
Н. БЕРБЕРОВА

Дв� влюбленности Гоголя
Сто л�тъ тому назадъ въ Россіи жило

зам�чателъно е семейство Михаила Юрье-

вича Віельгорскаго, о которомъ Робертъ

Шуманъ сказалъ, что одъ былъ самымъ ге-

ніальнымъ изъ дилетантовъ. На музыку

итого св�тскаго композитора (и на слова

Жуковскаго) п�лись въ то время романсы.

Пушкинъ однажды писалъ жен�:

«Вчера я былъ въ концерт�, данномъ для

б�дныхъ въ великол�пной зал� Нарышки-

ныхъ, въ самомъ д�л� великол�пной.

Жаль, что ты ея не видала. П�ли новую

Музыку Віельгорскаго»..
' Графъ 'Михаилъ Юрьевичъ въ тридца

Тыхъ и сороковыхъ годахъ прошлаго в�ка

‘«тть средоточіемъ петербургской артнети-

,ческой и великосв�тской жизни»: онъ былъ

гостепріименъ, уменъ, отличался боль-

шимъ художественнымъ вкусомъ, им�лъ

придворный чинъ, дружилъ съ Пушки-

нымъ, Вяземскимъ, Жуковскимъ, и когда

въ столиц� появился Гоголь, взялъ его подъ

Свое покровительство.
' Его жена, урожденная принцесса Би-

ронъ, дама разборивая, тонная, очень ско-

ро почувствовала къ Гоголю какую-то осо-

бенную, самой ей непонятную симпатію.
Она не только стала принимать его у се-

бя, но и переписывалась юъ нимъ — боль-

ше на религіозныя темы. Графу Михаилу

Юрьевичу Гоголь обязанъ былъ постанов-

кой «Ревизора», сперва запрещеннаго:

онъ же хлопоталъ передъ правительствомъ

о напечатаніи его «Мертвыхъ Душъ».
Этотъ высоко стоявшій и по рожденію, и

по связямъ челов�къ, проявилъ къ ихъ ав-

тору большое вниманіе и большую доброту.
Отношеніе матери и отца къ Гоголю пере-

далось и д�тямъ Віельгорскихъ.
У нихъ ихъ было много. Вторая дочь,

Софья, въ сороковыхъ годахъ была уже

замужемъ — за писателемъ, графомъ Сол-

логубомъ, авторомъ «Тарантаса» и «Вое-

поминаній». Третья долго оставалась въ

д�вушкахъ. Старшій сынъ, молодой графъ
Іосифъ Михайловичъ, чахоточный юно-

ша, жилъ въ Рим�, на вилл� кн. Зинаиды
Волконской въ то самое время, когда л�-

томъ, въ 1839 году, тамъ жилъ Гоголь. Это
былъ особенный челов�къ, по свид�тель-

ству вс�хъ его знавшихъ: воспитанный
вм�ст� съ насл�дникомъ (будущимъ Але-

ксандромъ II), онъ былъ талантливъ во

всемъ, за что ни брался, былъ, образованъ,
готовился стать историкомъ, «Не встр�-
чалъ я челов�ка до такой степени безис-

кусетвеннаго, — писалъ о немъ впосл�д-
ствіи М. Погодинъ, — и очень удивился,
найдя такого въ высшемъ кругу, между
воспитанниками двора».

