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Александр Сергеевич ПУШКИН

1799—1837

При	 имени	 Пушкина	 тотчас	 осеняет	 мысль	
о	русском	национальном	поэте...	В	нём	русская	
природа,	русская	душа,	русский	язык,	русский	
характер...

Н. В. Гоголь

НАШ ВЕЛИКИЙ СПУТНИК

Будущий	поэт	родился	в	Москве	26	мая	(6	июня)	1799	года.	
Александр	 в	 детстве	 открыл	 для	 себя	 богатую	 отцовскую	 биб-
лиотеку	 и	 без	 спросу	 пробирался	 туда,	 просто	 «проглатывая»	
книги.	 В	 семье	 Пушкиных	 говорили	 по-французски.	 Лишь	
бабушка	Мария	Алексеевна	Ганнибал,	няня	Арина	Родионовна	
и	 дядька1	 Никита	 Тимофеевич	 Козлов	 общались	 с	 мальчиком	
на	русском	языке.

В	1811	 году	 Александр	 Пушкин	 оказался	 в	 числе	 первых	
воспитанников	 Царскосельского	 лицея	—	 одного	 из	 лучших	

1	Дя́дька	—	в	дворянских	семьях	приставленный	для	надзора	или	ухода	
за	малолетним	ребёнком	(обычно	мальчиком)	слуга.

Литературное 
произведение 

как художественная 
целостность
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учебных	 заведений	 того	 времени.	Здесь	 у	поэта	появились	на-
дёжные	друзья,	которым	он	посвятит	позже	много	 стихов.	

В	лицее	Пушкин	стал	писать	стихи.	Его	ранние	произведе-
ния	не	сохранились,	а	более	поздние	были	отмечены	Г.	Р.	Дер-
жавиным	 и	 В.	А.	Жуковским,	 которых	 юный	 поэт	 считал	
своими	учителями.	

По	 окончании	 лицея	 (1817	 год)	 поэт	 три	 года	 служит	 в	
Коллегии	 иностранных	 дел	 в	 Петербурге	 и	 продолжает	 много	
писать,	 бросая	 в	 своих	 произведениях	 вызов	 времени	 и	 обще-
ству.	 Из-за	 вольнолюбивых	 стихов	 и	 остроумных	 эпиграмм	
на	представителей	 высшего	 света	Пушкин	оказался	на	 долгие	
6	 лет	 в	 ссылке.	 Особенно	 трудной	 для	 поэта	 была	 ссылка	 в	
Михайловское	—	 родовое	 имение	 Пушкиных,	 где	 он	 оказал-
ся	 под	 надзором	 полиции	 без	 права	 посещения	 столиц.	 Тогда	
«компанию»	поэту	составили	его	бывший	дядька	Никита	Козлов	
и	няня	Арина	Родионовна.

В	1830	году	ограничения	снял	лично	император	Николай	I.	
Пушкин	вернулся	в	Петербург	как	«первый	поэт	России».	Его	
жизнь	была	наполнена	не	только	творчеством,	но	и	хлопотами	
за	 друзей,	многие	из	которых	оказались	 в	Сибири.	

В	последние	 семь	 лет	 жизни	 Пушкин	 написал	 настоящие	
шедевры:	«Повести	Белкина» (1830),	«Сказку	о	мёртвой	царев-
не	 и	 о	 семи	 богатырях»	 (1834),	 повести	 «Дуб	ровский»	 (1833),	
«Капитанская	дочка» (1836).

Трагичными	стали	последние	годы	жизни	Пушкина.	Многие	
произведения	цензура	не	допускала	к	печати,	критики	и	читате-
ли	говорили,	что	его	талант	иссяк,	росли	долги.	Защищая	честь	
своей	семьи,	Пушкин	был	смертельно	ранен	на	дуэли	27	января	
1837	 года.	 Поэт	 знал,	 что	 умирает.	 Он	 попрощался	 с	 семьёй	 и	
друзьями,	которые	были	рядом	с	ним	последние	два	дня	его	жизни.

1. Что вам известно о жизни и личности А. С. Пушкина?
2. Вспомните, когда и как вы познакомились с произведениями 

Пушкина. Узнайте у своих друзей и близких, как произошло 
их «открытие» Пушкина, сравните их опыт со своим. Почему 

Правообладатель Национальный институт образования



34

обычно произведения этого поэта оставляют глубокий след 
в душе читателя? 

3. Какие произведения Пушкина вы читали? Что вам особенно по-
нравилось или запомнилось? Составьте «рейтинг популярности» 
произведений Пушкина, используя данные интернет-запросов 
и социологических опросов (при их отсутствии проведите по-
добный опрос самостоятельно среди учащихся своей школы).

К истории создания «Капитанской дочки». 
Понятие о семейной хронике

«Капитанская	дочка»	—	последнее	прозаическое	произ-
ведение	Пушкина,	 опубликованное	 при	 его	жизни	 (де-
кабрь	 1836	 года).	 Сюжет	 повести	 основан	 на	 событиях	

русской	 истории,	 в	 которых	 поэт	 искал	 причины	 народных	
волнений,	 усилившихся	 в	 1830-е	 годы.	В	феврале	 1833	 года	
Пушкин	начал	собирать	материал	о	Пугачёве,	чтобы	написать	
о	 нём	 роман	 и	 рассказать	 попутно	 о	 дворянине	Шванвиче,	
перешедшем	 на	 сторону	 восставшего	 народа.	 Но	 роман	 «не	
получался».	Поэт	обратился	к	архивам,	воспоминаниям	о	Пу-
гачёвском	восстании,	 сам	посетил	места,	 где	60	лет	назад	 бу-
шевало	восстание	(Поволжье,	Оренбург,	Уральск).	Отложив	на	
время	роман,	писатель	начал	работу	над	историческим	иссле-
дованием	—	 и	 весной	 1833	 года	 по	явился	 черновой	 вариант	
«Истории	Пугачёва».	Пушкин	пришёл	к	выводу,	что	самозва-
нец	для	дворян,	Пугачёв	был	для	народа	воплоще	нием	закон-
ной	 власти.	 Когда	 19	 октября	 1836	 года	 Пушкин	 поставил	
точку	 в	 рукописи	 «Капитанской	 дочки»,	 он	 уже	 не	 думал	 о	
крестьянском	восстании	под	руководством	дворянина.	Шванвич	
был	превращён	в	предателя	Швабрина,	а	центральным	персо-
нажем	 сделался	 верный	 долгу	 и	 присяге	 и	 одновре	менно	 гу-
манный	человек	«жестокого	века»	Гринёв.

Сам	 писатель	 определил	 жанр	 «Капитанской	 дочки»	 как	
повесть,	вероятно,	принимая	во	внимание	объём	произведения,	
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время,	 за	 которое	 развивается	 сюжет,	 небольшое	 количество	
действующих	 лиц.	 Однако	 произведение	 имеет	 черты	 других	
жанров,	например,	мемуаров1	или	 семейной	хроники.

Семейная хроника	—	жанр	литературы,	рассказывающий	
о	жизни	нескольких	поколений	 (не	менее	 двух)	 одного	рода.

Для	семейной	хроники	важными	являются	общие	для	раз-
ных	поколений	черты	и	моральные	нормы,	 связь	между	 стар-
шими	и	младшими	 членами	 рода.	 В	 повести	 так	 связаны,	 на-
пример,	Гринёвы.	Андрей	Петрович,	отправляя	сына	на	службу,	
даёт	 наставление.	 И	 Пётр	 Гринёв	 действует	 в	 соответствии	 с	
представлениями	о	чести,	благородстве	и	достоинстве	—	живёт	
по	 отцовскому	наказу.

1. Определите и сформулируйте тему повести. Один из критиков 
XIX века писал: «“Капитанская дочка” есть рассказ о том, как 
Пётр Гринёв женился на дочери капитана Миронова». И. С. Тур-
генев считал, что главное в повести  — изображение «бунта 
казака Пугачёва». Какое из приведённых высказываний вам 
кажется более правильным и почему? Обоснуйте своё мнение. 

2. Пушкин строит повесть как воспоминания, созданные Петром 
Гринёвым спустя много лет после описываемых событий; себе 
же отводит только роль «издателя». Почему автор именно так 
распределяет роли и поручает повествование Гринёву?

3. В повести выделяются две сюжетные линии: история любви 
Петра Гринёва и Маши Мироновой; крестьянское восстание 
под предводительством Пугачёва. Как эти линии сочетаются в 
композиции повести, представляющей единое художественное 
целое? Отметьте в каждой сюжетной линии её элементы: экс-
позицию, завязку, развитие действия, кульминацию, развязку.

4. Чтобы лучше ориентироваться в содержании повести, составьте 
её план, используя названия глав и эпиграфы к ним. Укажите 
также время и место действия.

1	Мемуа́ры	—	жанр	литературы,	воспоминания	об	историческом	собы-
тии,	написанные	его	участником,	частным	лицом.
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КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА

(В сокращении)

Береги	честь	 смолоду.	

Пословица

Глава I

СЕРЖАНТ	ГВАРДИИ

—	Был	бы	 гвардии1	 он	 завтра	ж	
капитан.	

—	Того	не	надобно:	пусть	в	армии	
послужит.	

—	Изрядно	 сказано!	Пускай	 его	
потужит...	

................................................	
Да	кто	 его	 отец?

