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В книге приведены старейшие краеведческие материалы о городе
Тула и туляках написанные Николаем Федоровичем Андреевым в
середине XIX века. Им описаны интересные эпизоды из истории
нашего города и его жителей. Рассказано о посещении нашего
города Императрицей Екатериной II и генералом-фельдмаршалом
князем Г.А. Потемкиным Приведено много интересных фактов
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художника Шеле с комментариями Н.Ф. Андреева, такой краткий
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да туляк» (Записки старика), которое как бы подводит итог его
деятельности в Тульском краеведении. Оно было изданное после
смерти автора. В приложениях вы найдете статьи о доме Лугинина,
очень подробная опись этого дома и его обстановки начала XIX
века. Статью о некоторых архитектурных потерях Тулы, которые
не улучшили облик нашего города, а даже наоборот. В конце
книги приведена библиография произведений Н.Ф. Андреева и
Именной указатель людей упомянутых в книге. Книга рассчитана на
почитателей нашей истории и широкий круг читателей
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Александр Никитович Лепехин
О Туле и Туляках с любовью.

Рассказы Н.Ф. Андреева
патриарха тульского краеведения

 
Предисловие

 
В этой книге переиздано несколько произведений нашего великого Тульского краеведа

Николая Федоровича Андреева. Он кропотливо собирал интересные факты из жизни города,
истории из жизни знаменитых людей и простых туляков, записывал их воспоминания, искал
и исследовал исторические документы. Он старался всесторонне осветить историю нашего
города с самого начала и до новейших, на момент его жизни, времен. Он с увлечением
рассказывал тулякам обо всем интересном, что ему удавалось найти. Николай Федорович
пытался увлечь делом изучения истории всех окружающих и многих увлекал. Известный
нам Иван Афремов преподаватель Кадетского корпуса и историк Тульского края, начал опуб-
ликовывать свои записки по настоянию Николая Федоровича. Без его деятельного участия
так и остались бы лежать в семейном архиве его работы, а со временем бы сгинули. Как
канули в лету много интересных рукописей. Хотя мы знаем и такие факты, когда рукописи,
после смерти автора попадали в порядочные, добросовестные руки, и тогда ценою не малых
усилий они издавались. Так была издана бесценная книга «Тула: Материалы для истории
города XVI–XVIII столетий. М.: Тип-я М.Н. Лаврова и К, 1884. 240 с.».

Нечто подобное произошло и с последней рукописью Николая Федоровича. Он долго и
тщательно готовил рукопись книги «Хорош, да туляк. Записки старика», но издать не успел.
Он похоронен на кладбище своего родного села Торхово, но его могилу я так и не смог найти.
Там сохранилось несколько старых надгробий, но они не имеют к Николаю Федоровичу
никакого отношения. Да и в самом селе никто не помнит своего знаменитого земляка.

История не сохранила нам имя того человека, к которому попала в руки рукопись
не опубликованной книги, но он сделал очень благородное дело, достойное памяти Нико-
лая Федоровича. Он в Москве нашел денег, видимо скинулись купцы и промышленники
выходцы из Тулы, и напечатал книгу. В Туле она не сохранилась, да и в Москве она чудом
сохранилась в Российской государственной библиотеке в весьма ветхом состоянии, на руки
ее не выдают, ее можно увидеть только в виде диафильма. Но это не может нам служить
препятствием. Я считал с диафильма, ввел в компьютер и сейчас мы, Михаил Тенцер и ваш
покорный слуга, последователи дела Андреева Н.Ф., переиздаем это произведение в книге,
которую вы держите в руках. Для чего? Прекрасное, не может быль напрасным.

В книгу включены разноплановые работы. Две самые ранние о пребывании в Туле
Екатерины II и графа Потемкина, Прогулки по Туле и ее окрестностям, Описание видов
Тулы изображенных на гравюрах Карла Шеле, Документально-историческое исследование
о Вятичах и, упомянутую уже мною, книгу «Хорош, да Туляк. Записки старика».

Лепехин А.Н.
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Введение

 
Николай Федорович Андреев. Еще совсем недавно мне это имя ни о чем не говорило.

Я занимался своим родовым гнездом, прежде бывшим славным городом Дедиловым и мало
интересовался Тулой. Но однажды в Тульской областной библиотеке я натолкнулся на фото-
копию его книги, где он описывает Тульские места, изображенные на гравюрах Карла Шеле.
На самой первой гравюре была изображена Киевская ул. близ Киевской заставы. Я вырос в
этом месте и мне, казалось, что я все знаю, но, прочитав его статью, понял я ничего не знаю.
Это дало толчок моим занятиям краеведением Тулы и изучению трудов Николая Федоро-
вича.

Чем я больше читал его работы, тем больше узнавал о Туле и людях здесь когда-то
живших и их делах. И всё больше восхищался автором. У меня возникало непреодолимое
желание поделиться найденным материалом. Я с увлечением рассказывал своим друзьям
и знакомым о своих находках, немало удивлял уже маститых краеведов. Но мне хотелось,
чтобы свой город, его историю, историю людей живших и живущих в нем знало как можно
больше туляков, но это возможно только через книги.

Время не сохранило для нас портрет Николая Федоровича, но оно сохранило его про-
изведения, что, быстрее всего, для Николая Федоровича было гораздо важнее.

В данной книге мы приводим лишь несколько статей Николая Федоровича Андреева.
Они публикуются в хронологическом порядке. По ним мы можем проследить творческий
рост Н.Ф.Андреева. Самые первые его статьи 1842 г. опубликованные в журнале Москови-
тянин, это описание с чужих слов двух значимых для Тулы событий: посещение г. Тулы
царицей Екатериной Великой и посещение Тулы видным полководцем и государственным
деятелем Российской империи Г.А.Потемкиным.

На следующий год из-под его пера выходит интересный труд о Туле и туляках «Про-
гулки по Туле и путешествия по ее окрестностям». В следующей статье он продолжает эту
тему. В ней рассказывается о Туле и творческих людях нашего города. Особенно он гор-
дился нашим земляком великим Русским поэтом Василием Андреевичем Жуковским. Он в
XIX веке хотел, чтобы в Тульской губернии, хотя бы в одном из уездных городов поставили
памятник Василию Андреевичу. И действительно на родине поэта в Белеве поставили ему
памятник, а уже в XXI веке в 2014 году титаническими усилиями энтузиаста из Белева, но
живущего в Москве Иванова Ивана Александровича и действительного члена Российской
академии художеств скульптура Александра Бурганова автора памятника В.А.Жуковскому
был установлен еще один памятник в губернском городе Туле в сквере у Тульского педаго-
гического университета. Пожелания нашего неравнодушного земляка Андреева мы, совре-
менное поколение, перевыполнили.

В вышеупомянутых статьях вы найдете интересные факты из жизни и творчества
наших знаменитых и не очень знаменитых туляков. Которые оставили заметный след в куль-
туре, не только нашего города, но и государства Российского. Это И.П.Сахаров и А.Г.Глаго-
лев, А.Т.Болотов и Я.Л.Левшин, генералы Вельяминовы и И.Х.Гамель и многие другие.

Затем следует фундаментальное и до сих пор актуальное исследование документаль-
ных источников об истории Вятичей древних обитателей Тульской и прилегающих областей.
В этом произведении раскрылся его талант исследователя, умеющего работать с историче-
скими документами источниками нашей истории.

В 1856 году «Тульские губернские ведомости» заканчивают публикацию статьи Андре-
ева о Вятичах и в этом же году выходит его книга с описанием видов Тулы изображен-
ных на гравюрах Шеле. Это первый путеводитель по г. Туле. К сожалению, не по всему
городу, в только той его части, которая попала на холст художника и прилегающих к ней
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домов. Немного сохранилось с того времени. На Киевской улице, ныне проспект им. Ленина,
сохранилось здание Дворянского собрания, да упоминаемый Воспитательный дом, Кремль,
некоторые постройки Оружейного завода, да церковь Николы богатого. Причем некоторые
постройки были снесены у меня на глазах. В конце 1960-х годов был снесен дом полицмей-
стера, в книге он упомянут как дом арестантской полуроты, ныне на его месте построено
«высокохудожественное» здание Облсовпрофа. Баскаковский инвалидный дом, а если точ-
нее первый Тульский Почтамт, был снесен в конце 1970-х. Чем был добит окончательно
архитектурный памятник г. Тулы конца 18 века Площадь Киевской заставы, вторая по кра-
соте и значению после сохранившейся площади того же времени, где ныне Пушкинский и
Гоголевский скверы. Также исчезли у нас понятия Чугунный и Железный мосты. Мосты-
то остались, причем мы ходим и ездим по ним обоим, если Железный мы скромно назы-
вает Зареченским, то Чугунный вообще не замечаем, а это самый широкий мост в Туле. Да
и почему-то речку Тулицу или точнее водоподводной канал для вододействующих машин
Тульского оружейного завода, в районе того моста Упой называем, а про настоящую реку
Упу как-то забыли и она превратилась в небольшой ручей.

Все произведения Николая Федоровича Андреева пропитаны глубокой любовью к сво-
ему городу, к русской культуре, они также наполнены тревогой за будущее нашей страны и
народа. Своими произведениями он старается служить делу Просвещения людей его окру-
жающих. Он яростно обличает варварское отношение к памятникам истории и культуры,
бескультурье и прочие, на его взгляд, пороки, которые мешают нам быть лучше. Вместе с
тем, заботясь о культуре, стремясь создать ее гармоничный образ, который почему-то имеет
не русские, а французско-западные оттенки, он недопонимает, что наши народные традиции
это тоже серьезные составляющие нашей культуры. Печально, когда сносят старый уникаль-
ный дом, пускают на самокрутки исторический документ, но еще печальнее, когда из повсе-
дневной жизни народа исчезают вековые традиции, которые когда-то сделали нас уникаль-
ным и мощным народом.

Лепехин А.Н.
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Биографические данные

 
Андреев Николай Федорович (1795 или 1797, с. Торхово Тульского у. Тульской губ.

15.11.1864, с. Торхово Тульского у. Тульской губ.), историк, археограф, источниковед.
Родился в семье мелкого чиновника. Получив домашнее образование, в 1916 г. посту-

пил на военную службу юнкером в 23-ю артиллерийскую бригаду. В 1824 г. вышел в отставку
в чине подпоручика. Поэтому чину был внесен во 2-ю часть дворянской родословной книги
Тульской губ. В 1829–1837 гг. заседатель Тульской палаты уголовного суда. В 18441855 депу-
тат дворянского депутатского собрания от Тульского у. И в 1853 1856 гг. судья Тульского у. С
1856-го по 1864 г. непременный член комиссии народного продовольствия. Являясь после-
дователем «Скептической школы» М.Т.Каченовского, Андреев в 1840–1850-х годах опубли-
ковал цикл статей по истории Тульского края. Первый в нашей краеведческой литературе
поднял вопросы методики работы историка, археографа, источниковеда. Андреев занимался
как ранней, так и новой и новейшей историей Тульского края, сохранив для нас многие инте-
ресные факты.

Место захоронения утеряно.
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1842 г. Пребывание в Туле Екатерины II

 
К лучшим воспоминаниям старожилов Тульских принадлежит пребывание Екатерины

Второй в нашем городе, уже названном губернским. Возвращаясь с юга, в северную свою
Пальмиру, что было, как известно, в 1787 году, она следовала по тракту из Орла на Тулу.
Заметим, что это путешествие Екатерины Великой в полуденный край России было опи-
сано у нас кем-то и когда-то, но оно далеко неудовлетворительно, лишено всякого интереса,
ничего не имеет в себе любопытного, а тем менее литературных достоинств. Это заметки
какого-нибудь гоф-фурьера, выдававшего прогонные деньги на станциях или приготовляв-
шего ночлеги, словом, это маршрут, а не путешествие. А какую бы можно составить дель-
ную книгу, человеку наблюдательному, писателю с талантом! Материал был под рукою.

Тут ненадобно было ни большой смышлености, ни вдохновения, потому что те, кото-
рые составляли свиту Государыни, во все это продолжительное путешествие, наговорили
столько умного, острого, замечательного, что стоило бы только с толком записывать в строй-
ной последовательности, и потом дать труду своему известную форму…. Но этого не сде-
лано, и все погибло безвозвратно, и потомство жалеет о таких лишениях…

За долго до того все уже знали, что Екатерина Великая осчастливит Тулу своим при-
бытием что они, ее современники, увидят обожаемую свою Государыню, и эта мысль про-
изводила всеобщий энтузиазм, которым одушевлен был каждый гражданин, каждый под-
данный ее славного царствования. Надобно слышать с какою энергиею, с каким искренним,
благодарным чувством рассказывают старожилы об этом событии; надобно видеть их лица,
их улыбки их печаль, их слезы, чтобы понять всю прелесть патриотического воспомина-
ния, составляющего для этих инвалидов драгоценную собственность сердца, к которой не
посмело коснуться и самое время, записавшее за ними так много….. К сожалению, трудно
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если невозможно, передать вполне то, о чем повествуют Екатерининские современники,
получившие от нас книжное название, которого, впрочем, они по справедливости заслужи-
вают. Главное достоинство этой изустной хроники составляют, кроме, разумеется, истины, –
простота и неподдельное, искреннее чувство, а такие данные, как вам известно, не всякому
по силам. И мы с ребяческою робостью приступаем к описанию двухдневного пребывания
Екатерины и в городе Туле.

«Это было в конце июня месяца 1787 года, точно в июне: я хорошо помню, что тогда
уже продавали спелую землянику, говорил нам, почтенный старец, окидывая нас орлиными
глазами своими, в которых не совсем угас огонь молодости. Еще за несколько дней до при-
бытия Великой Государыни, множество дворян и даже простолюдинов приехали и пришли к
нам из Рязанской, Тамбовской, Воронежской и Калужской Губернии, чтобы видеть её, покло-
ниться ей, и если можно, сказать: Матушка! мы Твои верные подданные, Любим, обожаем
Тебя и благословляем судьбу, благодарим Бога, что мы Русские». Но прежде, нежели буду
говорить вам о прибытии Государыни, я расскажу анекдот любопытный и замечательный
по многим отношениям.