«Он� были сладки и томительны, эти

безсонныя ночи, -—■ такъ изображалъ Го-

голь свои бд�нія подл� молодого умираю-

щаго Віельгорскаго. — Онъ сид�лъ боль-
ной въ креслахъ. Я при немъ. Сонъ не

см�лъ касаться очей моихъ. Онъ безмолв-

но и невольно, казалось, уважалъ святыню

ночного бд�нія. Мн� было такъ сладко си-

д�ть возл� него, гляд�ть на него. Уже

дв� ночи, какъ мы г (шедшій другъ другу

ты.. Какъ ближе посл� этого онъ _сталъ
мн�. Онъ сид�лъ все тотъ же кроткій, ти-

хій, покорный. Боже, еъ какою радостью,
съ какимъ бы веселіемъ я принялъ бы на

себя его бол�знь! К если бы моя смерть

могла возвратить его къ здоровью, съ ка-

кою- готовностью я бы кинулся тогда къ

пей!»
Вилла кн. Волконской находилась на

окраин� Рима, за церковью св. Іоанна Ла-

тсранскаго. Она была не только роскошно

выстроена и убрана (зд�сь собирался весь

цв�тъ тогдашней Италіи), но ея садъ былъ

какъ бы посвященъ памяти ушедшихъ лю-

дей: зд�сь была урна въ память покойнаго
поэта Веневитинова, камень съ именемъ

талантливаго молодого археолога Рожали-

на. Въ особомъ грот�, стоялъ бюстъ покой-

наго Александра I, въ другомъ — обло-

мокъ, посвященный Карамзину и другой
— Пушкину. Были камни-памятники умер-
шимъ слугамъ княгини и ея отцу. Въ этомъ

то саду, похожемъ на прекрасное, простор-

ное кладбище, въ теплые л�тніе дни рабо-
талъ молодой графъ Іосифъ надъ «матеріа-
лами для литературы русской исторіи».
Когда смеркалось іі становилось св�жо, онъ

поднимался къ себ� въ комнату и тамъ, у

окна, или въ кресл� на балкон�, проводилъ

томительную, итальянскую ночь.

«Я не былъ у него въ эту ночь, —: пи-

салъ Гоголь все въ т�хъ же наброскахъ,

которые позже назвалъ «Ночи на вилл�».
— Я вошелъ, къ нему поутру. Онъ уви-

д�лъ меня, лежащій въ постели. Онъ

усм�хнулся т�мъ же см�хомъ ангела, ко-

торымъ привыкъ усм�хаться.- Онъ далъ

мн� руку, пожалъ ее любовно. «Изм�н-

никъ! — сказалъ онъ мн�, — ты изм�нилъ

мн�». — Ангелъ мой, — сказалъ я ему, —

прости меня». .

Гоголь въ тотъ годъ снималъ комнату на

той самой віа Онегина, на которой жилъ

н�сколько разъ впосл�дствіи. Это было

для него счастливое время, несмотря на то,

что онъ переживалъ бол�знь Віельгорскаго

такъ, какъ, конечно, переживала бол�знь

молодого графа только его мать, (кото-
рой, однако, въ Рим� не было). Но имен-

но потому, что Гоголь былъ такъ захва-

ченъ другимъ челов�комъ — въ первый и

посл�дній разъ въ жизни — это давало ему

странное счастье, по которому онъ въ позд-

ніе годы не разъ тосковалъ. Его жизнь

какъ бы пріостановилась, несмотря на пи-

саніе «Мертвыхъ Душъ», несмотря на

дружбу еъ новыми людьми, римскими ху-

дожниками, несмотря на знакомство съ

Италіей, которую онъ такъ любилъ. Вилла

Волконской въ эти м�сяцы была средото-

чіемъ его бытія: оставляя віа Систина и

свою комнату, онъ проводилъ у княгини

почти ц�лыя сутки — зная, что Віельгор-
скій недолгов�ченъ, онъ жадно сп�шилъ
прожить рядомъ съ нимъ его посл�дніе
часы.

— Что ты приготовилъ для меня такой

дурной май? — сказалъ онъ мн�, проснув-

шись, сидя въ креслахъ, услышавъ шум�в-
шій за стеклами оконъ в�теръ, срывавшій
благовонія съ цв�тшихъ дикихъ жасми-

новъ и б�лыхъ акацій, и клубившій жхъ

вм�ст� съ листками розъ. Я его оставилъ

за три часа до этого времени, чтобы доста-

вить какое ниоудь разноооразіе, чтооы мои

приходъ потомъ былъ ему пріятн�е. Онъ

уже бол�е часу сид�лъ одинъ. Гости, быв-

шіе у него, давно ушли. Томленіе скуки

выражалось на лиц� его. Онъ меня уви-

д�лъ. Слегка махнулъ рукой. «Спаситель

ты мой!»—сказалъ онъ мн�. Они еще до-

нын� раздаются въ ушахъ моихъ, эти сло-

ва. «Ангелъ ты мой, ты скучалъ?» — «О,
какъ скучалъ», — отв�чалъ онъ мн�. Я

поц�ловалъ его въ плечо. Онъ мн� под-

ставилъ свою щеку. Мы поц�ловались;
онъ все еще жалъ мою руку».