Княжнин2

Отец	мой,	Андрей	Петрович	Гринёв,	в	молодости	своей	слу-
жил	при	графе	Минихе3	и	вышел	в	отставку	премьер-майором4	
в	17**	году.	С	 тех	пор	жил	он	в	своей	симбирской	деревне,	где	
и	женился	 на	 девице	 Авдотье	 Васильевне	Ю.,	 дочери	 бедного	
тамошнего	дворянина.	Нас	было	девять	человек	детей.	Все	мои	
братья	 и	 сёстры	 умерли	 во	 младенчестве.	Матушка	 была	 ещё	
мною	 брюхата5,	 как	 уже	 я	 был	 записан	 в	 Семёновский	 полк	
сержантом6,	 по	 милости	 майора	 гвардии	 князя	 Б.,	 близкого	
наше	го	 родственника.	 Если	 б	 паче	 всякого	 чаяния	 матушка	
родила	дочь,	 то	батюшка	объявил	бы	ку	да	 следовало	о	 смерти	
неявившегося	сержанта,	и	дело	тем	бы	и	кончилось.	Я	 считался	

1 Гва́рдия	—	специальные,	отборные	войска.
2	Княжни́н Я. Б. (1742—1791)	—	русский	писатель,	драматург.
3	Ми́них Б. X. (1683—1767)	—	 военачальник	 и	 политический	 деятель	

XVIII века.
4	Премье́р-майо́р	—	старинный	офицерский	чин.
5	Брюха́тая	(устар.)	—	беременная.
6	В XVIII веке	дворянские	дети	с	малых	лет	приписывались	к	какому-либо	

полку.	Пока	они	росли,	их	повышали	в	чинах.
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в	 отпуску	 до	 окончания	 наук.	 В	 то	 время	 воспитывались	 мы	
не	по-нонешнему.	С	пятилетнего	возраста	отдан	я	был	на	руки	
стремянному1	Савельичу,	за	трезвое	поведение	пожалованному	
мне	в	дядьки.	Под	его	надзором	на	двенадцатом	году	выучился	
я	 русской	 грамоте	 и	мог	 очень	 здраво	 судить	 о	 свойствах	 бор-
зого2	кобеля.	В	 это	время	батюшка	нанял	для	меня	француза,	
мосье3	Бопре,	которого	выписали	из	Москвы	вместе	с	годовым	
запасом	 вина	 и	 прованского	масла.	Приезд	 его	 сильно	 не	 по-
нравился	 Савельичу.	 «Слава	 богу,	—	 ворчал	 он	 про	 себя,	—	
кажется,	 дитя	 умыт,	 причёсан,	 накормлен.	 Куда	 как	 нужно	
тратить	лишние	деньги	и	нанимать	мусьё,	как	 будто	и	 своих	
людей	не	 стало!»

Бопре	в	отечестве	своём	был	парикмахером,	потом	в	Прус-
сии	 солдатом,	потом	приехал	 в	Россию	роur	 êtrе	 оutchitel4,	 не	
очень	 понимая	 значение	 этого	 слова.	 Он	 был	 добрый	 малый,	
но	ветрен	и	беспутен	до	крайности.	<...>	Мы	тотчас	поладили,	
и	хотя	по	контракту	обязан	он	был	учить	меня	по-французски, 
по-немецки и	всем наукам, но	он	предпочёл	наскоро	выучиться	
от	меня	кое-как	болтать	по-русски,	—	и	потом	каждый	из	нас	
занимался	 уже	 своим	 делом.	Мы	жили	 душа	 в	 душу.	Другого	
ментора5	я	и	не	желал.	Но	вскоре	 судьба	нас	разлучила,	и	вот	
по	какому	 случаю.

Прачка	Палашка,	толстая	и	рябая	девка,	и	кривая	коровница	
Акулька	 как-то	 согласились	 в	 одно	 время	 кинуться	 матушке	
в	 ноги,	 винясь	 в	 преступной	 слабости	 и	 с	 плачем	жалуясь	 на	
мусьё,	 обольстившего	 их	 неопытность.	Матушка	шутить	 этим	
не	 любила	 и	 пожаловалась	 батюшке.	 У	 него	 расправа	 была	

1	Стремя́нный —	слуга,	ухаживавший	за	верховой	лошадью	своего	гос-
подина.

2	Борза́я — охотничья	собака	особой	породы.
3	Мосье́ (франц.	monsieur)	— гос	подин.
4	Чтобы	стать	учителем.	Русское	слово	«учитель»	дано	во	французском	

написании	для	придания	ему	комического	оттенка.
5	Ме́нтор —	наставник,	воспитатель.
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коротка.	Он	тотчас	потребовал	каналью1-француза.	Доложили,	
что	мусьё	давал	мне	свой	урок.	Батюшка	пошёл	в	мою	комнату.	
В	 это	 время	 Бопре	 спал	 на	 кровати	 сном	 невинности.	 Я	 был	
занят	 делом.	 Надобно	 знать,	 что	 для	 меня	 выписана	 была	 из	
Москвы	географическая	карта.	Она	висела	на	стене	безо	всякого	
употребления	и	давно	соблазняла	меня	шириною	и	добротою	бу-
маги.	Я	решился	сделать	из	неё	змей	и,	пользуясь	сном	Бопре,	
принялся	 за	 работу.	 Батюшка	 вошёл	 в	 то	 самое	 время,	 как	 я	
прилаживал	мочальный	хвост	к	Мысу	Доброй	Надежды.	Увидя	
мои	упражнения	в	географии,	батюшка	дёрнул	меня	за	ухо,	по-
том	подбежал	к	Бопре,	разбудил	его	очень	неосторожно	и	стал	
осыпать	укоризнами.	Бопре	в	смятении	хотел	было	привстать	и	
не	мог:	 несчастный	француз	 был	мёртво	 пьян.	Семь	 бед,	 один	
ответ.	Батюшка	за	ворот	приподнял	его	с	кровати,	вытолкал	из	
дверей	и	в	тот	же	день	прогнал	со	двора,	к	неописанной	радости	
Савельича.	Тем	и	кончилось	моё	 воспитание.

Я	жил	недорослем2,	гоняя	голубей	и	играя	в	чехарду	с	дво-
ровыми	 мальчишками.	 Между	 тем	 минуло	 мне	 шестнадцать	
лет.	Тут	 судьба	моя	переменилась.

Однажды	осенью	матушка	варила	в	гостиной	медовое	варенье,	
а	 я,	 облизываясь,	 смотрел	 на	 кипучие	 пенки.	 Батюшка	 у	 окна	
читал	Придворный	календарь3,	ежегодно	им	получаемый.	<...>

Вдруг	 он	 обратился	 к	 матушке:	 «Авдотья	 Васильевна,	
а	 сколько	лет	Петруше?»

—	 Да	 вот	 пошёл	 семнадцатый	 годок,	—	 отвечала	 матуш-
ка.	—	Петруша	родился	в	тот	самый	год,	как	окривела	тётушка	
Настасья	Герасимовна	и	когда	 ещё...

1	Кана́лья	—	плут,	мошенник.
2	Не́доросль —	молодой	дворянин,	не	достигший	совершеннолетия	и	не	

поступивший	ещё	на	государственную	или	военную	службу.	После	появле-
ния	комедии	известного	писателя	XVIII века	Д.	И.	Фонвизина	«Недоросль»	
это	слово	стало	нарицательным	для	обозначения	лентяев	и	недоучек.

3	Придво́рный календа́рь (годы	издания	1735—1917)	помимо	календар-
ных	и	других	сведений	содержал	списки	высших	военных	и	гражданских	
чинов,	роспись	дворцовых	приёмов	и	др.
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—	Добро,	—	прервал	батюшка,	—	пора	его	в	службу.	Полно	
ему	 бегать	по	 девичьим	да	лазить	на	 голубятни.	

Мысль	о	скорой	разлуке	со	мною	так	поразила	матушку,	что	
она	уронила	ложку	в	кастрюльку,	и	слёзы	потекли	по	её	лицу.	

Напротив	 того,	 трудно	 описать	 моё	 восхищение.	Мысль	 о	
службе	сливалась	во	мне	с	мыслями	о	свободе,	об	удовольствиях	
петербургской	жизни.	Я	воображал	себя	офицером	гвардии,	что,	
по	мнению	моему,	 было	 верхом	благополучия	человеческого.	

Батюшка	не	 любил	 ни	 переменять	 свои	 намерения,	 ни	 от-
кладывать	 их	 исполнение.	День	 отъезду	моему	 был	 назначен.	
Накануне	батюшка	объявил,	что	намерен	писать	со	мною	к	бу-
дущему	моему	начальнику,	и	потребовал	пера	и	 бумаги.	

—	 Не	 забудь,	 Андрей	 Петрович,	—	 сказала	 ма	тушка,	—	
поклониться	 и	 от	 меня	 князю	Б.;	 я,	 дескать,	 надеюсь,	 что	 он	
не	 оставит	Петрушу	 своими	милостями.

—	Что	за	вздор!	—	отвечал	батюшка	нахмурясь.	—	К	какой	
стати	 стану	я	писать	к	князю	Б.?

—	Да	 ведь	 ты	 сказал,	 что	 изволишь	 писать	 к	 начальнику	
Петруши.

—	Ну,	 а	 там	что?
—	Да	ведь	начальник	Петрушин	—	князь	Б.	Ведь	Петруша	

записан	в	Семёновский	полк.
—	Записан!	А	мне	 какое	 дело,	 что	 он	 записан?	Петруша	 в	

Петербург	 не	 поедет.	 Чему	 научится	 он,	 служа	 в	Петербурге?	
Мотать1	 да	 повесничать2?	 Нет,	 пускай	 послужит	 он	 в	 армии,	
да	 потянет	 лямку,	 да	 понюхает	 пороху,	 да	 будет	 солдат,	 а	 не	
шаматон3.	Записан	в	гвардии!	Где	его	пашпорт?	Подай	его	сюда.

Матушка	 отыскала	 мой	 паспорт,	 хранившийся	 в	 её	 шка-
тулке	вместе	с	сорочкою,	в	которой	меня	крестили,	и	вручила	
его	 батюшке	дрожащей	рукою.

Батюшка	 прочёл	 его	 со	 вниманием,	 положил	 перед	 собой	
на	 стол	и	начал	 своё	письмо.	

1	Мота́ть	—	безрассудно	тратить	деньги	на	развлечения	и	удовольствия.
2	Пове́сничать	—	бездельничать.
3	Шамато́н (разг.,	устар.)	—	гуляка,	шалопай,	бездельник.
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Любопытство	меня	мучило:	куда	же	отправляют	меня,	если	
уж	не	в	Петербург?	Я	не	сводил	глаз	с	пера	батюшкина,	которое	
двигалось	 довольно	 медленно.	 Наконец	 он	 кончил,	 запечатал	
письмо	 в	 одном	 пакете	 с	 паспортом,	 снял	 очки	 и,	 подозвав	
меня,	сказал:	«Вот	тебе	письмо	к	Андрею	Карловичу	Р.,	моему	
старинному	 товарищу	 и	 другу.	 Ты	 едешь	 в	 Оренбург	 служить	
под	 его	начальством».