Старец самодовольно улыбнулся, как бы приветствуя прошедшее.
«Наместник наш Михаил Никитич Кречетников приказал правителю своей Канцеля-

рии, Веницееву, составить докладную записку по одному делу, чрезвычайно важного содер-
жания, которую он намерен был подать Императрице. Надобно знать, что Семен Никифоро-
вич Веницеев (да будет известно вам имя его) принадлежал к тем немногим людям, которые
соединяют в себе редкие достоинства. Одарённый умом быстрым и наблюдательным, он
имел воображение живое, пламенное, и превосходную память. Верный взгляд на вещи, глу-
бокие юридические познания и простой, естественный слог в деловых бумагах, удивляли
самых опытных его сослуживцев, которые в сомнительных случаях по производившимся
процессам всегда обращались к нему, и не было примера, чтобы он не удовлетворял их жела-
ний в полной мере. (Да покоится прах его с миром!) Выслушав приказание своего стро-
гого начальника, впрочем, его уважавшего, Веницеев отправился домой, чтобы на просторе
исполнить данное ему приказание; но убедительная просьба искреннего друга, (в старину
еще они бывали), приглашавшего Веницеева на вечер увлекли его в шумную и веселую
беседу приятелей, где он провел всю ночь, осушая заздравные тосты в честь именинника, у
которого пировал. Ранним утром правителя Канцелярии потребовали к Наместнику. Осве-
жившись холодною водой и обтерев лицо своё льдом, Веницеев явился к начальнику уже
сидевшему за туалетом.

– Готова ли докладная записка? серьёзно спросил его Кречетников, разумея о вчераш-
нем приказании своем.

– Готова, Ваше Превосходительство, смело отвечал Веницеев.
– Ну, так читайте!
Повинуясь этим многозначительным трем словам, правитель Канцелярии преспокойно

вынул из бокового кармана своего мундира нисколько листов бумаги, развернул ее и начал
читать….

– Прекрасно, прекрасно, говорил Наместник, обращаясь к Веницееву, когда он кончил
чтение теперь стоит только подписать, прибавил Начальник, протягивая руку к бумаге….
Веницеев медлил обнаруживать истину.

– Подайте же, я подпишу, у меня пропасть дел сказал Кречетников с некоторым дви-
жением.

– Виноват, Ваше Превосходительство, отвечал правитель Канцелярии, подавая ему
белые листы бумаги: я читал то, что еще не написано…. виноват (Следовательно, такой слу-
чай был не с одним Князем Безбородко?)!
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– Как! вы осмелились не исполнить моего приказания? вскричал Наместник, бросая
на Веницеева гневные взгляды. Императрица будет в Тулу непременно к обеду, а я не могу
приготовить этого дела к ее приезду. Вы, сударь….

И раздраженный начальник в пылу справедливого негодования хотел было назвать сво-
его подчиненного как-то обидным именем, но смягчив жесткое выражение, прибавил:

– Не исполняете вашей прямой обязанности и очень невнимательны к моим приказа-
ниям…., вскричал Наместник, ходив крупными шагами по комнате.

– Прошу одного снисхождения: позвольте мне выполнить вчерашнее приказание в при-
сутствии Вашего Превосходительства….

– Поздно, сударь, поздно, вы все бражничаете….
– Осмеливаюсь уверить Ваше Превосходительство….
– Меня не в чем уверять, когда я знаю, что вы всю ночь не были дома, что вы находились

в кругу ваших приятелей, весьма подозрительной нравственности…,
Кречетников был деятельным, строгим Наместником, но добрым и не редко снисходи-

тельным. Ошибки и недоразумения он легко извинял, но не исполнение личного его прика-
зания влекло за собой опасные следствия на виновных. Находившись в неприятном распо-
ложении духа, он остановился и сказал:

– Что ж теперь нам делать сударь?
– Еще успеем, отвечал Веницеев.
– Это не возможно! говорил Наместник, посмотрев на часы.
– Честью ручаюсь, что всё будет готово, возразил правитель Канцелярии.
– Хорошо, отвечал Наместник, садитесь здесь и работайте.
Веницеев сел к письменному столу, положил возле себя известное дело, принесённое

из Канцелярии, и едва ли не в час написал то, что стоило другому не мало трудов и не мало
времени.

В таком случае я вас прощаю, сказал Кречетников, подписывая докладную записку.
«И эта-то небольшое сочинение Веницеева, выкупившее его из беды неминуемой,

удостоилось самого лестного внимания той, для которой оно было писано. Императрица,
прочитав докладную записку, поданную ей Кречетниковым, пожелала знать ее сочинителя.
Наместник назвал его по Фамилии. Государыня приказала явиться ему во Дворец. Можете
представить себе восхищение Веницеева, когда он услыхал из уст повелительницы милли-
онов людей следующие слова:

– Доклад ваш я прочитала с особенным удовольствием. Охраняйте Михаила Никитича:
он человек военный и легко может ошибаться в делах гражданских.

Сказав это, она сама изволила пожаловать Веницееву золотую табакерку, наполненную
червонцами.

Так Великая умела нагружать истинное дарование! Этот анекдот многим старожилам
известен в Туле. «Я уже помнится, сказал вам, продолжал старец, что в наш город наехало
и нашло множество гостей всех возрастов и всех сословий. Тульский Гражданский Губер-
натор, Иван Андреевич Заборовский, заготовив до шести сот лошадей на каждой станции,
ездил на границу вверенной ему Губернии встречать Императрицу. С самой зари того неза-
бвенного дня, в который ожидали Высочайшего прибытия, все ужё поднялось на ноги, все,
как говорится, разряженные в пух спешили на Киевскую улицу, чтобы занять лучшее место.
Рогатки, брошенные поперек переулков, упирающихся в Юьевскую улицу, прервали сооб-
щение, канаты протягивались от крепости до триумфальных ворот, сооруженных по этому
случаю, и езда по ней совершенно прекратилась. Одни колоны граждан торопливо шли за
город, другие в поле, но вся масса народа двигалась и стояла по Киевской улице; многие
поместились на кровлях домов, у открытых окошек которых чинно и жеманно сидела Туль-
ская аристократия и дамы среднего сословия. И все говорили об одном предмете, и все оду-
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шевлялись одною мыслию, одним желанием: скорее увидеть Матушку-Царицу. Да, с позво-
ления вашего, сказал старец, возвысив свой голос и пронзив нас своими взорами, понимаете
ли вы это слово: «Матушка? – не думаю? надобно жить нашим умом, нашими чувствами и
в наше время, чтобы вполне понять всю его силу и значение. Ведь его не выразят никакие
сладкие слова, не объяснит никакой академический лексикон, это язык нашего народа, язык
целой нации великой Империи, которой подсказало его сердце, и звуки Русского слова выра-
зили: мать Отечества!.. Посмотрели бы вы тогда на этот веселый народ, послушали бы вы
его радостного говору! Не ищите народности в книгах, она живёт в толпе простолюдинов.
Трудно ее схватить: она почти неуловима.

«В восемь часов утра Наместник наш Михаил Никитич Кречетников проехал вер-
хом по Киевской улице за город, отдавая на пути приказания его окружающим. Как теперь
помню, день был прекрасный. Уже солнце подходило к полдню, а Матушки все еще не было.
Да скоро ли ты, наша родная, к нам пожалуешь, говорили многие, и все смотрели туда, отколь
ожидали ненаглядную…. И вот в исходе первого часа гром артиллерии, беглый оружейный
огонь, звон колоколов и отдаленное ура раздались и потрясли воздух. Сладостные блажен-
ные минуты! Вы памятны нам старожилам. Наконец, как бы пришел в себя от упоительного
самозабвения, сказали друг другу: «Матушка едет!и парадная карета, вся в золоте, с короной
на империале, восемью опущенными стёклами, в которой сидела Императрица, быстро въе-
хала в город и помчалась вниз к крепости. Наместник и Губернатор, оба верхами, скакали
первый по левую руку, а второй по правую руку кареты. Кроме военных Генералов и Штаб-
офицеров, целый эскадрон драгунов, с обнаженными. Палашами конвоировали Великую.
Вслед за ней тянулись вереницею, мы потеряли им счет, – так много было их в этом блестя-
щем и великолепном поезде. Августейшая путешественница, с милостивыми взглядами с
очаровательною улыбкой изволила раскланиваться на обе стороны торжествующему народу,
оглашавшему воздух радостными кликами. Императрица остановилась во Дворце, находив-
шемся на оружейном заводе – там, где нынче воздвигнуто громадное здание, известное под
именем паровой машины. Волны народа хлынули на Дворцовую площадь. Оба берега Упы
у и оба моста, перекинутые чрез эту реку, амбразуры на крепости, обращенной к заводу, –
унизаны были любопытными.

«Между тем как множество красивых лодок скользило по Упе, и всё находилось в дея-
тельном движении, Матушка Царица благоволила подойти к открытому окну, и приветство-
вала народ поклоном. Народ, увидев Самодержавную вместо ответа, грянул свое любимое:
ура! Но стоявшие позади Государыни, Граф Иван Григорьевич Чернышев и Обер-Каммер-
гер Шувалов, дали знак рукою, и все замолкло. Великая вторично поклонилась и довольно
громко сказала: – «3дравствуйте, дети!» Тогда восклицаниям не было конца, многие упали
на колени, и у каждого прошибла горячая слеза на глазах. О, если бы можно было ювелиру
оправить в золото эту крупную, горячую слезу как оправляют они дорогие каменья, она
была бы для нас драгоценнее бриллианта!.. Ввечеру того же дня Государыня была в театре,
находившемся на площади, где теперь построен Экзерцир-Гауз. Общее желание публики
требовало: «Титова милосердия.» Но по Высочайшей воле отменили эту трагедию, а дали
Хвастуна, сочиненного Княжниным. Тогда Хвастун был в почете; редкие не знали из этой
комедии хот несколько стихов. Спектакль шел превосходно. Государыня изъявляла удоволь-
ствие свое, аплодировав актерам, из которых двух тогда же приказано было отправить на
казенный счет в Петербург. Наш Пономарев сделался известен впоследствии. Когда Импе-
ратрица поехала из театра, блистательная иллюминация уже освещала весь город. Огром-
ная прозрачная картина с ее вензелевым именем и эмблематическими изображениями, во
вкусе того времени, поставлена была напротив Дворца по ту сторону Упы. – К каждому боку
этой великолепной картины примыкали два ряда высоких пирамид, обнизанных тысячами
шкаликов. Дворец, Собор, оружейный заводь и крепость казались облитыми ярким, осле-
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пительным огнем. По реке плавала большая шлюпка, убранная разноцветными Фонарями,
в которой находились песенники. Два оркестра военной музыки, помещенные на платфор-
мах, попеременно играли лучшие пьесы знаменитых композиторов. Везде волновался народ
веселый, радостный, счастливый, словом, каждый из нас забыл собственное горе и заботы,
сопряженные с хлопотливостью, забыл и вражду, все, все забыл, кроме одной отрадной
мысли, что мы завтра увидим нашу Самодержавную, нашу добрую, приветливую Госуда-
рыню, нашу Матушку-Царицу. Умники говорят, что на земле нет блаженства – пустое! будьте
верными подданными, исполняйте совестливо и честно ваши обязанности, и вы согласитесь
со мною, что и на земле можно еще получишь радости Небесные.

«Надобно вам сказать, продолжал старец, сдвинув белые, густые брови свои и прини-
мая важную физиономию, что 1786 годе, был крайне неблагоприятен земледельцам. Высо-
кие цены на хлеб просто угрожали голодом. Правда, народ не роптал, но уже терпел недо-
статок в этом необходимом продукте, составляющем единственную нашу торговлю. Чтобы
не огорчить такой неутешительною вестью государыни, которая приняла бы её не равно-
душно, потому что она любила своих подданных с материнскою нежностью. Кречетников
осмелился скрыть от нее неурожай в Тульской Губернии, и донёс совершенно противное.
Очевидно, что намерения его были довольно уважительны, даже похвальны, если возьмём в
соображение те обстоятельства, что близкая жатва могла удовлетворить вполне наши ожи-
дания, и тогда упадок цен на хлеб был бы не сомнителен. Но, к сожалению, Михаил Ники-
тич находился не совсем в приятельских отношениях с Львом Александровичем Нарышки-
ным, Обер-Шталмейстером Государыни, вельможею тем более опасным, что он под видом
шутки, всегда острой, и часто язвительной, умел легко и, кстати, высказывать самую горь-
кую правду. Его эпиграмма кололась больнее иглы. По распоряжению Кречетникова, со всего
уезда собраны были целые стада скота и целые табуны лошадей, которые и паслись на сено-
косных лугах, лежащих при дорогах. Поселянам Тульской Губернии, живущим по боль-
шому тракту, приказано было, когда поедет Государыня, встречать ее в праздничной одежде.
Сказано – сделано. Императрица, повсюду видев многочисленные стада, окрашенные избы,
чистоту, порядок и довольство поселян, встречающих Ее Величество с хлебом-солью, с весе-
лыми лицами, и с громкими восклицаниями, заметила о том Гофмейстеру Безбородко, а
Принц де Линь и Сегюр, находившиеся в ее свите, в звании Министра Иностранных Дво-
ров, заметили это самой Императрице. Прибыв в Тулу, она изъявила свое удовольствие
Наместнику и Гражданскому Губернатору, сказав: «Спасибо вам, Михаил Никитич: я нашла
в Тульской Губернии то, что желала бы найти и в других Губерниях». Иван Александро-
вич Заборовский получил не менее лестное благоволение Великой: Заборовского перевела в
Кострому и сделала Костромским и Ярославским Генерал Губернатором. Кстати скажу вам,
что Заборовский поднес Екатерине Великой – оду, сочиненную на ее прибытие Г. Воскре-
сенским, Студентом Московского Университета, уже служившим в Приказе Общественного
Призрения. Воскресенскому прислали приличный подарок, и сверх того ему приказано было
сказать, что его стихотворение «очень хорошо». В таком-то положении находились дела, как
одно обстоятельство едва было не навлекло большой ответственности на Кречетннкова, а
нас, дворян, лишило счастья, о котором узнаете после.

«На другой день рано утром Государыня увидела из окошка своего уединенного каби-
нета Льва Александровича Нарышкина, который нес на плече ковригу ржаного хлеба,
воткнув в нее трость свою, а в руке двух крикавных уток, также купленных им на торгу.
Изумленная несколько этою странностью, Императрица приказала дежурному Камерюн-
керу Графу Головкину попросить к себе Нарышкина. Лишь только он вошел в кабинет с
обременительною своею ношею, Государыня, больше удивленная, спросила его с обворо-
жительною своею улыбкой:

– Что всё это значит, Лев Александрович?
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Нарышкин, преспокойно положив на стол свою покупку, отвечал;
– Я принес Вашему Величеству Тульский ржаной хлеб, да двух уток, которых вы жалу-

ете….
Подозревая в таком подарке какую-нибудь новую шутку своего Обер-Шталмейстера,

Государыня вторично спросила:
– А по какой цене за фунт купили вы этот хлеб?
Лев Александрович доложил Государыне, что за каждый фунт печеного ржаного хлеба

он заплатил 4 копейки. Императрица бросила проницательный взгляд на Нарышкина, взгляд
исполненный величия и недоверчивости, и возразила:

– Быть не может. Это цена неслыханная, мне донесли, что такой хлеб в Туле не дороже
одной копейки медью.