Май проходилъ. Шумная жизнь на вил-

л� Волконской какъ будто все меньше до-

ходила до больного и его друга. Въ это

время княгиня уже приняла католичество,

и теперь окружала себя патерами, ведши-

ми съ ней долгія душеспасительныя бес�-

ды. Гости не переводились: это было рим-

ское духовенство, политическіе д�ятели,

писатели, художники, прі�зжіе русскіе,
св�гешя женщины. На балкон�, гд� ле-

жалъ молодой графъ, они появлялись из-

р�дка — Гоголь ревниво охранялъ боль-

ного. И онъ, и вс� окружающіе его знали,

что надежды н�тъ никакой. Оставалось

ждать и стараться скрасить посл�дніе дни

этого «младенчески-яснато, прекраснаго
челов�ка съ сильнымъ, твердымъ характе-

ромъ». «На Гуси только свиньи живу-

щіе». — говорилъ Гоголь.
«Онъ не любилъ и не ложился почти во-

все въ постель. Онъ предпочиталъ свои

кресла и то же свое сидячее положеніе. Въ

ту ночь ему докторъ вел�лъ отдохнуть.

Онъ приподнялся неохотно и опираясь на

мое плечо, шелъ къ своей постели. Душень-
ка мой! Его уставшій взглядъ, его теплый

пестрый сюртукъ, медленное движеніе ша-

говъ его — все это я.вижу, все это передо
мной. Онъ сказалъ мн� на ухо, присло-
нившись къ плечу и взглянувши на по

стелъ: «Теперь я пропащій челов�къ». Я

гляд�лъ на тебя, мой милый, н�жный

цв�тъ. Во все* время, когда ты спалъ или

только дремалъ на постели и въ креслахъ,
я сл�дилъ твои - движенія и твои мгнове-

нія, прикованный непостижимою къ теб�
силою».

Трудно представить себ�, какъ именно

любилъ Гоголь Віельгорскаго — его чув-

ства такого рода намъ вообще неизв�ст-

ны, намъ не на чемъ пров�рить его влю-

бленность, потому что, какъ изв�стно, Го-
голь никогда никого не любилъ. Но одно

становится понятно по этимъ записямъ:

это было исключительное чувство и по си-

л�, и не- отт�нку, н в�роятно, весь Гоголь

былъ бы другой, если бы ему не пришлось

пережить дружбы съ Віельгорскимъ. То,
что щедро дается другимъ — и простымъ

смертнымъ, и геніямъ — возможность лю-

бить и быть любимымъ, Гоголю вовсе не

удалось бы узнать, не встр�ться онъ съ

Іосифомъ Віельгорскимъ. •
Самъ онъ такъ разсказывалъ объ этой

влюбленности:
«Ко мн� возвратился летучій, св�жій

отрывокъ моего юношескаго времени, когда

молодая душа ищетъ дружбы и братства

между молодыми своими сверстниками и

.дружбы р�шительно юношеской, нотой
милыхъ, почти младенческихъ мелочей и

наперерывъ оказываемыхъ знаковъ н�ж-

ной привязанности; когда сладко смотр�ть
очами въ очи, когда весь готовъ на по-

жертвованія, часто даже вовсе ненужныя.
И вс� чувства — сладкія, молодыя, св�-

жія •— увы! — жители невозвратимаго мі-

ра і— возвратились ко мн�. Боже, за-

ч�мъ? Я гляд�лъ на тебя, мой милый, мо-

лодой цв�тъ...»
И въ Россіи, и въ Рим� и, конечно, въ

самомъ семейств� Віельгорскихъ знали о

дружб�, соединившей этихъ двухъ людей.
Семейство умирающаго съ благодарно-
стью говорило о Гогол�; въ Петербург�
удивлялись «самопожертвованію» Гоголя

’— вс� знали, какой онъ эгоистъ, и даже

въ любовь его къ роднымъ сестрамъ не

очень в�рили. Письма его на родину, хоть

и очень печальныя, были въ это время про-

низаны т�мъ св�томъ, который уже никог-

да больше не, зажегся ве нихъ. Онъ раз-

сказывалъ о своемъ друг�, о безсонныхъ

почахъ, проведенныхъ съ нимъ, о его та-

лантахъ, загубленныхъ бол�знью.
Княгиня Волконская, сначала очень Го-

голя любившая, наканун� смерти графа ед-

ва не поссорилась съ нимъ: она желала,

чтобы католическій, а не православный
священникъ напутствовалъ умирающаго.