Итак,	 все	 мои	 блестящие	 надежды	 рушились!	 Вместо	 ве-
сёлой	 петербургской	жизни	 ожидала	меня	 гарнизонная	 скука	
в	 стороне	 глухой	 и	 отдалённой.	 Служба,	 о	 которой	 за	 минуту	
думал	я	 с	 таким	восторгом,	показалась	мне	тяжким	несчасти-
ем.	Но	 спорить	 было	нечего!	На	другой	день	поутру	подвезена	
была	 к	 крыльцу	 дорожная	 кибитка1;	 уложили	 в	 неё	 чемодан,	
погребец2	 с	 чайным	 прибором	 и	 узлы	 с	 булками	 и	 пирогами,	
последними	знаками	домашнего	баловства.	Родители	мои	бла-
гословили	меня.	Батюшка	сказал	мне:	«Прощай,	Пётр.	Служи	
верно,	кому	присягнёшь;	слушайся	начальников;	за	их	лаской	
не	гоняйся;	на	службу	не	напрашивайся;	от	службы	не	отгова-
ривайся;	 и	 помни	 пословицу:	 береги	 платье	 снову,	 а	 честь	—	
смолоду».	Матушка	в	слезах	наказывала	мне	беречь	моё	здоро-
вье,	 а	Савельичу	 смотреть	 за	дитятей.	Надели	на	меня	заячий	
тулуп,	а	сверху	—	лисью	шубу.	Я	 сел	в	кибитку	с	Савельичем	
и	 отправился	 в	 дорогу,	 обливаясь	 слезами.

В	 ту	же	 ночь	 приехал	 я	 в	 Симбирск,	 где	 должен	 был	 про-
быть	 сутки	 для	 закупки	нужных	 вещей,	 что	 и	 было	поручено	
Савельичу.	 Я	 остановился	 в	 трактире.	 Савельич	 с	 утра	 отпра-
вился	по	лавкам.	<...>

[В	Симбирске	 в	 трактире	 Петруша	 Гринёв	 познакомился	 с	 офицером	
Зуриным,	 который	 предложил	 ему	 сначала	 выпить,	 а	 потом	 поиграть	 в	
бильярд.	 Гринёв	 проиграл	Зурину	 сто	 рублей,	 и	 Зурин	 тут	же	потребовал	
свой	 выигрыш.	 Деньги	 были	 у	 Савельича,	 он	 не	 хотел	 их	 давать.	 Гринёв	
пригрозил	 Савельичу,	 что	 прогонит	 его.	 Старик	 деньги	 выдал,	 но	 был	
глубоко	 обижен.]

1	Киби́тка —	крытая	повозка.
2	Погребе́ц (устар.)	—	дорожный	сундучок	для	посуды	и	съестных	припасов.
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Глава II

ВОЖАТЫЙ1

Сторона	ль	моя,	 сторонушка,
Сторона	незнакомая!
Что	не	 сам	ли	я	на	 тебя	 зашёл,
Что	не	 добрый	ли	да	меня	конь	 завёз:
Завезла	меня,	 доброго	молодца,
Прытость,	 бодрость	молодецкая
И	хмелинушка	кабацкая.	

Старинная песня

Дорожные	размышления	мои	были	не	очень	приятны.	Про-
игрыш	мой,	по	тогдашним	ценам,	был	немаловажен.	Я	не	мог	
не	признаться	в	душе,	что	поведение	моё	в	симбирском	трактире	
было	глупо,	и	чувствовал	себя	виноватым	перед	Савельичем.	Всё	
это	меня	мучило.	Старик	угрюмо	сидел	на	облучке2,	отворотясь	
от	меня,	и	молчал,	изредка	только	покрякивая.	Я	непременно	
хотел	 с	 ним	 помириться	 и	 не	 знал,	 с	 чего	 начать.	 Наконец	
я	 сказал	 ему:

—	 Ну,	 ну,	 Савельич!	 Полно,	 помиримся,	 виноват;	 вижу	
сам,	что	виноват.	Я	 вчера	напроказил,	а	тебя	напрасно	обидел.	
Обещаюсь	 вперёд	 вести	 себя	 умнее	 и	 слушаться	 тебя.	 Ну,	 не	
сердись;	помиримся.	

—	 Эх,	 батюшка	 Пётр	 Андреич!	—	 отвечал	 он	 с	 глубоким	
вздохом.	—	 Сержусь-то	 я	 на	 самого	 себя;	 сам	 я	 кругом	 вино-
ват.	 Как	 мне	 было	 оставлять	 тебя	 одного	 в	 трактире!	 Что	 де-
лать?	 Грех	 попутал:	 вздумал	 забрести	 к	 дьячихе,	 повидаться	
с	 кумою.	 Так-то:	 зашёл	 к	 куме,	 да	 засел	 в	 тюрьме.	 Беда	 да	 и	
только!..	Как	покажусь	я	на	 глаза	 господам?	Что	 скажут	они,	
как	узнают,	 что	 дитя	пьёт	и	играет.	

Чтобы	утешить	бедного	Савельича,	я	дал	ему	слово	впредь	
без	 его	 согласия	 не	 располагать	 ни	 одною	 копейкою.	 Он	 ма-
ло-помалу	 успокоился,	 хотя	 всё	 ещё	изредка	 ворчал	про	 себя,	
качая	 головою:	«Сто	рублей!	Легко	ли	дело!»

1 Вожа́тый	—	проводник.
2	Облучо́к	—	сиденье	для	кучера	в	повозке.
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Я	приближался	 к	 месту	 моего	 назначения.	 Вокруг	 меня	
простирались	 печальные	 пустыни,	 пересечённые	 холмами	 и	
оврагами.	Всё	покрыто	было	снегом.	Солнце	садилось.	Кибитка	
ехала	 по	 узкой	 дороге,	 или,	 точнее,	 по	 следу,	 проложенному	
крестьянскими	 санями.	 Вдруг	 ямщик	 стал	 посматривать	 в	
сторону	и	наконец,	 сняв	шапку,	 оборотился	ко	мне	и	 сказал:

—	Барин,	не	прикажешь	ли	воротиться?
—	Это	 зачем?
—	Время	 ненадёжно:	 ветер	 слегка	 подымается;	 вишь,	 как	

он	 сметает	порошу1.
—	Что	ж	 за	 беда!
—	А	видишь	там	что?	 (Ямщик	указал	кнутом	на	 восток.)
—	Я	ничего	не	 вижу,	кроме	 белой	 степи	да	ясного	неба.	
—	А	вон	—	вон:	 это	 облачко.
Я	увидел	в	самом	деле	на	краю	неба	белое	облачко,	которое	

принял	было	сперва	 за	отдалённый	холмик.	Ямщик	изъяснил	
мне,	 что	 облачко	предвещало	 буран.

Я	 слыхал	 о	 тамошних	 метелях	 и	 знал,	 что	 целые	 обозы	
бывали	ими	занесены.	Савельич,	согласно	с	мнением	ямщика,	
советовал	 воротиться.	Но	 ветер	 показался	мне	 не	 силён;	 я	 по-
надеялся	 добраться	 заблаговременно	 до	 следующей	 станции2	
и	 велел	 ехать	 скорее.

Ямщик	поскакал;	но	всё	поглядывал	на	восток.	Лошади	бе-
жали	дружно.	Ветер	между	тем	час	от	часу	становился	сильнее.	
Облачко	обратилось	в	белую	тучу,	которая	тяжело	подымалась,	
росла	и	постепенно	облегала	небо.	Пошёл	мелкий	снег	—	и	вдруг	
повалил	хлопьями.	Ветер	завыл;	сделалась	метель.	В	одно	мгно-
вение	тёмное	небо	смешалось	со	снежным	морем.	Всё	исчезло.	
«Ну,	 барин,	—	закричал	ямщик,	—	беда:	 буран!»

Я	выглянул	из	кибитки:	всё	было	мрак	и	вихрь.	Ветер	выл	с	
такой	свирепой	выразительностью,	что	казался	одушевлённым;	
снег	засыпал	меня	и	Савельича;	лошади	шли	шагом	—	и	скоро	
стали.	

1	Поро́ша — только	что	выпавший	снег.
2	Ста́нция —	пункт	остановки	и	смены	лошадей	на	больших	дорогах.
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—	Что	же	ты	не	едешь?	—	спросил	я	ямщика	с	нетерпением.	
—	Да	что	ехать?	—	отвечал	он,	слезая	с	облучка,	—	невесть	

и	 так	куда	 заехали:	 дороги	нет,	и	мгла	кругом.
Я	 стал	 было	 его	 бранить.	Савельич	 за	него	 заступился.
—	И	охота	 было	 не	 слушаться,	—	 говорил	 он	 сердито,	—	

воротился	бы	на	постоялый	двор,	накушался	бы	чаю,	почивал	
бы	себе	до	утра,	 буря	б	утихла,	 отправились	бы	далее.	И	куда	
спешим?	 Добро	 бы	 на	 свадьбу!	—	 Савельич	 был	 прав.	 Делать	
было	нечего.	Снег	так	и	валил.	Около	кибитки	подымался	сугроб.	
Лошади	 стояли,	 понуря	 голову	 и	 изредка	 вздрагивая.	Ямщик	
ходил	 кругом,	 от	 нечего	 делать	 улаживая	 упряжь.	 Савельич	
ворчал;	я	глядел	во	все	стороны,	надеясь	увидеть	хоть	признак	
жила1	или	дороги,	но	ничего	не	мог	различить,	кроме	мутного	
кружения	метели...	Вдруг	увидел	я	что-то	чёрное.	

—	 Эй,	 ямщик!	—	 закричал	 я.	—	 Смотри:	 что	 там	 такое	
чернеется?

Ямщик	 стал	 всматриваться.	
—	А	бог	знает,	барин,	—	сказал	он,	садясь	на	своё	место,	—	

воз	не	воз,	дерево	не	дерево,	а	кажется,	что	шевелится.	Должно	
быть,	или	волк,	или	человек.	