– Нет, Государыня, это неправда: вам донесли ложно. Я сам покупал на торгу хлеб и
знаю ему цену, отвечал Нарышкин, низко кланяясь.

– Удивляюсь, – продолжала Императрица, как же меня уверили, что в здешней Губер-
нии был обильный урожай в прошлом году?

– Нынешняя жатва может будет удовлетворительна, Ваше Величество, а теперь, пока,
голодно, заметил Нарышкин, насмешливо улыбаясь.

Государыня вторично посмотрела на него пристально, протянула руку к столу, у кото-
рого сидела, взяла писаный листок бумаги, и молча подала своему Обер-Шталмейстеру.
Взглянув в бумагу, Нарышкин говорил, не переменяя своего почтительного положения.

– Может быть это ошибка…, Впрочем, иногда рапорты бывают не достовернее газет.
И он, сложив бумагу, заключавшую в себе вчерашний рапорт, поданный Кречешнико-

вым, положил её на письменный стол. Ее Величество несколько помолчав и потом, понизив
голос, сказала:

– Михайло Никитич меня обманул.
Утреннее известие, сообщенное так оригинально Обер-Шталмейстером, расстроило

Государыню. Она находилась под влиянием двух противоположных ощущений: справедли-
вого негодования, и сожаления о человеке, преданном ей душою, но который заслуживал
строгого выговора; однако ж, когда Михаила Никитич приехал во Дворец и представился
Императрице, она приняла его с тою же ласкою, которою прежде его удостаивала, только
слегка заметила ему о чрезвычайных ценах на хлеб в Туле. Видев смущение и замешатель-
ство Кречетникова, Государыня сказала:

– Надобно поскорее помочь этому горю, что бы не случилось большой беды.
В одиннадцать часов того ж дня, о котором я разумею, Императрица долго и вни-

мательно осматривала оружейный завод, расспрашивала голову оружейников Баташова, о
состоянии этих трудолюбивых и полезных граждан. В корпусе, где сверлят стволы, Госуда-
рыня сама изволила ударить молотком по раскаленному цилиндру. Этот ствол и этот моло-
ток хранятся в арсенале и любопытные смотрят на них с благоговением. Тульский арсенал
также обратил на себя внимание Ее Величества. Древнее оружие она рассматривала, как
знаток опытный, и некоторые из них приказала перевезти в Московскую Оружейную Палату.
Обозрев прозорливым взором все достойное замечания, Государыня около двух часов про-
гуливалась по городу в открытом экипаже, и возвратилась во Дворец к обеденному столу,
к которому приглашены были, кроме военных Генералов квартировавших здесь кавалерий-
ских полков, и наш Наместник Кречетников, Губернатор 3аборовский и Губернский Пред-
водитель Генерал-Поручик Давыдов.

«Недели за две до этого достопамятного события, еще незаписанного в летописи Тулы,
в зале Благороднаго Собрания приготовлялся такой бал, каких мне старику, мало случалось
видеть. Начинаю с того что вся широкая лестница, ярко освещенная Кеннетами, устлана
была тонким красным сукном и розовым бархатом, площадки, которой украшали померан-
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цевые, лимонные и апельсинные деревья. Огромные зеркала, отражая в себе предметы, рас-
ширяли это пространство. Вся зала убрана была Фестонами из свежих цветов по рисунку,
сочиненному известным архитектором, Над мраморным бюстом Екатерины второй обстав-
ленным с двух сторон лаврами и штамбовыми розанами, возвышалась прозрачная картина
с ее вензловым именем, белые градитуровыве драпи с широкою бахромою и кистями, пере-
хваченные вызолоченными аграфами украшали все окна, на которых стояло множество цве-
тов в фарфоровых горшках, разливая благоухание Востока, а сотни восковых свеч в люст-
рах, обнизанных хрустальными подвесками и в серебряных канделябрах, разливали тысячи
призматических цветов. Превосходная музыка, разнообразная и богатая одежда дам и муж-
чин щегольская ливрея официантов, все это вместе делало вид, или как нынче говорят,
делало эффект очаровательный, чудесный.

«И мы с нетерпением ожидали прибытия Августейшей путешественницы, которая уже
изъявила свое согласие на приглашение Тульских дворян. В восемь часов вечера придворная
карета скоро ехала по направлению к дому Собрания. Кречетников и Заборовский поспе-
шили сойти к подъезду, чтобы встретить Государыню…. Но вместо Матушки-Царицы из
кареты вышла Штатс-Дама Графиня Скавронская, и уведомила Наместника, что Импера-
трица по случаю нездоровья, лишается удовольствия быть на бале, и прислала ее благода-
рить от своего лица всех дворян Тульской Губернии. После мы узнали, что Матушкацарица
отвечала Каммер-Фрейлине Протасовой и Фрейлине Графине Чернышевой, напомнившим
ей о бале: «могу ли я принять в нём участие, говорила она, когда может быть, многие здеш-
ние жители терпят недостаток в хлебе». Весть, привезенная Графинею Скавронскою, раз-
лила уныние по зале с быстротою молнии. Мы не смели роптать, не смели и сетовать, но
признаться ли вам? Это нас глубоко опечалило…. Безумные! если бы каждый из нас мог
знать то, что известно сделалось после, мы должны бы были все упасть на колени пред мра-
морным бюстом, благоговейно произнести ее великое имя и безмолвно удалиться из залы.
Государыня поняла бы нас вполне, а потомство сказало бы об нас доброе слово….. Но мы
предались печали, тоске, скуке…..

«На третий день все готово было к Высочайшему путешествию. Народ по прежнему
собрался на дворцовую площадь, волною разлился по берегу Упы, по Московской улице, к
другим триумфальным воротам за город, в поле…. Но это уже был не тот народ, который с
таким патриотическим восторгом с таким беззаботным самодовольствием разгуливал себе
два дня и два вечера сряду. На лице каждого вы легко могли бы прочитать страдательные
ощущения сердца, которые и без слов сказали бы вам: «Матушка едет от нас! Государыня,
севши в дорожный экипаж, изволила сказать окружающему ее народу: «простите, дети»
и карета поехала…. Мы осиротели. Народ бросился за ней, но не многие могли напутство-
вать ее кликами: другое, более глубокое чувство, так сказать обхватило его внутренности, и
разрывало дыхание, оно сделало его немым!.. «Простите, дети: я и теперь, кажется, слышу
эти слова. Вот была бы самая красноречивая надпись над гробницею этой Государыни. С
грустным сердцем, с унылою душою возвратились мы домой, и каждый из нас думал: она
увезла с собой все наши радости.

«Да! прибавил старец, тяжело вздохнув, Екатерина Вторая была для России другим
Петром Первым».

Андреев Торхово. Москвитянин, 1842, № 2.
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1842 г. Пребывание в Туле Графа Потёмкина

 
Князь Г. А. Потёмкин Таврический гостил у нас, в Туле, два дня. Недавно только потом-

ство заговорило с таким беспристрастием и откровенностью об этом вельможе, соединяв-
шем в себе гениальные достоинства и человеческие недостатки в высшей степени. До край-
ности властолюбивый, Князь Потемкин, однако ж, не употреблял власти во зло. – Эта черта
в характере Князя Таврического, кажется, ещё не была замечена восторженными его хвали-
телями, между тем как она составляет самую прекраснейшую сторону его сердца.

Правда, природа отказала ему в военном гении, чему служат убедительным, неоспори-
мым доказательством записки его современников, но та же самая природа наделила Потем-
кина умом светлым, необыкновенным, гибким, проницательным, умом о котором так много
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писали иностранцы, и который привел в исполнение гениальную мысль свою: мы разумеем
присоединение целого царства к России. Эта уже одна заслуга, если бы не было других не
менее важных заслуг в его деятельной и полезной жизни, даёт ему полное, неотъемлемое
право на благодарность признательного потомства. Напрасно сравнивали Потемкина с Суво-
ровым – это две параллели неизмеримых длиннот, это два исполина века, совершенно не
похожие друг на друга; даже самые странности их на которые теперь глядят с изумлением, не
уравновешивают суммы какого-нибудь между ими сходства. Напрасно поклонники назвали
Потемкина героем: военное дело было не его дело. Государственные пружины, которые он
приводил в движение, ему больше были известны, нежели искусство которым тогда завла-
дели Граф Румянцев Задунайский, Графы Орловы, Суворов, Репнин, Долгорукий Крымский,
Вейсман. Победитель Измаила сказал резко, но справедливо, что иному не под силу носить
Фельдмаршальский мундир… Если это действительно было сказано, то он явно намекал на
того, кто напротив, отдавал ему, Суворову, всю справедливость, чрезвычайно замечательную
в таком властолюбивом временщике, которой не терпел себе равных, а Суворов крупными
шагами приближался к этому равенству. Не смотря на то, имя Потемкина будет украшать
листы нашей отечественной Истории.

Прислушиваясь внимательным слухом к нашему несомнительному авторитету, кото-
рого сказания стараемся передать в надлежащей точности, не упуская из вида и выражений,
ему принадлежащих, мы продолжаем говорить то, что говорили нам старожилы Тульские.

«Тяжелые раны, полученные мною в Очаковскую битву, волею или неволею заставили
меня взять отставку, выйти из госпиталя, где я лечился, и уехать на родину, сказал нам Оча-
ковский герой, приготовляясь к борьбе с своею памятью и временем – неумолимыми вра-
гами глубокой старости. По обстоятельствам я жил в Туле, потом, также по обстоятельствам,
хотел было уехать в мое маленькое наследственное поместье, как вдруг слышу, что Светлей-
шего ожидают в наш город. Какой солдат не сделает Фронта при одном имени своего Глав-
нокомандующего? А я был уже в то время не рекрут. Раздробленная рука моя Турецкою кар-
течью и небольшие углубления на груди от сабельных ударов, давали мне некоторое право
думать, что и я могу назваться Русским солдатом, а это звание, по моему мнению, несрав-
ненно выше Титулярного ….. и так я сделав Фронт, остался в Туле.

«Получив достоверное известие, что Главнокомандующий выехал из Ясс, и около
половины Февраля непременно будет в нашем городе, где он хотел взять роздых, и
подробно осмотреть наш оружейный завод, Тульский Губернатор, Андрей Иванович Лопу-
хин несколько дней дожидался его на границе Мценского уезда. Не забудьте, что это было в
1791 году, что Фельдмаршал ехал в Петербург в последний раз, что в том же году оставив эту
столицу, он уже более в неё не возвращался. М. Н. Кречетников, хорошо зная Светлейшего,
приказал на всякой случай приготовить на каждой станции все, что только могло удовлетво-
рить прихотливый или лучше сказать причудливый вкус этого вельможи. В городе также
готовились роскошные пиршества, спектакли, иллюминации и многие другие увеселения.
Местное начальство оружейного завода с неутомимым рвением старалось заслужить, хотя
одно слово похвалы, хотя один взгляд одобрения Главнокомандующего. Так дорого ценили
тогда его милости! Туляне желали видеть Потемкина, который завладел общим вниманием
и которого слава гремела по необозримой России. И самый народ, по-видимому, принимал в
этой почетной встрече, наделавшей столько шуму, живейшее участие. Толпы поселян, при-
ходившая из ближайших деревень и сел, каждое утро сбирались на Киевской улице, оса-
ждали триумфальные ворота, еще тогда существовавшие, Дворец, в котором назначено было
принять Светлейшего, и крепость с двух противоположных сторон. В это время служащие
чиновники всех Присутственных Мест и Губернский Предводитель с Дворянством, в парад-
ных кафтанах, находились в готовности по первой повестке явиться к Наместнику, чтобы
представиться знаменитому сановнику. И все суетилось, готовилось, ожидало и надеялось
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скоро увидеть великолепного Князя Тавриды….. И он, наконец, как бы сжалившись над
нашими хлопотами и неусыпною деятельностью, въехал в Тульскую Губернию. Лопухин его
встретил, но Потёмкин продолжал свой путь, не останавливаясь. Таким образом, сопровож-
даемый Губернатором, Исправником, он проехал Малое и Большое Скуратово – станции где
переменяли лошадей, – а Лопухин еще не видал Светлейшего. Замечательно, что Потемкин
в тихую погоду ехал в Карете на зимнем ходу с поднятыми стеклами, в богатейшей собольей
шубе, сопровождаемый Губернатором, Исправником и многочисленною свитою, между тем
как Суворов, уже гораздо после, когда он был в звании фельдмаршала, переменяя лошадей в
Туле, ехал в простой рогожной кибитке, в плаще из толстого сукна, подбитом только ватою,
и с одним денщиком. Потемкин, лежав на атласных подушках, не хотел выйти из кареты три
станции, Суворов – в дождливую осень, сырую и холодную, сидел на лавочки возле дома,
где переменяли ему лошадей, и, потирая руки, говорил издрогнувшему Городничему, стоя-
щему перед ним в одном мундире: «помилуй Бог, как тепло и даже жарко!» Какие противо-
положности! и в каких людях!..

Лопухин, желая удовлетворить свое любопытство видеть Потемкина, которого нико-
гда не видал, и донести о этом свидании Наместнику, отнесся к Боуру, Адъютанту Главно-
командующего, который был ему не только знаком, но даже и обязан, как благодетелю. В
Сергиевске, в шестидесяти верстах от Тулы, когда Боур вышел из кареты, где сидел вместе
с Потемкиным, Лопухин просил этого Адъютанта какими-нибудь средствами представить
его Светлейшему. «Хорошо, отвечал Боур, я сделаю для вас все, что могу, но за успех не
ручаюсь». Сказав это, он подошел к карете…

– Вот каков Русский мороз: и без румян покраснеешь, громко говорил Боур своим това-
рищам, другим Адъютантам, которых иней, облепив с ног до головы, сделал несколько похо-
жими на белых медведей. Потемкин молчал.

– Пррррр! хорошо бы теперь, знаете, перекусить чего-нибудь, да подкрепиться зеле-
ным вином или просто водкою, сказал Боур, с намерением обратить на себя внимание Фельд-
маршала.

– Кто бы отказался от таких благ подхватил один из Адъютантов, переминаясь с ноги
на ногу у кареты. Потемкин молчал.