Грустный и молчаливый, Гоголь въ тотъ

день пошелъ по городу — бродить куда

глаза глядятъ, искать русскаго священни-

ка для испов�ди умирающаго друга. Онъ

нашелъ его и привелъ въ садъ, гд� на по-

душкахъ лежалъ графъ Віельгорскій. Го-

голь самъ читалъ отходную, князь Геп-

нинъ, бывшій при этомъ, держалъ больно-

го, принимавшаго причастіе, и читалъ за

него «В�рую». Тутъ же молча присут-
ствовали Е. И. Черткова, которую Віельгор-
скій очень любилъ и графиня М. А. Ворон-

цова. Когда Віельгорскаго перенесли въ

его комнату, тамъ уже былъ аббатъ Жер-

ве, приглашенный княгиней Волконской.
Она нагнулась къ умирающему и тихо

шепнула аббату:
— Вотъ теперь настала удобная минута

обратить его въ католичество.

Аббатъ возразилъ, что въ комнат� уми-

рающаго должна быть полная —•

видимо, ему было неловко отъ ея настойчи-
вости. Волконская впосл�дствіи говорила,

что она вид�ла, «какъ душа Віельгорскаго
вышла изъ него католическая» (Воспоми-
нанія княжны В. Н. Репниной).

Графъ передъ смертью былъ такъ слабъ,
что Черткова вм�ст� съ Гоголемъ держали

передъ нимъ стаканъ съ питьемъ. Мужъ
Чертковой, видимо, несочувствовавшій
симпатіи своей жены къ молодому графу,
требовалъ ея сп�шнаго отъ�зда изъ Рима.

Когда она покидала больного, за н�сколько
часовъ передъ его смертью, Іосифъ въ по-

рыв� н�жности и благодарности къ

снялъ съ руки своей кольцо и над�лъ ей на

палецъ. Княгиню Волконскую это покоро-

било и она тутъ же громко произнесла,:
«это безнравственно!» Но Іосифу Михай-

ловичу уже было безралично, что скажутъ

о немъ его друзья.

Гоголь остался одинъ. Въ своей жизни

онъ уже пережилъ однажды смерть близ-

каго челов�ка — смерть обожаемаго имъ

Пушкина. Сейчасъ новая потеря была ок-

рашена въ другой Цв�тъ — отчаянія, поэ-

зіи, личнаго одиночества. Онъ съ грустью

вы�халъ въ Пиццу, къ матери своето моло-

дого друга, и сообщилъ ей эту новость, кои

торой сперва она не хот�ла в�рить. Пожн

тавшись по Европ�, онъ скоро вернулся въ

Россію, но долго еще- но з&жжвэ.л& нъ нб'М-ъ

эта рана, и не было челов�ка во всю его

жизнь, который мотъ бы зам�нить ему. его

героя «Ночей на вилл�».

Прошло одиннадцать л�тъ. Отношенія

съ милымъ для него семействомъ Віельгор-
скихъ продолжались. Гоголь свято хра-

вилъ у себя Библію, подаренную ему Іо-

сифомъ Михайловичемъ, съ надписью?

«Другу моему Николаю». Въ ІЬоО году,

онъ уже былъ совершенно другимъ чело-

в�комъ подозрительнымъ, ипохондри-

комъ, потерявшимъ почти половину СВОИХЪ

друзей. Неизв�стно, что именно свело

его съ младшей сестрой покойнаго его дру-

га, графиней Анной Михайловной. Ей

было въ то время подъ тридцать. Какъ и

ея старшая сестра., она жадно прислуши-

валась ко всему тому, что говорилось Го-

големъ у нихъ въ дом�, его религіозность
не только заражала ее, но благодаря ей,
.Анна Михайловна почувствовала въ Гогол�

учителя. Возможно, что это было увле-

ченіе чисто духовное, свойственное нѳ

очень юнымъ д�вушкамъ того времени, но

возможно, что было и другое: Гоголь, во

всякомъ случа�, отв�тилъ ей на ея чув-

ство, какъ ум�лъ. Онъ переписывался съ'

ней (причемъ письма его носятъ весьма

нравоучительный характеръ), много бес�до-
валъ съ ней, читалъ ей отцовъ церкви. В.

