду 
са, А. И. Островскнмъ. Если у перваго типы не такъ 
разнообразны, бытовая сторона не въ такой степени 
многостороння, зато онъ глубже ироникаетъ въ основы 
нашей народности, ва, самый псточнпкъ народнаго 
духа. У него русскій человѣкъ видѣнъ не только во 
всей чистотѣ его національнаго облика, со всѣми 
проявленіямп ума и нрава, но са, самымъ процессом!, 
его міровоззрѣнія. Если Островскій въ мастерски на-
мѣченныхъ тппахъ передаетъ нама, русскій народный 
бытъ преимущественно въ кругу средняго сословія, 
то у Мельникова видимъ, можно сказать, самые корни, 
на которыхъ выросла русская народная жизнь во 
всѣха, ея основных!, развѣтвленіяхъ. Это можно за-
метить, сравнивая, напримѣръ, бытовыя сцены коме-
діи «Бѣдность не порокъ» со сценами того-же рода 
въ романѣ «Въ лѣсахъ». Ва, оішсаніяха, природы на-
ходятся у Мельникова художественный картины, ка-
кія встречаются развѣ у Тургенева, но онѣ какъ-бы 
еще болѣе согрѣты русскпмъ колоритом!,; таково его 
описаніе ветлужскнхъ лѣсовъ съ ихъ непроходимыми 
чащами. Не говорима, о языісѣ Андрея ІІечерскаго: но 



чисто-русскому складу и типичности, съ нимъ может* 
соперничать только язык* Островскаго. 

Предѣлы статьи не позволяют* нам* войти в * 
подробный разбор* произведеній П. И. Мельникова, 
но нѣт* сомнѣнія, что рано или поздно этот* ориги-
нальный талант* будет* вполнѣ одѣнен* нашею кри-
тикою, какъ он* рцѣнен* уже въ обществ!, и займет* 
подобающее ему высокое мѣсто среди самых* круп-
н ы х * представителей русской литературы нашего 
времени *). 

' ) Настоящій очеркъ составляет* ізвлеченіе азъ статья А . II . Мі-
люкова, помѣщенноп въ «Нивѣ» ( 1 8 8 » , Л? 1). 