– Этак, пожалуй, чего доброго, застынешь как студень, опять начал говорить Боур.
– Ты шутишь, а нам уж не до шуток: мы смерть перезябли, заметил ему кто-то из его

товарищей, Потёмкин все это слышал и, – молчал.
– Ваша Светлость, сказал Боуру, потеряв терпение, здесь приготовлен вкусный завтрак.
Потёмкин сделал какое-то движение.
– Тульские гольцы теперь только из воды, а калачи еще горячие. Право все это стоит

внимания Вашей Светлости.
Поднятое стекло в карете опустилось.
– Алексинские грузди и осетровая икра заслуживают того же..
– Гм! отвечал вельможа.
– А ерши, крупные, животрепещущие, так и напрашиваются в рот….
– Ой ли? спросил Потемкин.
– Сверх того, Ваша Светлость, продолжал Боур, здесь мигом приготовят и яичницу

глазунью….
– Вели отворить карету, сказал Потемкин, которого, по-видимому, соблазнило послед-

нее блюдо Русской кухни.
И Главнокомандующий вышел из экипажа выпрямился вовсю длину своего роста;

блуждающими взорами окинул своих полузамерзнувших спутников, и, обращаясь к Попову,
правителю его Канцелярии, и Боуру сказал:

– Пойдем!
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И они пошли к дому, у которого остановились дорожные экипажи, и в котором дей-
ствительно ожидали их аппетита сытные яства и превосходное вино. Когда с Потемкина
сняли шубу, и он сел в Волтеровское кресло в каком-то изнеможении, что было следствием
продолжительной и необыкновенно – скорой езды, Боур доложил ему, что уже две станции
путешествует с ними Тульский Губернатор, и желает представиться Его Светлости.

– Попроси сюда господина Губернатора, отвечал Фельдмаршал, и приказал своему
камердинеру подать флягу с водкой.

Адъютант поспешил исполнить приказание своего начальника, и, подходя к Лопухину,
дожидавшемуся его в другом отделении того же дома, где, расположилась и часть свиты
Потёмкина, говорил ему еще издали:

– Его Светлость желает видеть Ваше Превосходительство. Потом он прибавил впол-
голоса: пожалуйте скорее.

Разумеется, Лопухин не заставил себя упрашивать. Он вошёл к Фельдмаршалу, кото-
рый, сидев в небрежном положении, отвинчивал серебряную крышку у Фляги, оклеенной
красным сафьяном. Увидев Губернатора, он, сделав легкое движение головою, что означало
поклон, сказал с холодною важностью:

– Напрасно вы беспокоились. Я слышал, что вы проехали с нами две станции…
– Три, Ваша Светлость, отвечал Лопухин с достоинством.
– Напрасно, повторяю вам, возразил Потёмкин. Я право, этого не мог знать, потому

что я не выходил из моей кареты.
Между тем он отвинтил крышку, налил в неё тминной водки, которую всегда употреб-

лял, выпил до капли, потом налил Попову, а Флягу отдал в полное владение Боуру, который
в свою очередь также напил из неё, проглотил свою порцию и передал Флягу камердинеру.

– Я здесь немного отдохну и позавтракаю, продолжал Потёмкин, обращаясь к Лопу-
хину. Поезжайте с Богом в Тулу, и потрудитесь поклониться Михаилу Никитичу, с которым
я сам скоро увижусь… Вас же лично благодарю….

И Фельдмаршал опять сделал легкое движение головою. Лопухин поклонился с бла-
городною важностью, и, вышел из комнаты надел шубу, сел в сани и помчался в город.

«После продолжительного молчания, Боур, услыхав, что принесли яичницу-глазунью,
которую сопровождали другие Адъютанты, напомнил о ней Потёмкину, находившемуся в
мрачной задумчивости. Как бы проснувшись от летаргического сна, он встал, и все перешли
в другую комнату, где приготовлен был завтрак, который они, сверкая светлыми ножами, и
начали истреблять по-военному.

«В тот же день в шесть часов вечера весь город осветила блестящая иллюминация
– значило, что великолепный Князь Тавриды уже приехал в Тулу. Наместник, Губернатор,
Вице-Губернатор, Губернский и Уездный Предводители с Дворянством, многие военные
Генералы, Штаб-офицеры, гарнизон, все чиновники Присутственных Мест и оружейного
ведомства встретили его во Дворце. Потемкин находился в хорошем расположении духа.
С Кречетниковым он был крайне вежлив, повторил свою благодарность Лопухину, сказал
несколько приветливых слов Генералам, Губернскому Предводителю, Вице-Губернатору,
похвалил почетный караул ординарцев, и, раскланявшись с учтивостью, хотя холодною,
пошел во внутренние апартаменты Дворца вместе с Наместником и Губернатором.

За обеденным столом, к которому приглашено было более сорока особ, Потемкин,
обращаясь к Кречетникову, сидевшему с ним рядом сказал, указывая на некоторые кушанья:

– Я замечаю, Михайла Никитич, что вы меня балуете. Все, что я видел и вижу, дока-
зывает особенное ваше обо мне озабочивание.

– Очень рад, Ваша Светлость, что я мог угодить вам этими мелочами, отвечал Кречет-
ников, улыбаясь. Взяв с тарелки огромную Мясновскую редьку, стоявшую на столе под хру-
стальным колпаком, Потёмкин отрезал от неё толстый ломоть и продолжал:
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– У вас каждое блюдо так хорошо смотрит, что я начинаю бояться за мой желудок….
«Огородное растение, о котором я сказал, чрезвычайно ему понравилось; но он, к удив-

лению всех, взял свежий ананас, так же находившийся на столе, разрезал его пополам и
начал есть, заметив:

– У всякого свой вкус.
«Разговор продолжался и предметом его был – Тульский оружейный завод. Когда

начали пить за здоровье Фельдмаршала, музыка играла туш, и артиллерия, привезенная на
этот случай из парка, открыла огонь, он сказал Кречетникову:

– Все это прекрасно, Михаила Никитич, да здесь нет еще одной вещи, до которой я
большой охотник, и которую вы, помнится, присылали ко мне с курьером в Бендеры.

– Не могу догадаться, Ваша Светлость, отвечал несколько изумленный Кречетников.
– Вы, кажется, и Калужский Наместник?
– Точно так, Ваша Светлость……
– И вероятно забыли, что Тульские амбарные калачи едва ли лучше Калужского

теста….
«На другой день за завтраком, Потёмкин уже ел Калужское тесто.
«Между тем как великолепный Князь Тавриды сидел в Яссах перед камином в Гре-

ческих туфлях со спущенными чулками на ногах; между тем как искусные и храбрые Кор-
пусные командиры его непобедимой армии беспощадно громили неприступные крепости и
по десяти тысяч брали в плен несчастных Турок, а он великолепный Князь Тавриды, среди
благовонных курений слушал музыку Сарти, и удивлял Европу своими роскошными и бли-
стательными пирами – этот Фельдмаршал думал – о Тульском оружейном заводе! Тульский
оружейный завод, говорил он, есть такое Государственное заведение, такой важный пред-
мет, который заслуживает внимательного моего обозрения. И он дал себе слово при первом
удобном случае, непременно заняться этим делом, серьёзно и тщательно. Действительно,
Потемкин сдержал свое слово. На другой же день своего приезда в Тулу, он осматривал ору-
жейный завод во всех его частях, посвятив на это около пяти часов утра. Многое он одобрил,
но некоторые предметы требовали значительного улучшения, другие решительных измене-
ний. Словом, Потёмкин тут же приказал распорядиться оружейному начальству выбором
двух чиновников, которых он хотел послать в Англию для изучения искусства, находивше-
гося в то время у нас еще в самом несовершенном состоянии. Сверх того он хотел вызвать из
этого государства опытных и знающих мастеров для закалки стали, которую также делали
у нас очень дурно. Предположения Потёмкина осуществились уже после его кончины.

«Два дня и два вечера толпился народ на улицах, то бегал за каретою Фельдмаршала, и
смотрел на него с уважением и признательностью, как на вельможу, которого уважала и сама
Екатерина Великая; то любовался на иллюминацию, дивился прозрачным картинам, глазел
на тысячи предметов, для него диковинных и чудесных. Два дня и два вечера мы веселились,
как только веселятся люди праздные, а мы ничего не делали, ничем не занимались. При-
езд могущественного сановника произвел сильное движение в общественной жизни, всегда
скучной и однообразной в провинции.

«И вот Очаковский солдат еще кое-как живёт на белом свете, а Главнокомандующий
его уже пятьдесят лет отдыхает в могиле, сказал инвалид, оканчивая свой рассказ, и посмот-
рел на нас печально…..

Николай Андреев. Село Торхово. Москвитянин, 1842, № 2.
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1843 г. Прогулки по Туле и

путешествия по ее окрестностям
 
 

Статья первая
 

Не Фантастическую повесть, сильно пропитанную юродствующим воображением,
намерены мы теперь писать, и не роман в духе отчаянного Сю, и не фельетонный очерк,
животрепещущий современным интересом, предлагаем вам, читатель наш благосклон-
ный…. Нет! Мы намерены обратить ваше внимание на предметы совсем другого рода, пред-
меты, в которых не найдете ни тени мечты, ни слова вымысла. Мы живем в век самой
упорной сомнительности, неверия, чистого скептицизма. Скептики, будто бы изучив наши
древности, крепко сомневаются в наших летописях; малограмотные, не понимая, что глаго-
лет, ни во что ставят записки современников; прочие говорят, что всё идеальное уже давно
наскучило, надоело им, как надоедает один и тот же мотив, одна и та же песня. Очень
хорошо. Так попробуем взять красок у существенности, у действительного, и, если мы напи-
шем эскизы бледные, без успеха, не угодим вашему вкусу, то обвиняйте в том нас, именно
нас, а не существенность, которая в таких вещах также виновата, как и вы… Не удивляйтесь
титулу рассказа нашего: в нем ни крошечки нет изысканного, затейливого, заглавию книги
еще ничего не значит, ничего не доказывает.

После второго Тульского пожара, превратившего в пепел более пяти сот домов несчаст-
ных жителей, пожара, в котором (скажем кстати) сгорел и наш укромный приют, мы пере-
ехали тогда в одно из отдалённейших предместий города, лежащее в долине, понимаемой
вешнею водой тихой, несудоходной Упы. Погрустив о невозвратимых лишениях, и взвалив
всю вину на судьбу, которой грозным велениям, (также скажем кстати), давно повинуемся
с непоколебимым самоотвержением, мы полагали, что она, наша судьба, забросила нас в
эту глушь, в эту Новоголландию, для того именно, чтобы одним ударом поразить, уничто-
жить нас. На этот раз мы жестоко ошиблись. Справедливо сказал какой-то Рейс-Эфендж,
что «когда предопределение захочет исполнить какой-нибудь из своих приговоров, так не
знаешь, откуда берутся случаи да обстоятельства». В самом деле, не пошлая случайность
и не крайность нашего положения, а все-таки она же, всенощная судьба, прежде наградила
нас поместьем, принадлежавшем покойной крестной матери нашей графини Д., близ Тулы,
потом силою своей воли перенесла нас в старое жилище покойного крестного отца нашего,
премьер-майора К. – Деревянные хоромы, как обыкновенно называют их Новоголландцы,
куда втолкнула нас необходимость, находятся в шести только саженях от того светлого,
опрятного, хорошенького домика, теперь уже не существующего, в котором страдала наша
мать, выкупая тяжкими страданиями жизнь нашу и где мы увидели свет Божий. По мнению
нашему, читатель наш благосклонный судьба не совсем без намерения определила нам здесь
жить; она, по видимому, хотела, чтобы мы взглянули на священное для нас место: вот там,
где теперь лежит груда камней, поросших высокою травою, где еще растет одна яблоня и
одна черемуха – обе старые старухи, кокетливо убираясь каждую весну в тысячи благоухаю-
щих цветов – это наше пепелище. Здесь некогда совершались обряды христианской религии
и на младенца возложили крест животворящий. Этот младенец вырос, возмужал, и уже в
зрелом возрасте возвратился на свою родину…. Кажется века прошли с того времени, когда
мы, с робкою застенчивостью, приносили поздравление крестному отцу нашему в день его
именин, а как сочтешь, так выходит в итоге не Бог же знает сколько лет этой мнимой вечно-
сти. Длинный период времени миновался, мы утратили лучшие лета жизни, потеряли неза-
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бвенных, оплакали тех, которых любили, но сохранили нашу драгоценную святыню, наш
палладиум веры, наш крест животворящий…. Мы никогда не были мистиками, никогда не
пытались разгадывать того, что выше наших понятий; но воля ваша, а в этом охотно созна-
емся, есть смысле и смысл религиозный, таинственный.

Предместье, о котором мы начали говорить, находится между двух небольших ручьев
и рекой Упой, так, что его можно назвать полуостровом, которого одна сторона, примыка-
ющая к подошве горы, в дождливую погоду непроходима. Если бы не было моста, теперь
прочного, но тогда дурного и опасного, перекинутого через один из этих ручьев, то в такое
время сообщение с городом совершенно бы прекратилось. В 1800 году, в Апреле, чрезвы-
чайное наводнение затопило все это пространство: по улицам ездили на лодках и плотах, а
бедные жители спасались на чердаках домов, своих и даже на кровлях, где прикрепляли к
трубам люльки с детьми…. В таком-то мучительном положении они провели три дня и три
ночи…. В 1833 году наводнение повторилось, но вода не заливала всего предместья. Кроме
этих необыкновенных явлений, каждую весну жители его терпят немаловажные потери от
воды, обильно разливающейся по улицам, примыкающим к лугу, омываемого Упой. Скажем
мимоходом, что здесь две улицы имеют мостовую, если только можно назвать мостовой
ряд камней, втиснутых в землю как ни попало. Она сделана, если верить старожилам, еще
при губернаторе Гедеонове, давно… в прошлом веке. Прочие улицы сохранили первобытное
свое состояние, то есть, они остались теми же, какими были со временем заселения этого
полуострова рыбаками…. Рыбаки туземцы Новоголландии в Туле.

Да простят нас миролюбивые жители ее за то, что мы, описывая с топографическою
точностью лоскуток земли, едва приметный на карте этой губернии, лоскуток, на котором
они родятся, живут и умирают, прежде упомянули о камнях, о мостовой, потом намерены
говорить о достопочтеннейших обитателях ее…. Право, все это случилось так, без умысла.
Впрочем, скромность здесь не у места…. Хотя мы и плохие знатоки в Геогнозии, однако ж,
признаемся, мы больше понимаем и свойство камней, нежели свойство некоторых людей….