А. Соллогубъ въ своихъ «Воспоминаніяхъ»

говоритъ объ Анн� Михайловн� какъ •

«единственной женщин�, въ которую Го-

голь былъ влюбленъ». Можетъ быть, такъ

оно и было, во всякомъ случа�, какъ гово-

рили, онъ пытался изобразить ее въ Улень-

к� (ІІ-ая часть «Мертвыхъ душъ»). Об-

разъ вышелъ не слишкомъ живой. Одно не-

сомн�нно: Гоголь сватался къ графин� Ві-

ельгорской и получилъ отказъ.

Пока Гоголь велъ съ влюбленной въ не-

го д�вушкой разговоры, давалъ ей сов�ты

«не танновать», «не вести праздныхъ раз-

говоровъ», говорилъ ей откровенно, что она

дурна собой, — и мать и отецъ Віельгор-

скіе, очень Гоголя любившіе, не вм�шива-

лись въ эту дружбу. Но когда Гоголемъ

было сд�лано офиціальное предложеніе,
весь этотъ «романъ» оказался вдругъ «не-

возможенъ». Титулованные, сановные лю-

ди, они не могли допустить мысли о брак�
ихъ дочери съ мелкопом�стнымъ дворяни-

номъ — пусть геніальнымъ литераторомъ.

Оба назвали мысль Гоголя просто «стран-

ной», непонятно откуда взявшейся у чело-

в�ка «съ такимъ умомъ».

Гоголь пережилъ отказъ Віельгорскихъ
безъ особыхъ страданій. Въ своемъ по-

сл�днемъ письм� къ Анн� Михайловн� онъ

проситъ не считать его чужимъ. Больн�е

было ему оторваться отъ всей семьи въ ц�-

ломъ — зд�сь еще жива была память объ

умершемъ его друг�, чувство къ которому

Гоголя было, конечно, неизм�римо сильн�е,
ч�мъ къ его сестр�.

Больше онъ никогда не пытался сбли-

зиться съ женщиной и, в�роятно, вскор�
понялъ, что былъ бы см�шонъ подъ в�н-

цомъ. Много позже Анна Михайловна

вышла замужъ за кн. А. И. Шаховского.
Но Гоголь въ то время уже не былъ въ

живыхъ.

Н. БЕРБЕРОВА,

Ермакъ Тимофеевичъ (Къ 400-л�тію

со дня рожденія).

БОРИСЪ МЕРКУЛОВЪ.

Л�томъ 1579 года московское царское

посольство плыло по Волг� въ Персію. Вм�-
ст� съ посольствомъ �хало много купцовъ,

р�шившихъ использовать случай и провезти
свои товары подъ охраной отряда, сопро-

вождавшаго посольство. Судовъ набралось
много и посольскій караванъ длинной ц�пью
растянулся по Волг�, Уже вечер�ло, когда

караванъ приблизился къ Самарской лук�.
Сторожевые казачьи пикеты, расположен-

йые на вершинахъ покрытыхъ дремучимъ

боромъ приволжскихъ утесовъ, на самомъ

закат� солнца увид�ли, какъ изъ-за пово-

рота Волги одинъ за другимъ выплывали

суда посольскаго каравана. Немедленно
были зажжены сигнальные костры, распо-

ложенные въ м�стахъ, невидимыхъ со сто-

роны р�ки, и в�сть о приближеніи карава-

на огненной ц�пью пронеслась къ юту, гд�
въ пещерахъ нагорнаго берега Волги уже

н�сколько дней поджидала караванъ ка-

зачья вольница. Въ исход� ночи казаки на-

пали на караванъ, перебили охрану и за-

хватили большую часть судовъ съ огром-
ной добычей.

