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Николай Лесков
Умершее сословие

(Из юношеских воспоминаний)

В 1884 году было напечатано в газетах, что в Нижнем Новгороде один торговец и один
чиновник, сидя в трактире, бранили местного губернатора Баранова. Полиция арестовала
этих господ, но губернатор Баранов приказал их освободить и указал полиции впредь не
обращать внимания на такие ничтожные вещи.

Этот случай, не заслуживающий, кажется, ничего другого, кроме сочувствия долж-
ностному лицу, которое так распорядилось, – вызвал, однако, у кривотолков осуждение.

– Во всяком случае (доводилось слышать) – это своего рода рисовка, гарун-аль-рашид-
ство; все это только разводит дикие фантазии.

Во дни нашей юности мы тоже видали «дикие фантазии», но только в другом роде.
Нижегородские «дикие фантазии» напоминают мне другой город и другой губернаторский
характер, который считали типическим в прошлую, хотя и не очень отдаленную от нас пору.
Кто любит вспоминать недалекую старину и сопоставлять ее с нынешним временем, для
тех, может статься, это будет не лишено интереса.

Во время моей юности, проходившей в Орле, там жил «на высылке» Афанасий Васи-
льевич Маркович, впоследствии муж талантливой русской писательницы, известной под
псевдонимом «Марко Вовчок».

Афанасий Васильевич в очень молодых годах был выслан в Орел из Киева по случив-
шейся в Киеве «истории», которую тогда считали «политическою» и называли «костомаров-
скою историей».

Маркович должен был жить в Орле и находиться под непосредственным наблюдением
местного губернатора, а дабы наблюдение за ним было удобнее, Маркович был зачислен на
службу в губернаторскую канцелярию. Тут он занимал должность делопроизводителя, или
помощника правителя, – не помню уже теперь, по какому отделу.

Имущественные средства Марковича были не очень свободны – он нуждался в под-
спорье, которым ему и служило маленькое жалованье, присвоенное его канцелярской долж-
ности (помнится, что-то около двадцати пяти рублей в месяц). Занятия службою Марковича
не тяготили, но не могла его не тяготить подчиненность лицу, от которого он зависел.

Орловскою губернией во время ссылки Марковича правил не раз упоминавшийся в
литературе князь Петр Иванович Трубецкой.

Уверяли, будто он был человек не злой, но невоспитанный и какой-то, – как его звали
орловцы, – «невразумительный». Князь знал и понимал в делах очень мало, или, вернее ска-
зать, – почти ничего, а правительственного искусства он не имел вовсе, но безмерно любил
власть и страдал охотою вмешиваться во все.

Такая склонность побудила его, между прочим, вмешаться даже в дела церковного
управления, что и было причиною возникновения много раз описанной непримиримой
«войны» между ним и покойным орловским архиепископом Смарагдом Крыжановским,
который ранее, по случаю болезни Павского, дал несколько уроков покойному государю
Александру Николаевичу во время его детства. Поэтому Смарагд слыл в Орле «царским
законоучителем» и очень этим кичился. Вообще же он имел характер гордый и неуступчи-
вый.

Его «война» с Трубецким есть своего рода орловская эпопея. Она не раз изображалась
и в прозе, и в стихах, и даже в произведениях пластического искусства. (В Орле тогда были
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карикатуристы: майор Шульц и В. Черепов.) Интереснее истории этой «войны» в старом
Орле, кажется, никогда ничего не происходило, и все, о чем ни доведется говорить из тогдаш-
них орловских событий, непременно немножко соприкасается как-нибудь с этой «войной».

Я хочу рассказать об одном покушении князя Трубецкого вторгнуться в область исто-
рии и о том, кто его на это навел и кто его от этого отвел… Все это относится к тому же
боевому времени.

Кто-то из охотников вмешиваться не в свое дело сообщил письмом князю Петру Ива-
новичу, что в Орловской гимназии происходят будто бы непозволительные вещи, – а именно
– будто учитель истории (кажется) Вас. Ив. Фортунатов (тогда уже почтенный старик) изла-
гает ученикам «революционные экзерсисы», а почетный попечитель гимназии, флота капи-
тан 2-го ранга Мордарий Васильевич Милюков (на дочери которого впоследствии был женат
В. Якушкин), будто бы оказывает этому вредному делу потворство.

Наблюдатель, желающий оставаться сам в неизвестности, представлял в подкрепление
своих слов доказательства, состоявшие в том, что подозреваемый им в неблагонадежности
учитель истории, в присутствии попечителя Милюкова, разъяснял ученикам «о правах тре-
тьего сословия во Франции», а капитан 2-го ранга Милюков учителя не остановил и тем
выразил ему как бы свое одобрение.

Можно было предполагать, что извет этот прислал князю кто-нибудь из родителей
какого-нибудь воспитанника – человек, может быть, ничего не знавший в истории и имев-
ший какой-то сумасшедший взгляд на позволительное и непозволительное в преподавании.

Более важного в доносе ничего не указывалось, но князь никогда не давал себе труда
различать важное от неважного. Ему главное было, чтобы имелся предлог «пошуметь». Это
был в его время такой служебный термин. О начальниках, которых особенно хотели похва-
лить, всегда говорили: «Охотник пошуметь. Если к чему привяжется, и зашумит и изругает
как нельзя хуже, а неприятности не сделает. Все одним шумом кончал».

Таких начальников одобряли: «брань на вороту не виснет».
Таков был отчасти и князь Петр Иванович, и так же поступил он и в том случае, о

котором будем беседовать, вспоминая его славное время.
Князю Трубецкому письмо показалось вполне достаточным поводом для того, чтобы

вмешаться не в свое дело и кому-нибудь «надерзить». (О нем так и говорили в Орле, что он
«любит дерзить».)

Князь сейчас же призвал правителя или исправлявшего его должность и велел немед-
ленно написать «хороший напрягай и указание». Сноситься с попечителем, который тогда
жил в Харькове, князю казалось излишним, – он хотел сам исправлять все непосред-
ственно, – да и дело не терпело отлагательства.
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