Жители Новоголландии в Туле состоят из разночинцев, купцов, мещан, семинаристов
и отставных солдат… Но такие показания были бы ошибочны и неверны, если бы мы не
сказали, что здесь живут и несколько дворян, коих родословные хранятся в Депутатском
Собрании, занесенные, как и мы, бурею обстоятельств в это захолустье. Они здесь наши
аристократы или что-то такое похожее на аристократов, на которых все смотрят с подобаю-
щим уважением, и которых, голос имеет силу, тон и значение. Относительно точного числа
сего народонаселения Новоголландии в Туле, то уж на этом извините, этого решительно
никто не знает, потому что фактов не имеется, а если и находятся кои-какие приблизительные
догадки, то они еще далеки от истины. Дворяне, доживающее остаток своей старости, про-
водить время в тихой праздности; канцелярские труженики и семинаристы, первые всякой
день по будням путешествуют в присутственные места, находящиеся отсюда с добрых две
версты, а последние «на голос благоденствующей науки» – Купечество третей гильдии зани-
мается покупкою скота в Украине, и здесь есть место, усеянное кочками, куда пригоняют ею
на смотр, и где продают его мясникам и прасолам. Многие мещане промышляют мелкими
статьями нашей отечественной производительности, вознаграждающей их труды, и даю-
щей им средство существовать безбедно. Но эти многие не составляют еще всех. Надобно
обратить внимательный взгляд на беднейшие семейства, живущие здесь в лачугах, чтобы
иметь понятие о совершенной нищете, о которой вы даже и не читывали в книгах. Мы не
станем описывать вам, на каких результатах бедности останавливался наш печальный взор
изумленный невообразимым зрелищем. Скажем только, что эти злополучные, не просящие
милостыни, терпят чрезвычайный недостаток в самых необходимых потребностях жизни.
Повторят ли, что они часто не едят по два дня сряду…. Это ужасно!.. Между тем как вы,
играя в карты, преспокойно сидите на креслах Пика, или утонули в эластическом диване
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Гамбса, в ожидании вкусного и не редко роскошного обеда или ужина; подумайте, что в
это время многие семейства доедают последний кусок хлеба, обливая его слезами; что они,
эти бедные граждане, о существовании которых вы и не подозреваете, ума не приложат, как
бы им, ценою неимоверного труда, истощающего их физические и душевные силы, зарабо-
тать деньги, которыми вы постыдились бы наградить вашего служителя. Если такое состо-
яние людей заставит вас содрогнуться, и если вы, добрые Туляне, пожелаете подать им руку
помощи, то мы осмеливаемся предложить вам самое верное средство облегчить их участь.
Начинаем, с того, что картежная игра, столько гонимая филантропами и столько необходи-
мая в обществе, в этом случае может принести благотворные последствия. «Картежная игра
может принести благотворные последствия!» повторят умники гостиных. «Да это просто
нелепость!», воскликнут они. Выслушайте, господа, потом обвиняйте. Известно, что в Туле,
начиная с Октября до Апреля, каждый день распечатают круглым счетом десять дюжин карт;
но с Апреля до Октября с небольшим одну дюжину, так что годовая пропорция распродажи
карт в нашем городе восходит до двух тысяч дюжин, составляющих двенадцать тысяч игр.
Известно также и то, что в преферанс играют одними и теми же картами три и даже четыре
пули, но в вист почти всегда две. Положим, что сказанным количеством карт сыграют в
продолжение целого года до двадцати тысяч пуль во все коммерческие игры, не исключай
и любимых палок. Определите, сделайте между собою условие, вследствие которого соби-
ралась бы одна серебреная гривна за каждую пулю, как обыкновенно собирают, деньги за
карты откладывая известное число марок. Только одну серебреную гривну, что составляет
тридцать пять копеек на ассигнации, изволите слышать, добрые Туляне? Кажется меньше
этой серебреной монеты и придумать нельзя, и предложить совестно, а посмотрите, в итоге
оказывается уже около семи тысяч рублей сбору – сумма, довольно значительная. Таким
образом, в течение круглого года легко можно облегчить участь пятидесяти семейств, часто
не имеющих дневного пропитания. Но чтобы приступить к этому делу, для этого необходимо
надобно, во-первых общее согласие наших знаменитостей, без чего ни одна полезная мысль,
ни одно благодетельное начинание не могут получить надлежащего развития; а во-вторых,
учредить общество, состоящее из шести, или семи членов, не более, цель которого была
бы неутомимая деятельность относительно картежного сбора, потом строгие меры, должен-
ствовавшие разрушать все недоразумения касательно действительной нищеты тех, которым
будут назначаться денежный пособия. Теперь возникает вопрос: кто же составит это предпо-
лагаемое общество? Отвечаем: наши дамы. Кому же, как не нашим дамам в Туле, принять на
себя эту священную обязанность, сопряженную с таким христианским назначением? Кому,
как не им доступнее человеколюбие и сострадание? Они так чувствительны, нежны, вни-
мательны…. Их сердце скорее откликнется на зов болезненных стенаний, их душу скорее
тронет крик младенца, напрасно высасывающего из холодной груди матери питательную
влагу, которой у нее нет…. Благородные члены такого общества по справедливости могли бы
называться сестрами милосердия, а председательница его— милостино-раздавательницею.
Может быть, слабый голос наш не совсем напрасно раздается в пустыне, может быть робкая
мысль наша глубоко западет кому-нибудь на сердце, где взлелеет ее чувство, а ум и сред-
ства дадут ей более определительные размеры. По крайней мере, мы убеждены, что имена
людей, сочувствующих к бедствиям своих собратий, запишутся в великую книгу человече-
ских состраданий – пером, вынутым из крыла ангела-хранителя их….

В семь лет, проведенных нами в Новоголландии в Туле, мы коротко могли узнать нравы
и обычаи ее жителей. Нам казалось, что в высшей степени бедность, здесь обитающая, о
которой мы позволили себе сказать несколько горячих слов, способна на все незаконные
приобретения, на все пороки, унижающие человечество, словом, мы полагали, основываясь
на данных, что где бедность, там непременно должно быть и преступление. И мы грубо
ошибались вместе с Монтеские и Беккарием. Опыт убедил нас в противном. В продолжение
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этого времени, мы не слыхали ни о каких происшествиях, влекущих за собой неприятные
последствия, в чем и свидетельствуем положа руку на сердце, как это делали наши предки.

Несколько раз мы обращались с вопросами в Новоголландцам о том, что в их крае
замечательного? Многие прикинулись, что нас не понимают, но некоторые простодушно
вступили с нами в разговоры.

– Какая наша сторона, ваше высокоблагородие, сказал отставной солдат, застегивая
крючки у своего воротника, сторона скучная, отдаленная, хуже иной деревни, хотя и насе-
лена добрыми людьми. У нас нет храма Божьего: в праздник негде помолиться. Иди за мост,
к Николе за валом, а в водополье сиди как в осадной крепости…. Что у нас есть? Ни Фаб-
рики, ни завода, ни трактира, ни харчевни, ни постоялого двора ничего этого у нас не име-
ется. В лавочке нашей, говорит моя хозяйка, хоть не покупай чаю, да и сахару тоже: пахнут
камфарой, а иногда дёгтем. И всю съестную провизию приносят к нам из города. Что же
касается до питейного, то здесь вино ледящее (при этом он поморщился), пиво хуже браги
(тут он плюнул). Право, напрасно вы, ваше высокоблагородье, заехали в такую даль…. про-
падете со скуки.

– Вашему высокоблагородию угодно знать, что у нас всего замечательнее? сказал дру-
гой отставной солдат, вытягиваясь и опуская руки по швам. По-моему так вот этот домишка,
говорил он, указывая на что-то такое, похожее на избу-верхоглядку, потому что она наклони-
лась на двор. В нем жил тот инвалид, теперь уже умерший, о котором рассказывают вот какое
приключение: В каком-то сражении один кавалерийский полк Наполеоновой гвардии сделал
вид, что он намерен идти в атаку на батарею нашу, находившуюся под прикрытием трех
эскадронов улан. Пехотный генерал, командовавший батареей, приказал отогнать Францу-
зов гранатами. Бомбардир тот самый, о котором мы докладываем в. в., отвечал генералу, что,
по случаю проливных дождей, артиллерийские снаряды отсырели, и не могут с успехом дей-
ствовать по неприятелю. «Какой вздор! вскричал генерал, заряжать гранатами». Тут бомбар-
дир подошел к своему начальнику, достал из сумы картуз, вынул из него гранату, и приставив
горящий фитиль к ее отверстию, наполненному, как известно, бранскугельным составом»,
хладнокровно сказал: «Извольте сами посмотреть, ваше превосходительство, состав, отсы-
рел?» – Генерал также равнодушно, вынув изо рта дымящуюся сигару, которую курил, и,
отряхнув с нее пепел, повторил тот же опыт над гранатою. Все окаменели от страха, ожидая
каждую секунду ее воспламенения. Да, отвечал генерал, продолжая курить сигару, гранаты
не годятся; так катайте французов ядрами».

– Если это приключение вам полюбилось, барин, произнес один из туземцев Новогол-
ландии, посмотрев на нас с комическою важностью, так уж послушайте и другой.

«Покойники старики наши рассказывали, начал говорить он, плотно запахнувши свою
синюю свиту, что у нас здесь жил казначей, а когда именно не известно, да и на прозвище
не взыщите, не помню. Этот казначей был человек, знаете, честный, справедливый, богобо-
язливый, предобрейшая душа, да такой честный, что прослужив почти тридцать лет и пере-
считав миллионы, к рукам его, видно, не прилипали ни серебро, ни золото, ни царская бума-
жечки. Граждане почитали, чествовали его, а начальство награждало денежными подарками,
а потом, и кавалерию повесило ему в петлицу. Ранним утром, ходил он, бывало, к своей
должности, и когда встречался со знакомыми на улице, то первый снимал шляпу или теплый
картуз, снимет да и поклонится. Поклонившись, он всегда уж называл того, с кем встречался,
по имени и по отчеству. «Здравствуйте!» скажет, такой-то или такая-то. И когда придет в
казначейство, то и засядет за стол, и просидит себе, сердечный, все указные часы почти не
сходя с места. Возвратившись домой, он выпивал большую рюмку настойки, потом обедал,
потом отдыхал, вставши казначей опять шел к своей должности…. Такой неугомонный был
он на службу, что невольно заботился и о домашних своих делишках, которые исправляла
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жена его. И то молвить: ведь хозяйство дело бабье, а оно брело у ней на порядках. Правда,
ничего не было у них лишнего, за то ни в чем не было и недостатка.

Благодарили они, оба, Господа Бога и Святых Его угодников, и жили во всяком доволь-
стве. В тридцать лет, барин, много воды утечет, много хлеба съест народ православный,
да уж и имущества-то прибавится не мало, если берегут копейку на черный день, завязы-
вая ее в три узелочка. Потовыми трудами и бережливостью казначей наш накопил, сказы-
вают, тысяч с десяток рублей, из которых ни один рубль не наводил краски на лицо его, а
на совесть раскаяния. Хотя в нашем крае, нам известно, нет почти таких озорников, кото-
рые днем засматриваются на чужбину, примечая, где плохо лежит, а ночью таскаются и оби-
жают добрых людей, да все-таки, знаете, как-то жутко держать дома такую охапку денег.
Узнают об них заупские Черкесы, думал казначей (Новоголландцы действительно называют
Черкесами – оружейников), так и поминай как звали мой капиталец. Долго думал он думу
крепкую: куда бы ему пристроить свои денежки. Неравен случай: от лихого человека еще
остеречься можно, а от пожара кто остережется? Наконец казначей наш ради безопасности
решился спрятать от дурного глаза сундучок свой в подвал казначейства. Там, думал он,
никто и никогда не похитит его капиталец. Вздумано, сделано. Он успокоился, на душе у
него повеселело. Прошло года полтора, казначея схватила какая-то немощь, он заболел, слег
в постель…. И вот новый начальник его, (видно был он человек, как бы вам сказать, бессо-
вестный, бесстыдный), увидал от кого-то, что в казначействе хранятся собственные деньги
казначея. И корысть укусила его в сердце, а сатана шепнул ему в уши: возьми! В один день,
когда свидетельствовали казну, которая всегда оказывалась в наличности до полушки, этот
злой начальник ни с того, ни с сего вдруг отрешил казначея от должности…. Чиновник, кото-
рый принял ключи от подвала казначейства, улучив время, разломал дно у сундука, вынул
из него известный вам капиталец, и доставил его своему начальнику. Недолго жил после
этой оказии казначей: он умер, бедняжка, с горя. Но и губителей, его покарал Всемогущий:
начальника, за какое-то лихоимство, удалили от службы с позором, а чиновника за такие же
грехи сослали в Сибирь на вечные времена…».

– О какой кавалерии говорил ты, которая висела у казначея в петлице? серьезно спро-
сил рассказчика пожилой Новоголландец.

– Ну, вестимо о какой: о золотом кресте! отвечал рассказчик.
– Он его не имел. Над могилою его поставили деревянный крест – вот так это правда,

заметил тот, кто спрашивал.
Известия о Новоголландии в Туле день ото дня делались полнее и разнообразнее. С

непритворною радостью выслушивали мы изустную хронику, записывали каждое слово,
каждое выражение, и все это передаем в надлежащей точности. Однажды, когда мы сидели
с приятелем нашим, Мардарием, едва расцветшим для жизни, с которым после познакомим
вас, наш читатель благосклонный, к нам вошел в комнату Канцелярский труженик, опрятно
одетый и при часах.

– Милостивый государь, сказал он, почтительно поклонившись, я несколько раз захо-
дил к вам, но не получал вас дома. Теперь очень рад, что, наконец, могу вас видеть и гово-
рить с вами.

– Что вам угодно? спросили мы, не догадываясь в чем состояло дело.
– Вы собираете, как я слышал, разные справки о нашем предместье, продолжал он, и

я, буде не противно, могу сообщить вам одно документальное обстоятельство, и надеюсь,
что вы примите его к сведению.

– Хорошо, говорите….
– Извольте посмотреть в окошко вон на тот необитаемый, полуразвалившийся дом с

пятью окнами, что на углу, почти напротив дома вашего соседа…. Видите?… Он с одной
трубой, кровля его заросла густым мохом, а двор высокою травой. В этом-то доме, лет восем-
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надцать тому назад, с незапамятных времен имели жительство фараоны, попросту Цыгане,
те самые Фараоны, которые теперь, сказывают, в таком почете в обеих наших столицах. Ата-
ман их Илья, сестры его Даша и Маша, с многочисленными соплеменниками своими, и тогда
певали пребесподобно… Греха не потаю; и я, бывало, всю ноченьку на пролет прослушаю
их, когда господа гуляки веселились в этом таборе. Не знаю как вы, а я и теперь еще отдал
бы два целковых из моего жалованья, только бы хоть одним ухом послушать их песен….
Объяснив документальное обстоятельство, канцелярский труженик, поклоняясь, вышел.

Мардарий, смотрев ему в след, сказал:
– Это он говорил тебе о тех Цыганах, которые поют то в Петровском вокзале в Москве,

то в Павловском в Петербурге…. Иногда их призывают и туда, где дают званые вечера и
даже балы. Кто не знает этого хора? Вскружили они головы не одним канцелярским труже-
никам. Молодежь от них без ума, дамы с удовольствием их слушают, да и почтенные ста-
рички не отказываются от соблазнительного напева Фараонов напева, о котором мнимые
знатоки музыки отзываются с таким презрением, а сами между – тем в тайне восхищаются
тем, что гласно ругают….