Дерзкимъ нападеніемъ на царскія суда

руководилъ казачій атаманъ Ермакъ Твмо-

ф�евичъ. Откуда взялось это имя — Ер-
макъ — точно неизв�стно. Въ святцахъ его

н�тъ. По преданію, при крещеніи Ермакъ
былъ нареченъ Василіемъ. Д�дъ его былъ

посадскимъ челов�комъ въ Суздал� и зани-

мался извозомъ. Отецъ Ермака переседид-

ся въ Прикамскую страну, гд� въ 1539 г.

у вето родился сынъ Василій - Ермакъ. Въ

молодости Ермакъ работалъ на стругахъ,

ходилъ по Кам� и Волг�, а потомъ пошелъ

въ разбой и сд�лался атаманомъ казачьей
шайки. Прозвище свое — Ермакъ — онъ

получилъ въ то время, когда исполнялъ

скромныя обязанности кашевара въ стани-

н�, гд� ермакомъ называется котелъ для

каши. Незадолго до нападенія на посоль-

скій караванъ, Ермакъ былъ избранъ стар-

шиной казачьей Качалинской станицы и

поставленъ для охраны границы отъ Астра-
хани до р�ки Дона.

В�сть о богатомъ караван� съ посоль-

ствомъ и товарами соблазнила Ермака, Онъ

махнулъ рукой на свое офиціальное поло-

женіе, сговорился съ другими казачьими

атаманами и, ставъ во глав� всего этого

предпріятія, провелъ его съ исключитель-

нымъ искусствомъ.
Разгн�ванный дерзостью воровскихъ ка-

заковъ, осм�лившихся напасть на его по-

сольство, Иванъ Грозный послалъ на Донъ
сильный отрядъ войскъ съ приказаніемъ за-

хватить виновныхъ и немедленно казнить.

Ермаку съ товарищами на Дону стало т�с-

но. Въ это время на. Донъ пришла грамота

отъ именитыхъ людей Строгановыхъ, кото-

рые приглашали казаковъ къ себ� въ Чу-
совые городки на помощь противъ сибир-
скихъ татаръ и другихъ восточныхъ ино-

родцевъ. На призывъ Строгановыхъ отклик-

нулись пять атамановъ: Ермакъ Тимоф�-

евъ, Иванъ Кольцо, Яковъ Михайловъ, Ни-

кита Палъ и Матв�й Мещерякъ. Вм�ст� съ

ними пошли 540 казаковъ.

Въ XIV в. новгородскіе выходцы Строга-
новы поселились въ Двинской земл�. Зд�сь,
въ дремучихъ л�сахъ, по пустыннымъ бе-

регамъ дикихъ р�къ и озеръ, Строгановы
пріобр�ли большія влад�нія въ Сольвыче-

годскомъ и Устюжскомъ кра� и нажили ве-

ликія богатства, занимаясь про-

мысломъ, рыбной ловлей и торговлей съ

инородцами, у которыхъ вым�нивали доро-

гіе м�ха.
Въ 1558 г. Григорій Строгановъ билъ че-

ломъ Ивану Васильевичу и просилъ пожа-

ловать имъ, Строгановымъ, находящіеся въ

отчин� государя въ Великой Перми, но

об�имъ сторонамъ Камы р�ки, отъ Лысв-ы

до Чусовой м�ста пустыя, л�са черные, р�-

ки и озера дикія, острова и наволоки не-

обитаемые и никому неотписанные ;просилъ

дозволенія въ этихъ дикихъ м�стахъ л�съ

рубить, пашню пахать, дворы ставить, лю-

дей неписьменныхъ и нетятлыхъ призывать,

варницы заводить и соль варить; зато об�-

щался поставить тамъ городъ, снабдить его

пушками, пищалями, пушкарями и воротни-

ками, чтобы оберегать государеву отчину

отъ нагайскихъ людей и отъ иныхъ ордъ.