Я	приказал	ехать	на	незнакомый	предмет,	который	тотчас	
и	 стал	 подвигаться	 нам	 навстречу.	 Через	 две	 минуты	 мы	 по-
равнялись	 с	 человеком.	

—	Эй,	добрый	человек!	—	закричал	ему	ямщик.	—	Скажи,	
не	 знаешь	ли,	 где	 дорога?

—	 Дорога-то	 здесь;	 я	 стою	 на	 твёрдой	 полосе,	—	 отвечал	
дорожный,	—	да	что	 толку?

—	Послушай,	мужичок,	—	сказал	я	 ему,	—	 знаешь	ли	 ты	
эту	 сторону?	Возьмёшься	ли	 ты	довести	меня	до	ночлега?

—	 Сторона	 мне	 знакомая,	—	 отвечал	 дорожный,	—	 слава	
богу,	исхожена	и	изъезжена	вдоль	и	поперёк.	Да,	вишь,	какая	
погода:	как	раз	собьёшься	с	дороги.	Лучше	здесь	остановиться	
да	 переждать,	 авось	 буран	 утихнет	 да	 небо	 прояснится:	 тогда	
найдём	дорогу	по	 звёздам.	

1	Жило́ (устар.)	—	жильё.
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Его	 хладнокровие	 ободрило	 меня.	 Я	уже	 решился,	 предав	
себя	Божией	воле,	ночевать	посреди	степи,	как	вдруг	дорожный	
сел	 проворно	 на	 облучок	 и	 сказал	 ямщику:	 «Ну,	 слава	 богу,	
жило	недалеко:	 сворачивай	вправо	да	поезжай».	

—	А	почему	ехать	мне	вправо?	—	спросил	ямщик	с	неудо-
вольствием.	—	Где	ты	видишь	дорогу?	Небось:	лошади	чужие,	
хомут	не	 свой,	погоняй	не	 стой.	—	Ямщик	казался	мне	прав.	

«В	самом	деле,	—	сказал	я,	—	почему	думаешь	ты,	что	жило	
недалече?»	—	«А	потому,	что	ветер	оттоле	потянул,	—	отвечал	
дорожный,	—	и	я	слышу	дымом	пахнуло;	знать,	деревня	близ-
ко».	Сметливость	его	и	тонкость	чутья	меня	изумили.	Я	 велел	
ямщику	 ехать.	 Лошади	 тяжело	 ступали	 по	 глубокому	 снегу.	
Кибитка	тихо	подвигалась,	то	въезжая	на	сугроб,	то	обрушаясь	
в	овраг	и	переваливаясь	то	на	одну,	то	на	другую	сторону.	Это	
похоже	 было	 на	 плавание	 судна	 по	 бурному	 морю.	 Савельич	
охал,	 поминутно	 толкаясь	 о	 мои	 бока.	 Я	 опустил	 циновку1,	
закутался	в	шубу	и	задремал,	убаюканный	пением	бури	и	кач-
кою	тихой	 езды.	

Мне	приснился	сон,	которого	никогда	не	мог	я	позабыть	и	в	
котором	до	сих	пор	вижу	нечто	пророческое	<...>	Мне	казалось,	
буран	 ещё	 свирепствовал	 и	мы	 ещё	 блуждали	 по	 снежной	 пу-
стыне...	Вдруг	увидел	я	ворота	и	въехал	на	барский	двор	нашей	
усадьбы.	Первою	мыслию	моею	 было	 опасение,	 чтоб	 батюшка	
не	прогневался	на	меня	за	невольное	возвращение	под	кровлю	
родительскую	 и	 не	 почёл	 бы	 его	 умышленным	 ослушанием.	
С	 беспокойством	 я	 выпрыгнул	 из	 кибитки	 и	 вижу:	 матуш-
ка	 встречает	 меня	 на	 крыльце	 с	 видом	 глубокого	 огорчения.	
«Тише,	—	говорит	 она	мне,	—	отец	 болен	при	 смерти	и	жела-
ет	 с	 тобою	проститься».	Поражённый	 страхом,	я	иду	 за	нею	в	
спальню.	Вижу,	комната	слабо	освещена;	у	постели	стоят	люди	
с	печальными	лицами.	Я	тихонько	подхожу	к	постели,	матушка	
приподнимает	 полог	 и	 говорит:	 «Андрей	 Петрович,	 Петруша	
приехал:	он	воротился,	узнав	о	твоей	болезни;	благослови	его».	

1 Цино́вка —	здесь:	занавеска	из	плетёной	грубой	ткани.
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Я	стал	на	колени	и	 устремил	 глаза	мои	на	 больного.	Что	ж?..
Вместо	отца	моего,	вижу	в	постели	лежит	мужик	с	чёрной	бо-
родою,	весело	на	меня	поглядывая.	Я	в	недоумении	оборотился	
к	матушке,	 говоря	 ей:	 «Что	 это	 значит?	 Это	 не	 батюшка.	И	к	
какой	мне	стати	просить	благословения	у	мужика?»	—	«Всё	рав-
но,	Петруша,	—	отвечала	мне	матушка,	—	это	твой	посажёный	
отец;	поцелуй	у	него	ручку,	и	пусть	он	тебя	благословит...»	Я	не	
соглашался.	 Тогда	мужик	 вскочил	 с	 постели,	 выхватил	 топор	
из-за	спины	и	стал	махать	во	все	стороны.	Я	хотел	бежать...	и	
не	мог;	комната	наполнилась	мёртвыми	телами;	я	спотыкался	о	
тела	и	скользил	в	кровавых	лужах...	Страшный	мужик	ласково	
меня	кликал,	 говоря:	 «Не	 бойсь,	 подойди	под	моё	 благослове-
ние...»	 Ужас	 и	 недоумение	 овладели	 мною...	 И	 в	 эту	 минуту	
я	 проснулся;	 лошади	 стояли;	 Савельич	 держал	 меня	 за	 руку,	
говоря:	 «Выходи,	 сударь:	приехали».	

—	Куда	приехали?	—	спросил	я,	протирая	 глаза.	
—	На	 постоялый	 двор.	 Господь	 помог,	 наткнулись	 прямо	

на	 забор.	Выходи,	 сударь,	 скорее	 да	 обогрейся.	
Я	вышел	из	кибитки.	Буран	ещё	продолжался,	хотя	с	мень-

шею	 силою.	 Было	 так	 темно,	 что	 хоть	 глаз	 выколи.	 Хозяин	
встретил	нас	у	ворот,	держа	фонарь	под	полою1,	и	ввёл	меня	в	
горницу,	тесную,	но	довольно	чистую;	лучина	освещала	её.	На	
стене	 висела	 винтовка	и	 высокая	казацкая	шапка.	

Хозяин,	родом	яицкий2	казак,	казался	мужик	лет	шестиде-
сяти,	 ещё	 свежий	и	 бодрый.	Савельич	 внёс	 за	мною	погребец,	
потребовал	огня,	чтобы	готовить	чай,	который	никогда	так	не	
казался	мне	нужен.	Хозяин	пошёл	хлопотать.	

—	Где	же	 вожатый?	—	спросил	я	 у	Савельича.	
«Здесь,	 ваше	 благородие»,	—	 отвечал	 мне	 голос	 сверху.	

Я	взглянул	на	полати	и	увидел	чёрную	бороду	и	два	сверка	ющих	
глаза.	 «Что,	 брат,	 прозяб?»	—	 «Как	 не	 прозябнуть	 в	 одном	
худеньком	 армяке!	 Был	 тулуп,	 да	 что	 греха	 таить?	 Заложил	

1 Пола́ —	нижняя	часть	раскрывающейся	спереди	одежды.
2	Яи́цкий —	живущий	на	реке	Яик	(устаревшее	название	реки	Урал).
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вечор	у	целовальника1:	мороз	показался	не	велик».	В	 эту	минуту	
хозяин	 вошёл	 с	 кипящим	 самоваром;	 я	 предложил	 вожатому	
нашему	 чашку	 чаю;	 мужик	 слез	 с	 полатей.	 Наружность	 его	
показалась	мне	замечательна.	Он	был	лет	сорока,	росту	средне-
го,	худощав	и	широкоплеч.	В	чёрной	бороде	его	показывалась	
проседь;	 живые	 большие	 глаза	 так	 и	 бегали.	 Лицо	 его	 имело	
выражение	довольно	приятное,	но	плутовское.	Волоса	были	об-
стрижены	в	кружок;	на	нём	был	оборванный	армяк	и	татарские	
шаровары.	Я	поднёс	ему	чашку	чаю;	он	отведал	и	поморщился.	
«Ваше	благородие,	сделайте	мне	такую	милость	—	прикажите	
поднести	стакан	вина;	чай	не	наше	казацкое	питьё».	Я	 с	охотой	
исполнил	 его	желание.	Хозяин	 вынул	из	 ставца2	штоф3	и	 ста-
кан,	 подошёл	 к	 нему	 и,	 взглянув	 ему	 в	 лицо:	 «Эхе,	—	 сказал	
он,	—	опять	ты	в	нашем	краю!	Отколе	Бог	принёс?»	Вожатый	
мой	 мигнул	 значительно	 и	 ответил	 поговоркою:	 «В	 огороде	
летал,	 конопли	 клевал;	 швырнула	 бабушка	 камушком	—	 да	
мимо.	Ну,	 а	 что	 ваши?»

—	Да	 что	 наши!	—	 отвечал	 хозяин,	 продолжая	 иносказа-
тельный	разговор.	—	Стали	было	к	вечерне	звонить,	да	попадья	
не	 велит:	поп	 в	 гостях,	 черти	на	погосте4.	

—	Молчи,	дядя,	—	возразил	мой	бродяга,	—	будет	дождик,	
будут	и	грибки;	а	будут	грибки,	будет	и	кузов.	А	 теперь	(тут	он	
мигнул	 опять)	 заткни	 топор	 за	 спину:	 лесничий	 ходит.	 Ваше	
благородие!	 За	 ваше	 здоровье!	—	При	 сих	 словах	 он	 взял	 ста-
кан,	 перекрестился	и	 выпил	 одним	духом.	Потом	поклонился	
мне	и	 воротился	на	полати.	