Новоголландцы в Туле, если увидят проехавшие дрожки, тотчас обращают на них все
свое внимание. Здесь редкие имеют этот экипаж, а колясок и карет только по одному экзем-
пляру, да и те помнят губернатора Иванова, бывшего в Туле в первом десятилетии нашего
века. Вероятно, вы заметили, что мы давность времени определяем губернаторами. Губер-
наторы здесь тоже, что у Греков были олимпиады, у Римлян люстры, или что в Истории
эпохи, периоды. Хронология здешнего края ими начинается, ими и оканчивается. Время до
открытия наместничеств, Новоголландцы считают баснословным, мифическим временем.
Они живут в уединении. Здесь не увидите общественных движений, ни какого суетного вол-
нения, все тихо, смирно, спокойно как по праздникам в Лондоне. Иногда, правда, посещают
они друг друга, размениваются визитами; иногда приезжают к ним знакомые из города; но
такие случаи не часто повторяются. «Словом, сказал нам один рассудительный Новоголлан-
дец, мы проводим жизнь если не совсем жалкую, то уж, конечно, не лучше вот этих плаку-
чих ив, растущих в наших садах и огородах.

Оглядевшись в нашем скромном жилище, которого ветхие обои на стенах с вычурными
узорами и кафельные печи с тоненькими колоннами, поддерживающими карнизы их вме-
сте с потолком, и филенчатые двери, едва держащиеся на заржавленных петлях, и кресла
и стулья, все, все напоминало нам знакомое, минувшее, былое. Увлекаемые непреодоли-
мою силою воспоминания, им часто невольно предавались упоительно-грустному сомозаб-
вению, погружались в думы, в поэтический сомнамбулизм, если так можно выразиться.
Какие печальные развалины происшедшего! Сколько обманувшихся надежд, взгроможден-
ных одни на другие; сколько горьких разочарований, глубоко разбивших сердце; сколько
вздохов, горячих слез!.. Да это, в самом деле, огромные развалины нравственного бытия
нашего, думали мы. Когда, бывало, в темную осеннюю ночь завоет ветер, раздвигаются
ставни у наших окошек и застучат стекла в рамах, между тем как в восемь часов вечера все
дома крепко-накрепко заперты, а на улице нет ни души, кроме докучливых собак, перекли-
кающихся друг с другом своим несносным лаем, в это скучное и мрачное время, мы, смотрев
на Фантастические предметы, нас окружающие, думали: вот бы все это таланту! В один при-
сест поспела бы у него повесть! Да еще какая повесть! Волосы бы стали дыбом на голове у
легковерного юноши, тихонько, украдкой прочитавшего от своего наставника такое страш-
ное создание. Зимою мы редко оставляли уединенное наше жилище, и, если бывали в обще-
стве, то это для того, чтобы не совсем потерять небольшое наше знакомство. Мы встречали
день и провожали ночь в одиночестве…. Одиночество! Знаете ли вы его? Не правда ли, что
от этого слова как бы навевает унынием, тоскою, кручиною? Но весною и летом мы гуляли
по берегу Упы, катались в маленькой лодке, удили рыбу, или бродили без плана, без цели
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по окрестностям Новоголландии, имеющей довольно открытые виды. Такие однообразные,
монотонные прогулки, не оставившие ни какого впечатления, еще менее приятных воспоми-
наний, были, так сказать, предисловием к прогулкам, несравненно продолжительнейшим….

Так прошли семь лет. В этот промежуток времени иногда навещали нас два наши
искренние приятеля, жившие в других частях города, с которыми мы намерены познакомить
и вас, читатель наш благосклонный.

Один из них Тульский старожил, оригинальный человек во всех отношениях, давно
оставивши гражданскую службу, принадлежал к тем немногим людям, которые смотрят на
вещи со всевозможным беспристрастием и изумляющею проницательностью, и которые
основывают свои мнения на собственном убеждении, а не прислушиваются к чужому мне-
нию, не крадут чужих идей из книг, не берут чужого ума на прокат. Тульский старожил имел
душу постоянно настроенную к нежнейшим ощущениям, к благороднейшим побуждениям
сердца, к благотворительности…. Вечный враг предрассудков, сплетен, злословий, он всегда
двусмысленно улыбался, когда, бывало, зайдет речь о тех, которые смотрят овцой, а куса-
ются волком. Патриотизм его доходил до восторженности, до фанатизма, но любя свое оте-
чество, он, однако, не хвалил того, что у нас еще дурно, или что заслуживаете порицание.
Он имел мягкий, кроткий, уступчивый характер, и часто говаривал, что все это со време-
нем изменится, когда люди заметят собственные свои странности и заблуждения. «Если вы
хотите жить в обществе, так, чтобы вас уважали, продолжал он, то уклоняйтесь пересудов и,
главное, будьте терпеливы. В противном случае вы накличете на себя врагов, иногда опас-
ных». – На эту Философскую выходку возражал Мардарий, другой наш приятель, называя
в шутку Тульского старожила дедушкою Аристархом.

– Дедушка Аристарх, говорил молодой ветреник, да если меня забрызгают грязью кле-
веты или толкнут в болото сплетен, не прикажете ли мне сказать им за это спасибо?

– Оставь их в жертву собственной глупости и удались: это будет для тебя полезнее.
Поверь мне, что подобные люди не достойны нашего негодования.

– Эх, дедушка Аристарх, с вашей философией не дальше уедешь вот этого высокого
порога, через который надобно лазить, а не ходить, возражал ветреник, указывая на остаток
старинного плотничества.

– Ну, так живи, как знаешь, друг мой. Только предсказываю тебе, что ты всегда будешь
игралищем заблуждения и раб собственных страстей, говорил старик, смотрев на Мардария
с видом человека, искренно желающего добра своему ближнему.

– Резонерство, дедушка, резонерство! воскликнул его неумолимый противник, охора-
шиваясь в своем щегольском костюме.

– Да, друг мой, это Французское словечко нынче в ходу, в моде. Ничего нет мудреного,
если оно обрусеет до пошлости, отвечал старик, застегивая на пуговицы длиннополый сюр-
тук свой.

– Впрочем, покорно благодарю вас за совет, я постараюсь им воспользоваться, и при
первом удобном случае докажу, что я не напрасно брал уроки в фехтовальном искусстве и
совсем не дорожу ушами моих будущих врагов, прибавил юноша.

И мы все трое смеялись, бывало, подобным прениям.
Молодой мой приятель, Мардарий, которого возражения приводили иногда в замеша-

тельство Тульского старожила, был взлелеян Французским ментором. Это был юноша не без
образования, с светлою головой, с пылким характером, которого взрывы на черные стороны
нашей отечественной литературы, нашего общественного быта и нашего квасного патрио-
тизма, поливали целыми потоками самых язвительных сарказм и эпиграмм. Но он был добр
и благороден. Часто, в минуты одушевления, он высказывал резкую правду, горькую истину,
и если бы можно было все это напечатать, то заскрипели бы гусиные перья по бумаге….



А.  Н.  Лепехин, Ю.  А.  Лепехин.  «О Туле и Туляках с любовью. Рассказы Н.Ф. Андреева – патриарха
тульского краеведения»

29

Литературные беседы наши продолжались иногда далеко за полночь. Тульский старо-
жил был литературный космополит: он также восхищался классиками, как и любил роман-
тиков. Творения древних и новейших писателей известны были ему не из переводов: он изу-
чал их в подлиннике. Старик был язычник: он владел Греческим, Латинским, Итальянским,
Немецким и Французским языками, но говорил только на одном – Французском. Напро-
тив, Мардарий, кланяясь мысленно до земли созданиям Шекспира и Байрона, Гюго и Жорж-
Занда, жестоко изволил шутить над классиками, называя их рыцарями на ходулях, вооружен-
ными тремя единствами. После этого очевидно, что мнения и вкусы их расходились там, где
дело шло о дидактике, эпопеи, драме и о подобных вещах. Мардарий утверждал, что сочине-
ния Ломоносова, Сумарокова, Хераскова, Петрова, Державина (кроме его од), Богдановича
(кроме его Душеньки), Шишкова и многих других, давно уже сданы в архив, потому что об
них все забыли, потому что они…. ужасны! За то, говорил он с жаром, все читают и снова
перечитывают Карамзина, Пушкина, Крылова, Жуковского, Батюшкова. (Тут он назвал всех
лучших наших писателей) и прибавил: «Само собой разумеется, что сочинения их не оди-
накового достоинства, но у нас каждого известного литератора читают с удовольствием, не
смотря на бешенство его врагов». Тульский старожил отвечал, что он ни кому не уступит бла-
гоговейных чувствований своих к Карамзину, Пушкину, Крылову, Жуковскому, Батюшкову,
что их целая Фаланга упомянутых им писателей доставляет ему чистейшее наслаждение; но
что он, Тульский старожил, никогда не сошлет в архив произведения писателей, устаревших
для нового поколения, потому что заслуги их чего-нибудь да стоят; что иностранцы в этом
отношении гораздо нас рассудительнее…. Твердо уверенный в нашей скромности, старик
позволял себе говорить нараспашку. Мардарий стоял крепко в своей позиции высших взгля-
дов и храбро защищал свои доказательства; а нам оставалось только слушать их литератур-
ные разговоры, потому что мы не смели огорчить старика нашим собственным мнением, а
молодого нашего приятеля не желали раздражать некоторыми противоречиями.

Однажды Тульский старожил находился в говорливом расположении. Слова текли
рекою. Рассказав нам о даровитых людях своего времени, с которыми он когда-то служил,
старик прибавил:

– Если пустые романы и пустейшие стишонки, написанные без идеи, без сознания,
стоят печати и внимания публики, которую иногда, в жару оскорбленного авторского само-
любия, называют толпой, разумея под этим пошлое, уличное невежество, то не достойно ли
сожаления, что труды не блестящие, но прочные часто остаются в совершенном забвении и
не редко гибнут безвозвратно?

– Что вы этим хотите сказать? спросили мы в свою очередь.
– Я хочу говорить о трудах Тульских литераторов….
– Сделайте милость….
– Будто бы они есть налицо? спросил Мардарий?
– Вот то-то и досадно, что налицо-то их нет, потому что ими завладели те, которые едва

ли могут различить писанную бумагу от неписанной….
– А я даже и не подозревал таких мудрецов в нашем городе, заметил Мардарий, качаясь

на кресле и перелистывая Тульские губернские ведомости.
Быстро взглянул на него Тульский сторожил и, кажется, подумал: молодой гладиатор

ты намерен, по-видимому, вызвать меня на литературный бой; но на этот раз я, пожалуй,
останусь с моими запоздалыми понятиями о вещах.

– Не спеши, друг мой, осуждать то, чего ты еще не видал, и, следовательно, не читал,
отвечал старик, добродушно улыбаясь.

– Да и читать никогда не буду, если бы прожил два века с половиною, сказал вполголоса
ветреник, посмотря в окно.
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– И вы не потаите от нас имена этих трудолюбивых литераторов. Что они написали?
Где хранятся их сочинения, и важны ли они для науки? спросили мы Тульского старожила.

– Кто они? Люди ученые и почтенные, заслуживши уважение тех, которые имеют на
него право, произнес он с гордым достоинством. И. С. Покровский был одним из ученейших
наставников здешней семинарии, и в тоже время одним из деятельнейших Тульских литера-
торов. Покровский воспитывался в Коломенской семинарии, потом обучался в Петербург-
ской духовной академии, отколе прибыл в Тулу в 1799 году вместе с Преосвященным Мефо-
дием, и занял кафедру Греческого и Латинского языков, которые знал превосходно. Уже в
звании кафедрального протоиерея двадцать три года обучал он юношество Философии и
богословия. Важнейшее сочинение его, известное мне, под названием: «Иерархия восточ-
ной и западной церкви», находящееся в рукописи, и состоящее в четырех больших томах, в
лист, переписанное набело. Труд огромный и добросовестный. Он важен в отношении дра-
гоценных фактов, собранных им из тысячи редких книг, изданных на иностранных языках.
Многие смешивают эту «Иерархию» с «Древностями церковными», также находящимися
в рукописи, при сочинении которых Покровский руководствовался известным творением
Бентама, но такое мнение несправедливо, потому что эти два сочинения одного автора носят
два различных названия. Сверх того «Иерархия восточной и западной церкви» в четырех,
а «Древности церковные» в двух томах, следовательно, это не одно и то же. Я знаю, что у
Покровского было еще «Собрание проповедей», говоренных в Тульском соборе. Там нахо-
дилось и то примечательное «слово» Архимандрита Киприана, сказанное им Архиепископу
Амвросию, когда он, простившись со своею Тульскою паствою, растроганный и в слезах,
шел из собора, чтобы ехать к другой пастве, в Казань. Слово, о котором я вам говорю, проник-
нуто глубоким чувством и написано необыкновенно-увлекательным слогом. Ничего подоб-
ного я не знаю в этом роде. Мне не известно: куда девалась богатая библиотека и сочинения
Покровского. Если верить слухам, молве, то они очень неутешительны. Говорят, что книги
расхищены, а рукописи погибли….

– Другой Тульский писатель, оставивший нам свое сочинение, был директор здешней
гимназии Ф. Г. Покровский. В 1823 году он напечатал «Дмитрий Иоаннович Донской, исто-
рическое повествование», потом написал «Историю Тульской губернии» в трех томах, нахо-
дящуюся в рукописи. Она все-таки труд немаловажный. Это, если хотите, не история, а мате-
риалы для истории Тулы. Видно, что автор собирал факты с необыкновенным терпением,
видно, что он хотел сделать все, что от него зависело; но статистические его известия уже
утратили свое официальное достоинство – они устарели, потому что теперь многое изме-
нилось, историческая часть хороша, но в ней часто заметно отсутствие критики, а такой
недостаток отнимает у сочинения десять процентов. За то, по мнению моему, геогнозти-
ческие изыскания и топографические сведения никогда, не потеряют своей свежести. Осо-
бенно любопытно в первом томе довольно подробное описание, во-первых: окаменелостей
найденных, по берегам реки Прони, Веневскаго уезда, в окрестностях села Гремячева; а во-
вторых описание провалищей и подземелий близ села Дедилова. Одним словом: «Истории
Тульской губернии», о которой я вам говорю, сочинение чрезвычайно замечательное, и тот,
кто намерен писать историю нашей губернии, должен, во что бы то ни стало, приобрести
полезный труд Ф. Г. Покровского.