4-го апр�ля того же года царь особою гра-

мотой пожаловалъ Строгановымъ земли по

об�имъ сторонамъ р�ки Камы на протяже-

ніи 146 верстъ отъ Устья Лыевы до Чусо-
вой, позволилъ строить слободы, призывать

и селитъ въ нихъ людей нетяглыхъ, опричь

воровъ и разбойниковъ, освободилъ ихъ на

20 л�тъ отъ платежей и повинностей, далъ

Григорію Строганову право суда надъ сло-

божанами, а самого его сд�лалъ подсуд-

нымъ только непосредственному суду цар-

скому.
Въ 1568 году старшій братъ Григорія,

.Яковъ Строгановъ, билъ челомъ великому

государю Ивану Васильевичу и просилъ

пожаловать ему на такихъ же основаніяхъ

все теченіе р�ки Чусовой и земли тіо Кам�
на 20 верстъ ниже устья Чусовой. Царь
исполнилъ и эту просьбу, только льготный

срокъ былъ данъ теперь на 10 л�тъ.

Вскор� начались военныя д�йствія для

обороны края отъ инородцевъ. Въ 1572 го-

ду толпа черемисъ, соединясь съ остяками

и башкирами, вторглась въ
.

Прикамскій
край и произвела тамъ большія опустоше-

нія. Въ сл�дующемъ 15 73 г. племянникъ

сибирскаго хана Кучума, Магметкулъ, при-

шелъ съ войскомъ изъ-за Каменнаго пояса,

какъ назывался тогда Уралъ, на р�ку
совую, побилъ много людей, при чемъ убилъ
и царскаго посла, �хавшаго въ Киргизъ-

Кайсацкую орду. Донося государю объ

этихъ событіяхъ, Строгановы просили по-

зволенія распространить свои влад�нія за

Каменный поясъ и об�щались не только

оборонять московскихъ даныциковъ, остя-

ковъ и вогуловъ, отъ царя Кучума, но вое-

вать и подчинить государю самихъ сибир-

скихъ татаръ. Иванъ Васильевичъ испол-

нилъ и эту просьбу Строгановыхъ, пожало-

валъ имъ земли за Поясомъ, б�де они ихъ

завоюютъ. Строгановы горячо взялись- -за

д�ло, но скоро уб�дились, что собствен-

ныхъ с-вдъ для выполненія этого предпрія-

тія у нихъ не хватаетъ, а потому и нала- 1
сани грамоты на Донъ, приглашая къ се-1
б� на службу казачьихъ атамановъ съ ихъ

дружинами.

1-го сентября 1581 г. отрядъ Ермака дви-

нулся въ походъ на завоеваніе Сибирскаго
царства. Къ 540 донскимъ казакамъ Стро-
гановы дали Ермаку своихъ 300 челов�къ,
такъ что отрядъ состоялъ изъ 840 чело-

в�къ. Сподручными атаманами Ермака бы-

ли Иванъ Кольцо, Иванъ Гроза и* Богданъ
Брязга.

Въ эту эпоху вся Европа была охвачена

лихорадочной жаждой открытій и завоева-

ній. Въ Западной Европ� главной побуди-
тельной причиной, толкавшей людей на за-

морскія авантюры, была жажда наживы.

Заокеанскія земли казались сказочными

странами, усыпанными золотымъ пескомъ,

слитками и драгоц�нными камнями. Когда

воздухъ отечества оказывался отравлен-

нымъ отсутствіемъ средствъ и недоступно-

стью кредитовъ, то прожившійся гидальго

отправлялся за океанъ, чтобы кар-

маны золотыми слитками, а въ крайнемъ

случа� пожить въ свое удовольствіе въ

стран� ванили, какао, райскихъ птицъ и

смуглыхъ красавицъ.

Казаки Ермака не могли им�ть относи-

тельно Сибири особенныхъ иллюзій, и сво-

ему походу придали характеръ суроваго

подвига. Въ отряд� была введена строжай-
шая дисциплина., ежедневно служились

церковныя службы и воздержаніе было объ-

явлено категорическимъ условіемъ участія
въ поход�. Л�тописецъ говоритъ: «Было у

Ермака три попа, да старецъ бродяга, хо-

дилъ б�зъ черныхъ ризъ, а правило пра-

вилъ и каши варилъ и припасы зналъ и

кругъ церковный справно зналъ; и указъ

на преступленіе чинили жътутами, а хто

подумаетъ ототти и ізменити і тому по доп-

еки указъ: насыпавъ песку в пазуху і по-

садя въ мепіокъ, въ воду. И темъ у Ермака
вен укрепилися, а больши 20 челов�ка съ