Я	ничего	не	мог	тогда	понять	из	этого	воровского	разговора;	
но	после	уж	догадался,	что	дело	шло	о	делах	Яицкого	войска,	
в	 то	время	только	что	усмирённого	после	бунта	1772	 года.	Са-

1	Целова́льник (устар.)	—	продавец	вина	в	питейных	домах,	кабаках.
2	Ста́вец (устар.)	—	невысокий	шкаф	для	посуды.
3	Штоф —	старая	русская	мера	водки,	равная	1/10	ведра;	а	также	бу-

тылка	водки	такой	меры.
4	Пого́ст —	кладбище.
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вельич	слушал	с	видом	большого	неудовольствия.	Он	посматри-
вал	 с	 подозрением	 то	 на	 хозяина,	 то	 на	 вожатого.	Постоялый	
двор,	или,	по-тамошнему,	умёт, находился	в	стороне,	в	степи,	
далече	от	всякого	селения,	и	очень	походил	на	разбойническую	
пристань1.	 Но	 делать	 было	 нечего.	 Нельзя	 было	 и	 подумать	 о	
продолжении	 пути.	 Беспокойство	 Савельича	 очень	 меня	 за-
бавляло.	Между	тем	я	расположился	ночевать	и	лёг	на	лавку.	
Савельич	решился	убраться	на	печь;	хозяин	лёг	на	полу.	Скоро	
вся	изба	 захрапела,	и	я	 заснул	как	убитый.	

Проснувшись	 поутру	 довольно	 поздно,	 я	 увидел,	 что	 буря	
утихла.	 Солнце	 сияло.	 Снег	 лежал	 ослепительной	 пеленою	 на	
необозримой	 степи.	 Лошади	 были	 запряжены.	 Я	расплатился	
с	 хозяином,	 который	 взял	 с	 нас	 такую	 умеренную	 плату,	 что	
Савельич	 с	 ним	 не	 заспорил	 и	 не	 стал	 торговаться	 по	 своему	
обыкновению,	и	вчерашние	подозрения	изгладились	совершен-
но	из	головы	его.	Я	позвал	вожатого,	благодарил	за	оказанную	
помочь2	и	велел	Савельичу	дать	ему	полтину	на	водку.	Савельич	
нахмурился.

—	Полтину	на	водку!	—	сказал	он,	—	за	что	это?	За	то,	что	
ты	же	 изволил	 подвезти	 его	 к	 постоялому	 двору?	 Воля	 твоя,	
сударь:	 нет	 у	 нас	 лишних	 полтин.	 Всякому	 давать	 на	 водку,	
так	 самому	 скоро	придётся	 голодать.	

Я	не	мог	спорить	с	Савельичем.	Деньги,	по	моему	обещанию,	
находились	 в	 полном	 его	 распоряжении.	 Мне	 было	 досадно,	
однако	 ж,	 что	 не	 мог	 отблагодарить	 человека,	 выручившего	
меня	 если	не	из	 беды,	 то,	по	крайней	мере,	из	 очень	неприят-
ного	положения.	

—	Хорошо,	—	 сказал	 я	 хладнокровно,	—	 если	 не	 хочешь	
дать	полтину,	ты	вынь	ему	что-нибудь	из	моего	платья.	Он	одет	
слишком	легко.	Дай	 ему	мой	 заячий	 тулуп.	

—	Помилуй,	батюшка	Пётр	Андреич!	—	сказал	Савельич.	—	
Зачем	ему	твой	заячий	тулуп?	Он	его	пропьёт,	собака,	в	первом	
кабаке.	

1 При́стань —	здесь:	пристанище,	приют,	убежище.
2	По́мочь	—	здесь	(устар.):	помощь.
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—	 Это,	 старинушка,	 уж	 не	 твоя	 печаль,	 —	 сказал	 мой	
бродяга,	—	пропью	ли	я	или	нет.	Его	 благородие	мне	жалует1	
шубу	 со	 своего	 плеча:	 его	 на	 то	 барская	 воля,	 а	 твоё	 холопье	
дело	не	 спорить	и	 слушаться.	

—	Бога	ты	не	боишься,	разбойник!	—	отвечал	ему	Савельич	
сердитым	 голосом.	—	 Ты	 видишь,	 что	 дитя	 ещё	 не	 смыслит,	
а	ты	и	рад	его	обобрать,	простоты	его	ради.	Зачем	тебе	барский	
тулупчик?	Ты	и	не	напялишь	 его	на	 свои	 окаянные	плечища.	

—	Прошу	не	умничать,	—	сказал	я	своему	дядьке,	—	сейчас	
неси	 сюда	 тулуп.	

—	 Господи	 владыко!	—	 простонал	 мой	 Савель	ич.	—	 Зая-
чий	тулуп	почти	новёшенький!	И	добро	бы	кому,	а	то	пьянице	
оголелому!

Однако	заячий	тулуп	явился.	Мужичок	тут	же	стал	его	при-
меривать.	В	 самом	деле,	тулуп,	из	которого	успел	и	я	вырасти,	
был	немножко	для	него	узок.	Однако	 он	кое-как	умудрился	и	
надел	его,	распоров	по	швам.	Савельич	чуть	не	завыл,	услышав,	
как	нитки	затрещали.	Бродяга	был	чрезвычайно	доволен	моим	
подарком.	 Он	 проводил	 меня	 до	 кибитки	 и	 сказал	 с	 низким	
поклоном:	«Спасибо,	ваше	благородие!	Награди	вас	Господь	за	
вашу	добродетель.	Век	не	 забуду	 ваших	милостей».	Он	пошёл	
в	свою	сторону,	а	я	отправился	далее,	не	обращая	внимания	на	
досаду	Савельича,	и	скоро	позабыл	о	вчерашней	вьюге,	о	своём	
вожатом	и	 о	 заячьем	 тулупе.	

Приехав	в	Оренбург,	я	прямо	явился	к	генералу.	Я	увидел	
мужчину	роста	высокого,	но	уже	сгорбленного	старостию.	Длин-
ные	волосы	его	были	совсем	белы.	Старый	полинялый	мундир	
напоминал	воина	времён	Анны	Иоанновны2,	а	в	его	речи	сильно	
отзывался	немецкий	выговор3.	Я	подал	ему	письмо	от	батюшки.	
При	имени	 его	 он	 взглянул	на	меня	 быстро.	<...>

—	Ну,	батюшка,	—	сказал	он,	прочитав	письмо	и	отложив	
в	 сторону	 мой	 паспорт,	—	 всё	 будет	 сделано:	 ты	 будешь	 офи-

1	Жа́ловать (устар.)	—	награждать,	дарить.
2	А́нна Иоа́нновна (1693—1740)	—	русская	царица.
3	Вы́говор	—	здесь:	характер	произношения,	акцент.
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цером	 переведён	 в	 ***	 полк,	 и,	 чтоб	 тебе	 времени	 не	 терять,	
то	 завтра	же	поезжай	 в	Белогорскую	крепость,	 где	 ты	 будешь	
в	 команде	 капитана	Миронова,	 доброго	 и	 честного	 человека.	
Там	ты	будешь	на	службе	настоящей,	научишься	дисциплине.	
В	Оренбурге	 делать	 тебе	 нечего;	 рассеяние1	 вредно	 молодому	
человеку.	А	 сегодня	милости	просим	отобедать	у	меня.	<...>

На	 другой	 день	 я	 простился	 с	 генералом	 и	 отправился	
к	мес	ту	моего	назначения.

Глава III

КРЕПОСТЬ

Мы	в	фортеции2	живём,	
Хлеб	 едим	и	 воду	пьём;	
А	как	лютые	враги	
Придут	к	нам	на	пироги,	
Зададим	 гостям	пирушку:	
Зарядим	картечью	пушку.	

Солдатская песня

Старинные	люди,	мой	 батюшка.	

«Недоросль»

Белогорская	крепость	находилась	в	сорока	вер	стах	от	Орен-
бурга.	Дорога	шла	по	крутому	берегу	Яика.	Река	ещё	не	замёрзла,	
и	её	свинцовые	волны	грустно	чернели	в	однообразных	берегах,	
покрытых	белым	снегом.	За	ними	простирались	киргизские	сте-
пи.	Я	погрузился	в	размышления,	большею	частию	печальные.	
Гарнизонная	жизнь	 мало	 имела	 для	 меня	 привлекательности.	
Я	 старался	вообразить	себе	капитана	Миронова,	моего	будущего	
начальника,	и	представлял	его	строгим,	сердитым	ста	риком,	не	
знающим	 ничего,	 кроме	 своей	 службы,	 и	 готовым	 за	 всякую	
безделицу	сажать	меня	под	арест	на	хлеб	и	на	воду.	Между	тем	
начало	 смер	каться.	Мы	ехали	довольно	 скоро.	

1	Рассе́яние —	здесь:	развлечения,	приятное	времяпрепровождение.
2	Форте́ция (устар.)	—	крепость.
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—	Далече	ли	до	крепости?	—	спросил	я	 у	 своего	ямщика.	
—	Недалече,	—	отвечал	 он.	—	Вон	уж	видна.	
Я	глядел	во	все	стороны,	ожидая	увидеть	грозные	бастионы1,	

башни	и	вал;	но	ничего	не	видел,	кроме	деревушки,	окружённой	
бревенчатым	забором.	С	 одной	стороны	стояли	три	или	четыре	
скирда	сена,	полузанесённые	снегом;	с	другой	—	скривившаяся	
мельница,	 с	 лубочными2	крыльями,	лениво	 опущенными.	

—	Где	же	крепость?	—	спросил	я	 с	 удивлением.	
—	Да	вот	она,	—	отвечал	ямщик,	указывая	на	деревушку,	

и	 с	 этим	 словом	 мы	 в	 неё	 въехали.	 У	 ворот	 увидел	 я	 старую	
чугунную	 пушку;	 улицы	 были	 тесны	 и	 кривы;	 избы	 низки	 и	
большею	частию	покрыты	соломою.	Я	велел	ехать	к	коменданту,	
и	через	минуту	кибитка	остановилась	перед	деревян	ным	домиком,	
выстроенным	на	высоком	месте,	 близ	деревянной	же	церкви.	