– К этим ученым, уже окончившим земное свое поприще, надобно присоединить и
штабс-лекаря Ф. М. Грамницкаго. Он известен публике как хороший переводчик меди-
цинского сочинения Шпюрцгейма, а нам известен как ревностный Броунианист, произво-
дивший здесь практику слишком двадцать лет. Но прежде нежели познакомил он публику
с Шпюрцгеймом, Грамницкий издал небольшую брошюру под названием: «О камфаре в
сухом виде». Это был плод долговременных его практических опытов. Мне удавалось про-
сматривать труды этого медика, находящиеся в рукописи. Вот оглавление одного «Анато-
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мико-Физиологическое исследование организма человеческого тела и его жизненного про-
цесса», сочинения Григория Прохаски, доктора анатомии и Физюлопи в Вене. Перевод с
Латинского». К нему приложены несколько рисунков, тщательно сделанных. Грамницкий
перевел с Французского известные историческая записки Марии Терезии Ламбаль. Сверх
того он начал было писать собственные записки довольно отчетливо, но автобиограф оста-
новился на сорок девятом листе, и не успел кончить своей исповеди. Редакция энциклопе-
дического лексикона желала иметь некоторые сведения о Грамницком, и относилась к род-
ственникам покойного, но желание ее не удовлетворено.

– И сочинения доктора Балка и штабс-лекаря Любека, производивших практику в Туле
в последние года своей полезной жизни остались в забвении. Имя первого из них известно
всякому, кто занимается медициною: оно знаменито, второго знал только ограниченный круг
его пациентов, из которых многие уверяли меня, что у Нюбека остались рукописи, назна-
ченные, кажется, к печати и состоящая в несколько десятков тетрадей, но какого содержания
были произведения его – Бог знает. Добрый, честный Любек был чрезвычайно внимателен
к своим больным, и до крайности скромен в отношении обширных своих сведений в меди-
цине.

Тут собеседник наш умолк и потом задумался…. Желая поддержать разговор, по-види-
мому, начинавший истощаться, мы начали так:
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Княгиня К.Р. Дашкова

– В 1807 году один шестнадцатилетний студент Московского Университета, юноша с
признаками дарования, издавал в Москве журнал под названием «Весенний цветок». Это
был родной брат наш, К. Ф. Андреев, родившийся 1 Ноября 1790 года в Туле и получив-
ший первоначальное воспитание в здешнем училище. Беспристрастно смотрев на периоди-
ческие книжки, им изданные, мы не можем похвалить редактора ни за направление журнала,
неопределительность которого вредна ему, ни за выбор статей, которые могли нравиться
только тогда, а не нынче. Этот цветок теперь завял, и листочки его едва ли у кого находятся.
Он – библиографическая редкость…. Как бы то ни было, а «Весеннего цветка» разошлось
более двух сот экземпляров. Он, или лучше сказать, его редактор, едва вышедший из дет-
ского возраста, обратил на себя особенное внимание статс-дамы княгини К. Р. Дашковой,
жившей в Москве, на Никольской улице, в собственном доме, также Попечителя Москов-
ского Университета, М. Н. Муравьева. Они пожелали видеть брата нашего, так смело высту-
пившего на скользкий и опасный путь писателя. Княгиня Дашкова присылала за ним свою
парадную карету, запряженную в шесть лошадей. Можете вообразить восхищение шестна-
дцатилетнего студента-стихотворца, ехавшего в таком богатом экипаже к одной из знамени-
тейших женщин своего времени! Это был торжественный день в его несчастной жизни….
Когда он приехал к ней в дом, мецената его не было в комнатах. На вопрос «где княгиня?»
служитель отвечал: «изволит прогуливаться по цветнику. Брат посмотрел в окно, и увидел
высокую, стройную женщину лет шестидесяти, со смуглым, серьёзным, но благородным
лицом, выражающим ум необыкновенный. Движения ее обнаруживали крепость сил телес-
ных, осанка – непринужденность и даже некоторую приятность, а взгляды – какую-то гор-
дость, смешанную с проницательностью. Одетая во вкусе того времени, она имела на голове
своей круглую белую шляпу с большими полями, что впрочем придавало ей странный вид.
Тихо шла она по извилистой дорожке, оканчивающейся почти у самой лестницы, ведущей в
главный корпус здания. То была К. Р. Дашкова. Ее сопровождал Г. Р. Державин. Они о чем-
то вели разговор. Четверти часа не прошло, как брата попросили к хозяйке дома. Юношу
ввели в кабинет княгини, которая продолжала разговаривать с Державиным, бывшим у нее в
гостях. Увидев брата, она встала, подошла к нему и отвечала на его торопливые, застенчивые
два поклона, поклоном величественным и важным, напоминавшем этикет двора Екатерины
Второй. Тут он поднес ей экземпляр своего «Весеннего цветка», переплетенный с атлас.
Княгиня взяла книгу и сказала: «Благодарю». Потом она прибавила, посмотрев внимательно
на брата: «Но вы так молоды, вы— дитя, а издаете журнал! Впрочем, упражнения ваши в
Русской словесности заслуживают поощрения». Расспросивши брата о его родителях и о
прочем, княгиня обратилась к Державину, стоявшему в это время у шкафа, и, подавая ему
«Весенний цветок», говорила: «Гаврила Романович! это по вашей части: он стихотворец».
Бессмертный поэт развернул книжку, прочитал несколько стихов и, взглянув на юного сочи-
нителя, сказал: «Очень рад!» Но когда брат наш, откланявшись, хотел выйти из кабинета,
княгиня Дашкова подарила ему «на книги» красивый шелковый кошелек, в котором нахо-
дилось двадцать новеньких червонцев. В 1811 году брата произвели в кандидаты универ-
ситета, в следующем году он вступил в ополчение и служил в конно-артиллерийской роте,
командуемой храбрым майором А. И. Кучиным. Все литературные и чисто-ученые труды его
сгорели в Московском пожаре вместе с его библиотекою. После он почти ни чего не писал,
долго страдал изнурительною болезнью, и в 1836 году тихо скончался в селе Торхове.
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В.А. Жуковский

– Биографические ваши заметки были бы не лишними и в словарь писателей, сказал
старик.

Мы продолжали:
– Лет пятнадцать тому назад, случай познакомил нас с покойным Н. П. Свечиным,

нашим Тульским гражданином и помещиком. Это тот самый Свечин, автор нескольких коме-
дий, имевших в свое время порядочный успех, который (не тем-то он будь помянут!) написал
эпическую поэму под названием «Александроида». Пресловутая Александроида, младшая
сестра несчастнейшей Петриады Грузинцова, которых, вероятно, никто и никогда не читал
от доски до доски, по причине очень натуральной: на второй песни этих скучных, длинных
поэм страдалец непременно засыпает. Коротко знавшие Н. П. Свечина, Веселаго, любезного,
даже подчас остроумного, человека хорошо образованного, с эстетическим вкусом, до сих
пор не решают задачи: как мог он написать такое странное, нелепое создание? Мы имели
прощальные стихи Свечина под названием «К друзьям», написанные им по случаю отъезда
его из Тулы в Москву, отколь он уже не возвращался. Они так прекрасны, что сам Шенье
охотно признал бы их за свои стихи. Неизвестно, кто завладел его бумагами, оставшимися
после его внезапной смерти; а что Свечин писал записки и читал их друзьям своим, это
не подлежит ни какому сомнению… Жалко! Свечин был принят в лучшем обществе обеих
наших столиц, и говорят, очерки его некоторых характеров сняты с натуры. Сверх того в его
записках рассыпано было множество анекдотов, остроумия и забавных положений.

– У нас, в Туле, переведен с Французского роман Валтера Скотта «Маннеринг или
Астролог» В. Б. Броневским, служившим тогда в здешнем кадетском корпусе инспектором.
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Кроме перевода, он в это же время издал «Письма морского офицера», Коробки. И. Якубович
также долго жил в Туле, где начал мыслить и писать. Все его произведения иногда согреты
чувствованием, но никогда чувством; из них брызжут громкие слова, но не глубокие мысли.
Якубовича убил небольшой его талант, правда поэтический, но он не мог создать ни чего
замечательного, а поэту хотелось выйти из колеи посредственности.

– Но вы, оба, как нарочно сговорились рассказывать о покойниках! подхватил Марда-
рий и прибавил, обращаясь к Тульскому старожилу. Нельзя ли, дедушка Аристарх, повести
речь о живых литераторах? Это, я полагаю, немножко развеселит вас, а то вы что-то все
задумываетесь.

– Изволь, друг мой, отвечал старик с редким простодушием. С чувством, которому нет
названия, скажу вам, что общество дворян Тульской губернии с патриотическою гордостью
указывает на знаменитое имя одного из своих членов, имя, глубоко врезавшееся в сердце
каждого Русского. Я говорю о Василии Андреевиче Жуковском, первоклассном писателе
нашего отечества, которого сочинения все знают наизусть. Но он наш, хотя и живет на берегу
Невы, мы ни за какое благо мира не уступим его славного имени, украшающего список дво-
рян Тульской губернии; мы готовы, как Греки за Гомера, оспаривать его у кого бы то ни
было; мы наперед знаем, что благодарное потомство соорудит ему материальный памятник
в одном из уездных городов нашей губернии, как соорудило оно Ломоносову. 1837 год оста-
нется памятным, незабвенным годом для знаменитого нашего писателя. В бытность наслед-
ника Престола в Туле, В. А. Жуковский, сопровождавший Царственного Путешественника,
представлялся Его высочеству вместе с дворянами Белевского уезда, в котором он родился, и
где имеет небольшое поместье. С очевидным удовольствием и приятною улыбкою подошел
к нему цесаревич, и сказал поэту несколько приветливых слов, которые, вероятно, записаны
им не в одних путевых его заметках. В Белеве ожидали его почести беспримерные. Поэту
воздвигли триумфальные ворота среди бульвара, под которыми, при стечении многочислен-
ной публики, Белевцы поднесли на серебреном блюде хлеб и соль именитому своему уро-
женцу. Ничего не могло быть лучше придумано этого приветствия. Обо всем об этом знают
многие, но едва ли кому известно, что знаменитый наш поэт, ещё в детском возрасте, некото-
рое время воспитывался в доме Статского Советника Д.Г.Постникова в Туле; потом Василий
Андреевич, обучаясь в дворянском училище, жил один на квартире, находящейся на углу
Беляевой улицы, упирающуюся в площадь рядом с Экзарцицгаузом. Скромный домик, где он
жил, сломали; на его месте построили новый, но с десяток сирени и акаций, колодец во дворе
и полувековая высокая груша у ворот, в обхват толщиной, своевольно раскинувшая длинные
свои ветки, поныне существуют. Они, они только остались немыми свидетелями поэтиче-
ские его вдохновений! Разлука с родными, одиночество, совершенно уединённая жизнь. Всё
это взятое вместе, не имело ли влияние на нравственное развитие В.А.Жуковского; другими
словами, не заронили ли они в душу его наклонности к меланхолии, которою проникнуты
почти все дивные художественные создания нашего поэта? Вы знаете ли что Греева элегия
«Кладбище» переведена была им ещё в 1803 году: не оправдывает ли она моих догадок?
Хозяйка домика, о котором я разумею, любит рассказывать, как в один ясный день позвали её
к приехавшему к ней барину. «Это было в пятом часу утра, говорила она. Солнышко только
что взошло, я молилась Богу, но поспешила выйти к тому, кто меня спрашивал, думая про
себя: видно, сон-то мой сбывается: домишко наш сломают под манеж… Приехавший барин
сам пожаловал ко мне в горницу. «Кто он?» опять думала я, едва окинув его глазами. Знать,
какой-нибудь случайный чиновник, придворный, приближенный к Наследнику. И вот я оро-
бела, оробела так, сударь, что и ноги у меня подкосились… Но когда он заговорил со мною
ласково, приветливо, даже извинился, что потревожил меня, старуху, не вовремя, то конфуз
мой, как рукой, сняло. Тут уже я осмотрела его без страха. Лицо у него доброе. Он расспра-
шивал меня о прежних хозяевах домика, которого давно нет. Я отвечала ему, что знала; он
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пожелал видеть наш садик, я повела его туда. «Не была ли здесь канава, а вон там не протекал
ли маленький ручей?» спросил он меня, указывая на то место, где мы тогда стояли. «Канава
была, но мы её закопали, а ручья не помню, – отвечала я. Потом осмелилась прибавить:

– Сосед наш рассказывает, что здесь в саду был небольшой прудок, около которого
они в ребячестве игрывали». Собираясь выйти со двора, барин пожаловал мне ассигнацию,
сказав:

«Возьмите эту безделку за беспокойство, которое я вам сделал». И он уехал. Вот тут
он сидел, а там и здесь прохаживался», говорит эта словоохотливая старушка о знаменитом
своём госте. Долго гулял Василий Андреевич по саду, вспоминал о былом, бросал продолжи-
тельные взгляды на ветвистую грушу, на акации, на сирень и оставил прежнее своё жилище
в самом грустном расположении духа. Неужели поэт жалел о прошедшем, поэт, которому
улыбаются ещё грации, о котором гремит слава и которого гений ввёл в царские чертоги?..

От милых Лир своих отторженный поэт,
В чертоги Августа судьбой перенесенный
Жалел о вас, ручьи отчизны незабвенной!
О древней хижине, где юность провождал….

– Живейшее воспоминание сохранили туляне и о С. Д. Нечаеве, занимавшем у нас
одно из почтеннейших мест гражданских, продолжал старик. Это было в двадцатых годах.
Он перевёл в Туле из Виланда «Пифагорейские жены». Если я не ошибаюсь, то это был
первый опыт его примечательного труда. Поэтические его создания, о которых он теперь,
вероятно, забыл, но мы их помним, печатались в разных журналах. Мы помним его стихи
под названием «Время любить». Наша молодёжь знала их наизусть. Мы помним, что время,
которое С.Д. прожил в Туле, принадлежит к самому поэтическому времени его жизни.

– Благодарность, как память сердца, обязывает меня упомянуть о А.Г.Глаголеве, полу-
чившем первоначальное воспитание в нашем городе. Он не забыл своей родины Тульской
губернии. Сколько могу упомнить, произведения пера А.Г.Глаголева находятся во многих
периодических изданиях. Он печатал их в «Трудах Общества любителей российской сло-
весности» и в «Вестнике Европы». Первого он был действительным членом, во втором при-
нимал участие как сотрудник. Что он не забыл своей родины, это доказывает учёная статья
его под названием «Исторические сведения о Туле», помещённая в «Журнале Министер-
ства внутренних дел» 1836 года. В другом сочинении видим, именно в «Записках Русского
путешественника», А.Г.Глаголев говорит о жителях нашего города со всею откровенностью
наблюдателя, который хорошо изучил нравы и обычаи тех граждан, между коими он долго
жил. Много сказал правды о тулянах «Русский путешественник», и за это мы все скажем
ему: благодарим, благодарим! Но важнейшее сочинение А.Г., без сомнения, есть «Умозри-
тельные и опытные основания словесности», напечатанное ещё в 1834 году.