пескомъ і каченіемъ въ Сылва (названіе
р�ки) угружены. Блудъ в нихъ в вели-

комъ запрещеніи, а согр�шившаго держать

на чепи».
*

Въ нагруженныхъ до верху лодкахъ бу-
дущіе завоеватели тронулись вверхъ по Чу-

совой, среди мертвой каменистой м�стности

и необъятнаго н�мого безлюдія. Черезъ на-

сколько дней плаванія вошли въ притокъ

Чусовой, р�чку Серебрянку. . Хрустально-

чистая вода р�ки ласкала взоръ серебри-
стымъ отливомъ, но лодки часто касались

дна:-нужно было устраивать н�что бродъ

запрудъ, каждый шагъ стоилъ много трудо-

вого пота. Отъ Серебрянки волокомъ съ

большими трудами и усиліями, перетащили

лодки и тяжести въ р�чку Жеравлю. Зд�сь
иа волок� захватила казаковъ зима, р�ки
стали покрываться льдомъ, и казаки долж-

ны были зазимовать.

Весною по Жеравлю спустились въ р�ч-
ку Туру, а Тура впадаетъ въ Тоболъ, при-

токъ Оби. «Ту б� и сибирская страна», го-;
воржъ л�тописецъ. Обиліе воды въ Тур�

сд�лало плаваніе бол�е удобнымъ. Зд�сь
казаковъ обступилъ, охватилъ и поглотилъ

сибирскій л�съ. Могучей колонной сосенъ

и іщхтъ потянулся онъ по берегамъ р�ки,
ползучая зелень дикаго хм�ля взб�гала

вверхъ и нависала съ в�твей густыми гир-

ляндами. Иногда деревья подходили къ сар-

мой вод�, ихъ в�тви нависали зеленымъ!

сводомъ на ц�лыя версты, и казачьи

і'и тихо плыли этимъ зеленымъ туннелемъ;,-
едва нарушая окружающую ыхъ торже-

ственную тишину. Л�съ полонъ былъ лжи

ни. Раздавалось птичье щебетанье, мелька-

ли прыгающія по сучьям б�лки, сердито

фыркая, качался на в�твяхъ березы со-

боль, л�ниво щурила желтые глаза разлег-

шаяся на толстомъ суку рысь, сквозь зе-

ленную чашу багульника просовывалась

уродливая голова лося, громко трещалъ ва-

лежникъ подъ тяжелою поступью медв�дя.
Наконецъ, показались и люди. Изъ-за ство-

ловъ деревьевъ мелькнули тюбитейски, пе-

стрые- халаты, и надъ головами казаковъ

жалобно проп�ла первая стр�ла.
�

Посл�дній сибирскій ханъ Кучумъ, ро-

домъ изъ бухарской династіи Шейбани-

довъ, былъ потомкомъ Чингизъ-хана. Во

время появленія въ Сибири Ермака это

былъ глубокій старикъ, уже совершенно
сл�пой, но см�лый, р�шительный п ковар-

ный. Узнавъ о приход� русскихъ, онъ тот-

часъ же послалъ за князьями, мурзами и

начальниками подвластныхъ ему остяковъ

и вогуловъ, собралъ войска и главное на.-

чальство надъ ними поручилъ своему пле-

мяннику Матметкулу, который за н�сколь-
ко л�тъ до этого совершилъ удачный на-

б�гъ на строгановскія влад�нія.
Первое крупное сраженіе произошло

близъ впаденія Тобола въ Иртышъ. Воины

Кучума загородили Тоболъ въ узкомъ м�-
ст� ц�пями. Ермакъ безъ отдыху бился

зд�сь трое сутокъ, наконецъ, пробился.

Сл�дующая битва произошла на берегу
Т'обола, въ урочищ� Бабасан�. Казаки

вышли на беретъ и вступили въ сраженіе
съ конницей Магмсткула, которой было 10
тыс. чел,Татары были разбиты. Ружье сыг-

рало_ зд�сь такую же роль, какъ и въ Аме-
рик�’, гд� сотня авантюристовъ отражала
натискъ тысячъ туземцевъ. Татары прИ'ХСн

Ермакъ Тимоф�евичъ,
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