Никто	 не	 встретил	 меня.	 Я	пошёл	 в	 сени	 и	 отворил	 дверь	
в	переднюю.	Старый	инвалид3,	сидя	на	столе,	нашивал	синюю	
заплату	 на	 локоть	 зелёного	 мундира.	 Я	 велел	 ему	 доложить	
обо	 мне.	 «Войдите,	 батюшка,	—	 отвечал	 инвалид,	—	 наши	
дома».	Я	 вошёл	в	чистенькую	комнатку,	убранную	по-старин-
ному.	 В	 углу	 стоял	 шкаф	 с	 посудой;	 на	 стене	 висел	 диплом	
офицерский4	 за	 стеклом	 и	 в	 рамке...	 У	 окна	 сидела	 старушка	
в	 телогрейке	 и	 с	 платком	 на	 голове.	 Она	 разматывала	 нитки,	
которые	 держал,	 распялив	 на	 руках,	 кривой	 старичок	 в	 офи-
церском	мундире.	«Что	вам	угодно,	батюшка?»	—	спросила	она,	
продолжая	 своё	 занятие.	Я	 отвечал,	 что	 приехал	 на	 службу	 и	
явился	по	долгу	своему	к	господину	капитану,	и	с	этим	словом	
обратился	 было	 к	 кривому	 старичку,	 принимая	 его	 за	 комен-
данта;	 но	 хозяйка	 перебила	 затверженную	 мою	 речь.	 «Ивана	
Кузьмича	дома	нет,	—	сказала	она,	—	он	пошёл	в	гости	к	отцу	
Герасиму;	да	всё	равно,	батюшка,	я	его	хозяйка.	Прошу	любить	

1	Бастио́н —	один	из	видов	крепостных	укреплений.
2	Лубо́чный —	здесь:	лубяной,	сделанный	из	липового	лубка,	т.	е.	под-

корья.
3	Инвали́д — здесь	(устар.):	военнослужащий,	состарившийся	на	службе.
4	Дипло́м офице́рский —	свидетельство	о	присвоении	офицерского	звания.
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и	жаловать.	 Садись,	 батюшка».	Она	 кликнула	 дев	ку	 и	 велела	
ей	 позвать	 урядника1.	 Старичок	 своим	 одиноким	 глазом	 по-
глядывал	на	меня	с	любо	пытством.	«Смею	спросить,	—	сказал	
он,	—	вы	в	каком	полку	изволили	 служить?»	Я	удовлетво	рил	
его	любопытству.	«А	 смею	спросить,	—	продолжал	он,	—	зачем	
изво	лили	 вы	 перейти	 из	 гвардии	 в	 гарнизон?»	Я	отвечал,	 что	
такова	 воля	 начальства.	 «Чаятельно2,	 за	 неприличные	 гвар-
дии	 офицеру	 поступки»,	—	продолжал	 неутомимый	 вопроша-
тель3.	—	«Полно	врать4	пустяки,	—	сказала	ему	капитанша,	—	
ты	видишь,	молодой	человек	 с	 дороги	устал;	 ему	не	 до	 тебя...	
(держи-ка	руки	прямее...).	А	 ты,	мой	батюшка,	—	продолжала	
она,	обращаясь	ко	мне,	—	не	печалься,	что	тебя	упекли	в	наше	
захолустье.	 Не	 ты	 первый,	 не	 ты	 последний.	 Стерпится,	 слю-
бится.	Швабрин	Алексей	Иваныч	вот	уж	пятый	год	как	к	нам	
переведён	за	смертоубийство.	Бог	знает,	какой	грех	его	попутал;	
он,	 изволишь	 видеть,	 поехал	 за	 город	 с	 одним	 поручиком,	 да	
взяли	 с	 собой	шпаги,	 да	 и	 ну	 друг	 в	 друга	 пырять;	 а	Алексей	
Иваныч	и	заколол	поручика,	да	ещё	при	двух	свидетелях!	Что	
прикажешь	делать?	На	 грех	мастера	нет».	

В	 эту	 минуту	 вошёл	 урядник,	 молодой	 и	 статный	 казак.	
«Максимыч!	—	 сказала	 ему	 капитанша.	—	 Отведи	 господину	
офицеру	квартиру,	да	почище».	—	«Слушаю,	Василиса	Егоров-
на,	—	 отвечал	 урядник.	—	Не	 поместить	 ли	 его	 благородие	 к	
Ивану	 Полежаеву?»	—	 «Врёшь,	Максимыч,	—	 сказала	 капи-
танша,	—	у	Полежаева	и	 так	 тесно;	 он	же	мне	кум	и	помнит,	
что	мы	его	начальники.	Отведи	господина	офицера...	как	ваше	
имя	и	отчество,	мой	батюшка?»	—	«Пётр	Андреич».	—	«Отве-
ди	 Петра	 Андреича	 к	 Семёну	 Кузову.	 Он,	 мошенник,	 лошадь	
свою	 пустил	 ко	 мне	 в	 огород.	 Ну	 что,	Максимыч,	 всё	 ли	 бла-
гополучно?»

1	Уря́дник — лицо	 младшего	 командного	 состава	 в	 казачьих	 войсках	
царской	армии.

2	Ча́ятельно (устар.)	—	вероятно,	по-видимому.
3	Вопроша́тель (устар.)	—	спрашивающий,	задающий	вопрос.
4	Врать —	здесь	(устар.):	болтать.
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—	Всё,	слава	богу,	тихо,	—	отвечал	казак,	—	только	капрал1	
Прохоров	 подрался	 в	 бане	 с	 Устиньей	 Негулиной	 за	 шайку2	
горячей	воды.	

—	Иван	Игнатьич!	—	сказала	капитанша	кривому	 старич-
ку.	—	 Разбери	Прохорова	 с	 Устиньей,	 кто	 прав,	 кто	 виноват.	
Да	обоих	и	накажи.	Ну,	Максимыч,	ступай	себе	с	богом.	Пётр	
Андреич,	Максимыч	отведёт	 вас	на	 вашу	квартиру.	

Я	 откланялся.	Урядник	привёл	меня	 в	 избу,	 стоявшую	на	
высоком	берегу	реки,	на	самом	краю	крепости.	Половина	избы	
занята	 была	 семьёю	 Семёна	 Кузова,	 другую	 отвели	 мне.	 Она	
состояла	 из	 одной	 горницы,	 довольно	 опрятной,	 разделённой	
надвое	 перегородкой.	 Савельич	 стал	 в	 ней	 распоряжаться;	
я	 стал	 глядеть	 в	 узенькое	 окошко.	Передо	мною	простиралась	
печальная	 степь.	 Наискось	 стояло	 несколько	 избушек;	 по	
улице	 бродило	 несколько	 куриц.	 Старуха,	 стоя	 на	 крыльце	 с	
корытом,	кликала	свиней,	которые	отвечали	ей	дружелюбным	
хрюканьем.	 И	 вот	 в	 какой	 стороне	 осуждён	 я	 был	 проводить	
мою	 молодость!	 Тоска	 взяла	 меня;	 я	 отошёл	 от	 окошка	 и	 лёг	
спать	 без	 ужина,	 несмотря	 на	 увещания	 Савельича,	 который	
повторял	 с	 сокрушением:	 «Господи	 владыко!	 Ничего	 кушать	
не	изволит!	Что	 скажет	 барыня,	коли	дитя	 занеможет?»

На	 другой	 день	 поутру	 я	 только	 что	 стал	 одеваться,	 как	
дверь	 отворилась	и	ко	мне	 вошёл	молодой	 офицер	невысокого	
роста,	 с	 лицом	 смуглым	 и	 отменно	 некрасивым,	 но	 чрезвы-
чайно	живым.	«Извините	меня,	—	сказал	 он	мне	по-француз-
ски,	—	что	я	 без	церемонии3	прихожу	 с	Вами	познакомиться.	
Вчера	 узнал	 я	 о	 Вашем	 приезде;	 желание	 увидеть,	 наконец,	
человеческое	 лицо	 так	 овладело	мною,	 что	 я	 не	 вытерпел.	Вы	
это	 поймёте,	 когда	 проживёте	 здесь	 ещё	 несколько	 времени».	
Я	 догадался,	 что	 это	 был	 офицер,	 выписанный4	 из	 гвардии	

1	Капра́л —	первый	после	рядового	чин	в	армии	XVIII века.
2 Ша́йка	—	ёмкость	для	воды,	изготовленная	из	липы,	использовалась	

в	русской	бане.
3	Церемо́ния	—	стеснение	в	поступках,	обращении.	
4	Вы́писанный —	здесь:	исключённый,	вычеркнутый	из	списков.
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за	 поединок.	 Мы	 тотчас	 познакомились.	Швабрин	 был	 очень	
неглуп.	 Разговор	 его	 был	 остёр	 и	 занимателен.	 Он	 с	 большой	
весёлостью	 описал	 мне	 семейство	 коменданта,	 его	 общество	 и	
край,	 куда	 завела	 меня	 судьба.	 Я	 смеялся	 от	 чистого	 сердца,	
как	вошёл	ко	мне	тот	самый	инвалид,	который	чинил	мундир	
в	передней	коменданта,	и	от	имени	Василисы	Егоровны	позвал	
меня	к	ним	обедать.	Швабрин	вызвался	идти	 со	мною	вместе.	

Подходя	к	комендантскому	дому,	мы	увидели	на	площадке	
человек	двадцать	стареньких	инвалидов	с	длинными	косами	и	в	
треугольных	шляпах.	Они	выстроены	были	во	фрунт1.	Впереди	
стоял	 комендант,	 старик	 бодрый	 и	 высокого	 роста,	 в	 колпаке	
и	 китайчатом2	 халате.	 Увидя	 нас,	 он	 к	 нам	 подошёл,	 сказал	
мне	 несколько	 ласковых	 слов	 и	 стал	 опять	 командовать.	 Мы	
остановились	было	смотреть	на	учение;	но	он	просил	нас	идти	
к	Василисе	Егоровне,	 обещаясь	 быть	 вслед	 за	нами.	