– Известно ли вам, продолжал старик, что «Бенгальский тигр» и «Досуги пустынника»
принадлежат перу Е.Н.Воронцова – Вельяминова. Посвятил всего себя отечественной сло-
весности, Е. Н. приготовил много собственно литературных и немало чисто учёных сочине-
нии. Из прежних его переводов я знаю большую статью, напечатанную в «Вестнике Европы»
под рубрикою «О египетских мумиях». Но огромное количество своих трудов он тщательно
храпит в портфелях… К чему такая скромность анахорета? Писателям, слишком осторож-
ным, не надобно забывать горестную истину, что в продолжение некоторого времени формы
стареют, вкусы и слог изменяются, требования становятся взыскательнее, и то, что хорошо
и даже прекрасно теперь, делается впоследствии вялым, скучным, бесполезным. Но что
всего грустнее, добросовестные труды его могут утратиться, совсем погибнуть, как погибли,
кажется, сочинения И.С.Покровского, о котором я вам говорил. Не менее прискорбна мысль,
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если по какому-нибудь непредвиденному обстоятельству этими трудами завладеет какой-
нибудь литературный партизан, и выдаст чужое за своё. Разве таких бесстыдных, чёрных
хищений не бывало? Может быть, у литературного партизана не достало бы ума написать
одну страницу без двадцати всяческих ошибок, а о нём кричали, его хвалили, не подозре-
вая своего забавного заблуждения. Время обнаруживает истину, и того шарлатана, который
чванился чужим умом, стоял на высоком пьедестале литературной известности, неумолимое
потомство накажет забвением; презрения для него много: презрение орудие современников.
Да! Пора, пора подумать об этих вещах Е.Н. Не должно в землю зарывать таланта: талант
дан от бога.

Той же самой участи легко может подвергнуться и «Краткое извлечение из книг Свя-
щенного Писания», довольно обширное сочинение С.Я. Белозора. Это сочинение объемлет
Старый и Новый завет. Автор, тщательно изучив свой предмет, в стройной системе сделал
свод текстов, объяснил их прямое значение и указал на источники. Цитаты его бесконечны,
но они необходимы. Оно написано давно, по крайней мере, оно известно мне лет семь, если
не более. Желательно было бы видеть в печати это «Краткое извлечение из книг Священного
писания». Успех несомненен.

– Я давно потерял из вида бывшего инспектора здешней гимназии С. И. Альбицкого.
Неизмеримая глубина богатства латинского красноречия пленила его ум. Напитанный духом
ораторов древнего Рима, Цицерона, Квинтилиана. Он переводил творения этих великих
людей, но никогда не был доволен своим переводом. Не думайте, что многолетние заня-
тия любимыми предметами встречали постоянные неудачи, не думайте, чтобы эти неудачи
охлаждали в нём охоту усовершенствовать то, что казалось ему слабым, недостойным его
самолюбивых помыслов, желаний, которые, видно, у него росли беспрестанно… Напротив,
латинисты сверяли с текстом оригинала некоторые труды его вместе с подобными же тру-
дами известнейших учёных и находили в них большую разницу. В переводе Альбицкого
сохранена краткость и быстрота слога древних, столь трудные для языка нашего, передан
весь блеск колорита, весь классический такт знаменитых римлян, тогда как у других они
нашли его высокопарным, тёмным и запутанным. Кто из ревнителей просвещения в нашем
городе не знает его речи, произнесённой на акте в Тульской гимназии? Она доказывает, до
какой степени совершенства автор её владеет русским языком. Обилие мыслей, ораторские
движения и то, что называется в риториках убеждением, сливаются в его произведении в
одно целое, живое слово.

– В 1835 году изданы были четыре брошюры Т. (тут старик сказал нам полную Фами-
лию сочинителя, но мы не имеем права объявить ее во всеуслышание). Брошюры, о кото-
рых я вам начал говорить, продолжал он, носят следующие названия: I. «Естество мира или
вечность во времени, а пространство в объеме!» II, «Устроение вселенной или расположе-
ние естественных видов по их проявлениям». III. «Очертательность естества, или наружная
Форма проявлений». IV. «Движимость естества, или устремление видов к равности отноше-
ниям по их проявлениям». Эти небольшие произведения наделали много шуму в наших жур-
налах. Журналисты один за другим подали голоса против сочинителя. Как его сограждане,
некоторые из нас хотели было принять участие в этом полемическом деле; но рассматривая
его пристально, мы увидели, что обвинения, упавшие на брошюры, справедливы и беспри-
страстны. Однако ж, строгие судьи, вместо того, чтобы обратить внимание на содержание
критикуемых сочинений, очевидно претендующих на умозрение, они, прежде всего, с оже-
сточением напали на «сии и оныя»…. Мы сами не без удивления заметили саженые пери-
оды, столь перепутанные словами без мыслей, что не понимали, какую философскую истину
намерен был доказать автор. Мы сами жалели, что любезный А. М., излагая свои мнения
о таких высоких истинах, не хотел быть ясным, и добровольно накликал на себя злые сар-
казмы, перемешанные с насмешками, остроумными и желчными. Мы сами видели, что авто-
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ритеты его в таких серьёзных сочинениях ограничиваются только физиками Велланскаго и
Павлова, да ссылками на статьи в Русских журналах. Но неужели, думали некоторые, пони-
мавшие дело хорошо, во всех четырех брошюрах невозможно отыскать ни одной мысли,
собственно принадлежащей Т. – Вооружившись терпением, и помня Французскую посло-
вицу, которая гласит, что. занимающиеся умозрением усердно принялись читать и перечи-
тывать труды А.М. Наконец, по надлежащем исследовании открылось, что автор брошюр
имел действительно одну основную мысль – соединить десятки идей, разбросанных по раз-
ным Русским книгам в небольшие свои четыре сочинения. Компиляция не удалась, потому
что ее не освежил ни какой новый взгляд на науку, построенную на высших философиче-
ских взглядах. Словом: эти брошюры останутся навсегда доказательством., что высказывать
чужие мысли собственными словами – есть труд бесполезный. Однако ж мы, Туляне, не
теряем еще надежды читать более обработанные произведения, в другом роде, достойные
А. М. От всей души желаем блестящих успехов нашему мыслителю; но думаем, что при
нынешнем состояния умозрения и при средствах, которыми обладает любезный А. М., мы
посоветовали бы ему оставить подобные опыты, потому что Гораций сказал:

Берите труд всегда не свыше сил своих,
Умейте разбирать, судить себя самих….

И.П. Сахаров

– Говоря о наших Тульских писателях, продолжал почтенный наш собеседник, забуду
ли я И. П. Сахарова делателя неутомимого, которого так приласкал Петербург к явному
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ущербу Тулы. Первые произведения господина Сахарова (все исторического и археографи-
ческого содержания) появились в Телеграфе, потом в Галатее. Они обратили на себя внима-
ние знатоков и любителей старины отечественной. Тогда он напечатал: «Достопамятности
Венева монастыря». Брошюрка эта также быстро разошлась по рукам любопытствующих,
как и торопливо была составлена; но люди, понимавшие дело немножко побольше любо-
пытствующих, еще не могли предвидеть по ней дальнейших успехов на поприще истории
ее автора. Она, в их глазах, осталась замечательною разве только тем, что сочинитель ее не
поскупился на выписки, давно всем известные, и на ошибки очевидные и только! Но наме-
рение собирателя, но пламенное желание его говорить о старине, спасая каждый лоскуток
письменного ее бытия, заслуживали похвалу и даже благодарность. Он не виноват был в том,
что ему изменили силы, что неудачный опыт оказался недостойным будущей его литера-
турной известности. После благосклонного приёма трудов его читающею публикою, госпо-
дин Сахаров, может быть, увлекшись одобрениями, объявил о подписке на «Историю обще-
ственного образования Тульской губернии». – Туляне, давным-давно чувствуя недостаток в
подобном творении, приняли этот подарок с непритворною радостью; но нашлись, однако,
люди, которые не спешили разделять восторженных ощущений земляков своих, рассуждая
про себя: «Если сочинитель под громким словом «Истории» разумеет описание событий,
случившихся в одной какой-нибудь провинции колоссальной России, то это еще не исто-
рия, потому что они, эти события, начинались и оканчивались вследствие общего порядка
вещей, общего движения и государственных обстоятельств, которыми наполняются целые
страницы в Русской Истории. Следовательно, история каждой губернии сливается с исто-
рию нашего отечества как ночь с днем. Далее. Бытописателю нашему трудно будет без фак-
тов определить «первые моменты общественных форм» не отдельного народа, не целого
поколения, а жителей одной только провинции. Потом он обязан объяснить нам загадочный
смысл слова: «образования», в котором и в наше время сомневаются. Вот толки этих людей.
Впрочем, они не осмелились и думать, чтобы бытописатель наш смотрел на Историю как на
науку: это уже было бы требование слишком взыскательное….

Почти вслед за программою подписчикам выдали первую часть творения, с таким
нетерпением всеми ожидаемого; но мы, к удивленно нашему, вместо обещанной истории,
нашли в ней одни только грамоты Царей, Патриархов и Митрополитов, писанные к воево-
дам на Тулу и к Настоятелям Предтечева монастыря, грамоты, не имеющие ни малейшего
исторического достоинства и почти никакой связи с будущим сочинением бытописателя. По
случаю выхода в свете этих архивных приложений, найденных в книгохранилище вышеска-
занной обители одним любителем старины, а не собирателем, г. Профессор М. П. Погодин
тогда же очень дельно заметил в своем Московском Вестнике, что название творения нашего
бытописателя уже слишком затейливо, если не слишком громко. Года проходили за годами,
а об Истории его и помину не было. Видно, думали мы, автор собирается подарить нас про-
изведением, написанным на славу! Но и тут мы все ошиблись. Бытописатель наш, вместо
того, чтобы удовлетворить общие наши ожидания, напечатал «Сказания Русского народа о
семейной жизни своих предков». – Это не про нас, говорили некоторые, а про всю Русь пра-
вославную. Когда вышли все книжки «Сказания Русского народа», я читал их с должным и
надлежащим вниманием, и чем дольше я читал, тем изумление мое возрастало…. У меня,
как говорится, задвоилось в глазах…. Да это труд огромный! невольно воскликнул я, едва
окончив в два дня чтение. Всматриваясь в новое произведение нашего будущего бытописа-
теля, я помирился с ним за выполнение прямой его обязанности, обещанной истории. Но так
как я принадлежу (грешный человек) к школе сомневающихся, то естественно, прежде всего,
начал соображать время, в которое было написано «Сказание Русского народа». Результат
его оказался незначителен, даже ничтожен, если взять в расчет всю сумму труженического
подвига, необходимого при составлении такого серьёзного сочинения, где почти на каждой
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странице выказывается Русская душа, так сказать, нараспашку; где столько нового свежего,
дельного, любопытного, что ленивому уму не собрать бы всех этих материалов и в четверть
века. (Но почему же автор статьи думает, что на сочинение употреблено меньше времени?
Материалы собираются во всю жизнь, а не в промежутках между изданиями. Ред.) Но, вот
что значит терпение! Терпение преодолевает все трудности, толкуют учебники; терпение
есть гений, сказал Бюффон. Видно оно сокращает работу, подумал я, особенно ту работу, на
которую, при обыкновенной деятельности, потребно много рук и много лет….

Н.М. Карамзин

Теперь мы, Туляне, надеемся, что господин Сахаров обратит свое внимание и на забы-
тую им «Историю общественного образования Тульской губернии». Ведь надобно же когда-
нибудь исполнить то, что ему угодно было обещать. Бесспорно, нельзя иметь надлежащего
понятия о произведении, из которого напечатаны только отдельные статьи; но если позво-
лено сказать свое Мнение об этих отрывках, находящихся в разных журналах запрошлых
годов, то «История общественного образования Тульской губернии» начинается с яиц Леды,
то есть с глубокой древности, со времен чуть ли не до исторических. Внимательный чита-
тель тотчас замечает эрудицию автора, искавшего Фактов не в толстых Фолиантах, а в обла-
сти вымысла и догадок, которые были бы превосходны в романе, но отнюдь не в истории.
Кто из самых отважнейших исследователей решится доказать, что Нестор, не означив, даже
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земли Мордовской, Мещерской и Черемисской, имел точные сведения о стране заключавшей
в себе почти три нынешних губернии: Тульскую, Орловскую и Калужскую? Кто, безусловно,
согласится с автором, чтобы рубежи земли Вятичей, им определенные, были безошибочны?
На чем он основал свои утвердительные показания? Не на карте ли, приложенной к первому
тому И. Г. Р. Карамзина, или не на атлас ли к И. Г. Р., изданном г. Ахматовым, или, наконец,
не вследствие ли расчета вероятностей? Никто не признает за факты такой гадательной гео-
графии, составленной самопроизвольно после девяти веков политического существования
народа, о котором мы имеем самые поверхностные, самые неудовлетворительные сведения.
Мне, вспомнилось, что Карамзин в тексте первого тома И. Г. Р. назвал их областью губернии,
мною сказанные, потом во втором томе в каком-то примечании (138) уже не говорит о Туль-
ской губернии, а вместо ее означил Курскую. Помнится, что и Елагин в «Опыте повествова-
ния о России» хлопотал о границах этих дикарей. «Вятичи, пишет он, жили по Оке, выше
устья сей реки, и народ Мери между ими и Волгой находился». Между тем как в самом-
то деле, области Кривичей, Мери и Муромы, примыкая к Волге, отрезывали ее от Вятичей.
Нас всегда угощают Нестором; но ведь Нестор упоминал о прошедшем по преданию, а о
современности писал по слухам. Вспомним, что народ, обитавший на этом предполагаемом
пространстве, которого летописец называет «погании Вятичи», и который плативши дань
Кагану по шелягу с орала (чему впрочем не верил Шлецер, и в чем сомневался Историограф),
находился в совершенно диком состоянии. Сверх того эти идолопоклонники, не признавая
над собою власти Князей Русских до Святослава, были и характера неукротимого, чему слу-
жат доказательством их бунты и кончина ревностного служителя веры, Кушки, получившего
венец мученика. Но что же такое говорит Нестор особенного о Вятичах, когда бытописатель
наш рассказывает о них так много и так положительно? спросите вы. Отвечаю: Нестор ска-
зал о Вятичах несколько фраз – не больше и не меньше. Бытописатель же наш наполняет
целые фразы то гиперболами, то метафорами в восточном вкусе и упоминает о том, о чем
молчит летописец. По его словам: эти дикари были чем-то вроде рыцарей средних веков, они
даже у него нежничают…. Смеем уверить бытописателя, что и девы его, о которых он поз-
волил себе так красно рассказывать, были не миловиднее наших Якуток, закутывающихся
с ног до головы в невыделанные шкуры зверей, убитых ими, и пожирающих рыбий жир с
жадностью гастрономов Парижских рестораций. Что ж делать, если Вятичи были варвары
– пусть они и остаются варварами до известного времени в Истории.
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