—	А	 здесь,	—	прибавил	он,	—	нечего	 вам	 смотреть.	
Василиса	 Егоровна	 приняла	 нас	 запросто	 и	 радушно	 и	

обошлась	 со	 мною,	 как	 бы	 век	 была	 знакома.	 Инвалид	 и	 Па-
лашка	 накрывали	 стол.	 «Что	 это	 мой	 Иван	 Кузьмич	 сегодня	
так	 заучился!	—	 сказала	 комендантша.	—	 Палашка,	 позови	
барина	 обедать.	 Да	 где	 же	 Маша?»	 Тут	 вошла	 девушка	 лет	
осьмнадцати,	круглолицая,	румяная,	со	светло-русыми	волоса-
ми,	 гладко	 зачёсанными	 за	 уши,	 которые	 у	 ней	 так	 и	 горели.	
С	 первого	 взгляда	 она	 не	 очень	 мне	 понравилась.	 Я	 смотрел	
на	 неё	 с	 предубеждением:	Швабрин	 описал	 мне	Машу,	 капи-
танскую	дочь,	совершенною	дурочкою.	Марья	Ивановна	села	в	
угол	и	стала	шить.	Между	тем	подали	щи.	Василиса	Егоровна,	
не	 видя	 мужа,	 вторично	 послала	 за	 ним	 Палашку.	 «Скажи	
барину:	 гости-де	 ждут,	 щи	 простынут;	 слава	 богу,	 ученье	 не
уйдёт;	успеет	накричаться».	Капитан	вскоре	явился,	сопровож-
даемый	 кривым	 старичком.	 «Что	 это,	 мой	 батюшка?	—	 ска-
зала	 ему	 жена.	—	 Кушанье	 давным-давно	 подано,	 а	 тебя	 не	

1	Вы́строить во фрунт	—	лицом	к	командиру.
2	Кита́йчатый —	сделанный	из	китайки	(плотной	гладкой	ткани).
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дозовёшься».	—	«А	 слышь	ты,	Василиса	Егоровна,	—	отвечал	
Иван	Кузьмич,	—	я	был	занят	службой:	солдатушек	учил».	—	
«И,	полно!	—	возразила	капитанша.	—	Только	слава,	что	солдат	
учишь:	ни	им	служба	не	даётся,	ни	ты	в	ней	толку	не	ведаешь.	
Сидел	 бы	дома	да	Богу	молился,	 так	 было	 бы	лучше.	Дорогие	
гости,	милости	просим	 за	 стол».	

Мы	 сели	 обедать.	 Василиса	 Егоровна	 не	 умолкала	 ни	 на	
минуту	 и	 осыпала	 меня	 вопросами:	 кто	 мои	 родители,	 живы	
ли	 они,	 где	живут	 и	 каково	 их	 состояние?	 Услыша,	 что	 у	 ба-
тюшки	триста	душ	крестьян,	«легко	ли!	—	сказала	она,	—	ведь	
есть	же	на	свете	богатые	люди!	А	у	нас,	мой	батюшка,	всего-то	
душ	 одна	 девка	 Палашка;	 да	 слава	 богу,	 живём	 помаленьку.	
Одна	 беда:	Маша;	 девка	 на	 выданье,	 а	 какое	 у	 ней	 приданое?	
Частый	гребень,	да	веник,	да	алтын1	денег	 (прости	бог!),	с	чем	
в	 баню	 сходить.	Хорошо,	 коли	 найдётся	 добрый	 человек;	 а	 то	
сиди	себе	в	девках	вековечной	невестою».	Я	взглянул	на	Марью	
Ивановну:	 она	 вся	 покраснела,	 и	 даже	 слёзы	 капнули	 на	 её	
тарелку.	Мне	стало	жаль	её,	и	я	спешил	переменить	разговор.	
«Я	 слышал,	—	сказал	я	довольно	некстати,	—	что	на	вашу	кре-
пость	 собираются	напасть	 башкирцы».	—	«От	кого,	 батюшка,	
ты	 изволил	 это	 слышать?»	—	 спросил	 Иван	 Кузьмич.	 «Мне	
так	сказывали	в	Оренбурге»,	—	отвечал	я.	«Пустяки!	—	сказал	
комендант.	—	 У	нас	 давно	 ничего	 не	 слыхать.	 Башкирцы	—	
народ	напуганный,	да	и	киргизцы	проучены.	Небось,	на	нас	не	
сунутся;	а	насунутся,	так	я	такую	задам	острастку2,	что	лет	на	
десять	угомоню».	—	«И	вам	не	страшно,	—	продолжал	я,	обра-
щаясь	 к	 капитанше,	—	 оставаться	 в	 крепости,	 подверженной	
таким	опасностям?»	—	«Привычка,	мой	батюшка,	—	отвечала	
она.	—	Тому	лет	двадцать	как	нас	из	полка	перевели	сюда,	и	не	
приведи	 господи,	 как	 я	 боялась	 проклятых	 этих	 нехристей!	
Как	 завижу,	 бывало,	 рысьи	шапки,	 да	 как	 заслышу	 визг,	 ве-
ришь,	 отец	мой,	 сердце	 так	и	 замрёт!	А	 теперь	 так	привыкла,	

1	Алты́н —	старинная	русская	монета,	равная	трём	копейкам.
2	Остра́стка	—	строгое	предупреждение	или	наказание.
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что	 и	 с	 места	 не	 тронусь,	 как	 придут	 нам	 сказать,	 что	 злодеи	
около	крепости	рыщут».	

—	Василиса	Егоровна	—	прехрабрая	дама,	—	заметил	важ-
но	Швабрин.	—	Иван	Кузьмич	может	это	засвидетельствовать.	

—	 Да,	 слышь	 ты,	—	 сказал	 Иван	 Кузьмич,	—	 баба-то	 не	
робкого	 десятка.	

—	А	Марья	 Ивановна?	—	 спросил	 я,	—	 так	же	 ли	 смела,	
как	и	 вы?

—	Смела	ли	Маша?	—	отвечала	её	мать.	—	Нет,	Маша	тру-
сиха.	До	сих	пор	не	может	слышать	выстрела	из	ружья:	так	и	
затрепещется.	 А	как	 тому	 два	 года	 Иван	 Кузьмич	 выдумал	 в	
мои	именины	палить	из	нашей	пушки,	так	она,	моя	голубушка,	
чуть	 со	 страху	на	 тот	 свет	не	 отправилась.	С	 тех	пор	уже	и	не	
палим	из	проклятой	пушки.	

Мы	встали	из-за	стола.	Капитан	с	капитаншею	отправились	
спать;	а	я	пошёл	к	Швабрину,	с	которым	и	провёл	целый	вечер.

Глава IV

ПОЕДИНОК

—	Ин	изволь	и	 стань	же	 в	позитуру1.	
Посмотришь,	проколю	как	я	твою	фигуру!

Княжнин

Прошло	несколько	недель,	и	жизнь	моя	в	Белогорской	кре-
пости	 сделалась	 для	меня	 не	 только	 сносною,	 но	 и	 приятною.	
В	доме	коменданта	был	я	принят	как	родной.	Муж	и	жена	были	
люди	самые	почтенные.	Иван	Кузьмич,	вышедший	в	офицеры	
из	солдатских	детей,	был	человек	необразованный	и	простой,	но	
самый	честный	и	добрый.	Жена	его	им	управляла,	что	согласо-
валось	с	его	беспечностью.	Василиса	Егоровна	и	на	дела	службы	
смотрела,	 как	 на	 свои	 хозяйские,	 и	 управляла	 крепостию	 так	
точно,	 как	 и	 своим	 домком.	Марья	Ивановна	 скоро	 перестала	

1	Позиту́ра —	поза,	положение,	принимаемое	при	дуэли	на	шпагах.
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со	мною	дичиться1.	Мы	познакомились.	Я	 в	 ней	нашёл	 благо-
разумную	 и	 чувствительную	 девушку.	Незаметным	 образом	 я	
привязался	 к	 доброму	 семейству,	 даже	 к	Ивану	Игнатьевичу,	
кривому	 гарнизонному	 поручику,	 о	 котором	Швабрин	 выду-
мал,	 будто	 бы	 он	 был	 в	 непозволительной	 связи	 с	 Василисой	
Егоровной,	 что	 не	 имело	 и	 тени	 правдоподобия;	 но	Швабрин	
о	 том	не	 беспокоился.	

Я	 был	произведён	в	 офицеры.	Служба	меня	не	 отягощала.	
В	 богоспасаемой	 крепости	 не	 было	 ни	 смотров,	 ни	 учений,	 ни	
караулов.	Комендант	 по	 собственной	 охоте	 учил	иногда	 своих	
солдат;	но	 ещё	не	мог	добиться,	чтобы	все	они	 знали,	которая	
сторона	правая,	которая	левая.	<...>	У	Швабрина	было	несколь-
ко	 французских	 книг.	 Я	 стал	 читать,	 и	 во	 мне	 пробудилась	
охота	к	литературе.	По	утрам	я	читал,	упражнялся	в	переводах,	
а	 иногда	 и	 в	 сочинении	 стихов.	 Обедал	 почти	 всегда	 у	 комен-
данта,	 где	 обыкновенно	 проводил	 остаток	 дня	 и	 куда	 вече	ром	
иногда	являлся	отец	Герасим	с	женою	Акулиной	Памфиловной,	
первою	 вестовщицею2	 во	 всём	 околотке.	 С	А.	И.	Швабриным,	
разумеется,	 виделся	я	каждый	день;	 но	 час	 от	 часу	 беседа	 его	
становилась	для	меня	менее	приятною.	Всегдашние	шутки	его	
насчёт	семьи	коменданта	мне	очень	не	нравились,	особенно	кол-
кие	замечания	о	Марье	Ивановне.	Другого	общества	в	крепости	
не	 было;	но	я	 другого	и	не	желал.

Несмотря	 на	 предсказания,	 башкирцы	 не	 возмущались.	
Спокойствие	царствовало	вокруг	нашей	крепости.	Но	мир	был	
прерван	внезапным	междоусобием.

Я	уже	сказывал,	что	я	занимался	литературою.	Опыты	мои	
для	тогдашнего	времени	были	изрядны,	а	Александр	Петрович	
Сумароков3	несколько	лет	пос	ле	 очень	их	похвалял.	Однажды	
удалось	мне	на	пи	сать	песенку,	которой	был	я	доволен.	Известно,	
что	 сочинители	 иногда,	 под	 видом	 требования	 советов,	 ищут	
благосклонного	слушателя.	Итак,	переписав	мою	песенку,	я	по-

1	Дичи́ться	—	стесняться,	чуждаться	людей.
2	Вестовщи́ца (устар.)	—	любительница	рассказывать	новости.
3	Сумаро́ков А. П. (1717—1777)	—	русский	поэт	и	драматург.
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нёс	её	к	Швабрину,	который	один	во	всей	крепости	мог	оценить	
произведение	стихотворца.	После	маленького	предисловия	вынул	
я	из	кармана	свою	тетрадку	и	прочёл	ему	следующие	стишки:

Мысль	любовну	истребляя,	
Тщусь1	прекрасную	 забыть.	
И	 ах,	Машу	избегая,	
Мышлю2	 вольность	получить!

Но	 глаза,	 что	мя3	пленили,
Всеминутно	предо	мной;	
Они	дух	 во	мне	 смутили,	
Сокрушили	мой	покой.	

Ты,	 узнав	мои	напасти4,	
Сжалься,	Маша,	надо	мной;	
Зря5	меня	в	 сей	лютой	части6

И	что	я	пленён	 тобой.	

—	Как	ты	 это	находишь?	—	спросил	я	Швабрина,	 ожидая	
похвалы,	как	дани,	мне	непременно	следующей.	Но,	к	великой	
моей	 досаде,	Швабрин,	 обыкновенно	 снисходительный,	 реши-
тельно	 объявил,	 что	песня	моя	нехороша.	

—	Почему	 так?	—	спросил	я	 его,	 скрывая	 свою	досаду.	
—	 Потому,	—	 отвечал	 он,	—	 что	 такие	 стихи	 достойны	

учителя	 моего,	 Василья	 Кирилыча	 Тредьяковского7,	 и	 очень	
напоминают	мне	 его	любовные	куплетцы8.	

Тут	он	взял	от	меня	тетрадку	и	начал	немилосердно	разби-
рать	каждый	стих	и	каждое	слово,	издеваясь	надо	мной	самым	

1	Тщусь (устар.)	—	напрасно	стараюсь.
2	Мы́шлю — мыслю,	думаю.
3	Мя (устар.)	—	меня.
4	Напа́сти (разг.)	—	беды,	горе,	страдания.
5	Зря (устар.)	—	видя.
6	Часть	—	здесь	(устар.):	участь,	судьба.
7	Тредьяко́вский	В. К. (1703—1769)	—	русский	поэт,	переводчик,	теоре-

тик	литературы,	литературный	оппонент	А.	П.	Сумарокова.
8	Купле́т —	строфа,	часть	песни.
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колким	образом.	Я	не	вытерпел,	вырвал	из	рук	его	мою	тетрад-
ку	 и	 сказал,	 что	 уж	 отроду	 не	 покажу	 ему	 своих	 сочинений.	
Швабрин	посмеялся	и	над	этой	угрозою.	«Посмотрим,	—	сказал	
он,	—	 сдержишь	 ли	 ты	 своё	 слово:	 стихотворцам	 нужен	 слу-
шатель,	 как	Ивану	Кузьмичу	 графинчик	 водки	 перед	 обедом.	
А	кто	эта	Маша,	перед	которой	изъясняешься	в	нежной	страсти	
и	 в	любовной	напасти?	Уж	не	Марья	ль	Ивановна?»

—	Не	твоё	дело,	—	отвечал	я	нахмурясь,	—	кто	бы	ни	была	
эта	Маша.	Не	 требую	ни	 твоего	мнения,	ни	 твоих	догадок.	

—	Ого!	Самолюбивый	стихотворец	и	скромный	любовник!	—	
продолжал	Швабрин,	час	от	часу	более	раздражая	меня.	—	Но	
послушай	дружеского	совета:	коли	ты	хочешь	успеть,	то	советую	
действовать	не	песенками.	

—	Что	 это,	 сударь,	 значит?	Изволь	 объясниться.	
—	 С	 охотою.	 Это	 значит,	 что	 ежели	 хочешь,	 чтоб	 Маша	

Миронова	ходила	к	тебе	в	сумерки,	то	вместо	нежных	стишков	
подари	 ей	пару	 серёг.	

Кровь	моя	 закипела.	
—	А	почему	ты	об	ней	такого	мнения?	—	спросил	я,	с	тру-

дом	удерживая	 своё	негодование.	
—	А	потому,	—	отвечал	он	с	адской	усмешкою,	—	что	знаю	

по	 опыту	 её	нрав	и	 обычай.	
—	Ты	лжёшь,	мерзавец!	—	вскричал	я	в	 бешенстве.	—	Ты	

лжёшь	 самым	бесстыдным	образом.	
Швабрин	переменился	 в	лице.	
—	 Это	 тебе	 так	 не	 пройдёт,	 —	 сказал	 он,	 стиснув	 мне	

руку.	—	Вы	мне	дадите	 сатисфакцию1.	
—	Изволь;	когда	хочешь!	—	отвечал	я,	обрадовавшись.	В	 эту	

минуту	я	 готов	 был	растерзать	 его.	

[Гринёв	 пытается	 уговорить	Ивана	Игнатьича	 стать	 его	 секундантом,	
тот	предлагает	 отказаться	 от	 дуэли,	 решить	 спор	иначе.]	

Вечер	 провёл	 я,	 по	 обыкновению	 своему,	 у	 коменданта.	
Я	 старался	казаться	весёлым	и	равнодушным,	дабы	не	подать	

1	Сатисфа́кция —	удовлетворение	(здесь:	вызов	на	дуэль).
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никакого	подозрения	и	избегнуть	докучных	вопросов;	но,	при-
знаюсь,	я	не	имел	того	хладнокровия,	которым	хвалятся	почти	
всегда	те,	которые	находились	в	моём	положении.	В	 этот	вечер	
я	расположен	был	к	нежности	и	к	умилению.	Марья	Ивановна	
нравилась	мне	более	обыкновенного.	Мысль,	что,	может	быть,	
вижу	 её	 в	 последний	 раз,	 придавала	 ей	 в	 моих	 глазах	 что-то	
трогательное.	Швабрин	явился	тут	же.	Я	 отвёл	его	в	сторону	и	
уведомил	 его	 о	 своём	разговоре	 с	Иваном	Игнатьичем.	«Зачем	
нам	секунданты,	—	сказал	он	мне	сухо,	—	без	них	обойдёмся».	
Мы	 условились	 драться	 за	 скирдами,	 что	 находились	 подле	
крепости,	и	явиться	 туда	на	другой	день	в	 седьмом	часу	утра.	
Мы	 разговаривали,	 по-видимому,	 так	 дружелюбно,	 что	 Иван	
Игнатьич	от	радости	проболтался.	«Давно	бы	так,	—	сказал	он	
мне	с	довольным	видом,	—	худой	мир	лучше	доброй	ссоры,	а	и	
нечестен,	 так	 здоров».	

—	Что,	 что,	Иван	Игнатьич?	—	 сказала	 комендантша,	 ко-
торая	 в	 углу	 гадала	 в	карты,	—	я	не	 вслушалась.	

Иван	 Игнатьич,	 заметив	 во	 мне	 знаки	 неудо	вольствия...	
смутился	 и	 не	 знал,	 что	 отвечать.	Швабрин	 подоспел	 к	 нему	
на	помощь.	

—	Иван	Игнатьич,	—	сказал	он,	—	одобряет	нашу	мировую.	
—	А	 с	кем	 это,	мой	 батюшка,	 ты	 ссорился?
—	Мы	было	поспорили	довольно	крупно	с	Пет	ром	Андреичем.	
—	За	что	 так?
—	За	 сущую	безделицу:	 за	песенку,	Василиса	Егоровна.	
—	Нашли	 за	 что	 ссориться!	 За	 песенку!..	 Да	 как	 же	 это	

случилось?
—	Да	 вот	как:	Пётр	Андреич	 сочинил	недавно	песню	и	 се-

годня	 запел	 её	при	мне,	 а	 я	 затянул	мою	любимую:

Капитанская	дочь,
Не	ходи	 гулять	 в	полночь.	

Вышла	 разладица.	 Пётр	 Андреич	 было	 и	 рассердился;	 но	
потом	 рассудил,	 что	 всяк	 волен	 петь,	 что	 кому	 угодно.	 Тем	
дело	и	кончилось.	
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Бесстыдство	Швабрина	 чуть	 меня	 не	 взбесило;	 но	 никто,	
кроме	меня,	не	понял	грубых	его	обиняков1;	по	крайней	мере,	
никто	не	 обратил	на	них	внимания.	<...>

На	другой	день	в	назначенное	время	я	стоял	уже	за	скирда-
ми,	ожидая	моего	противника.	Вскоре	и	он	явился.	«Нас	могут	
застать,	—	 сказал	 он	 мне,	—	 надобно	 поспешить».	Мы	 сняли	
мундиры,	остались	в	одних	камзолах2	и	обнажили	шпаги.	В	 эту	
минуту	из-за	скирда	вдруг	появился	Иван	Игнатьич	и	человек	
пять	инвалидов.	Он	потребовал	нас	к	коменданту.	Мы	повино-
вались	с	досадою;	солдаты	нас	окружили,	и	мы	отправились	в	
крепость	вслед	за	Иваном	Игнатьичем,	который	вёл	нас	в	тор-
жестве,	шагая	 с	 удивительной	важностию.	

Мы	 вошли	 в	 комендантский	 дом.	 Иван	 Игнатьич	 отворил	
двери,	 провозгласив	 торжественно:	 «Привёл!»	 Нас	 встретила	
Василиса	 Егоровна.	 «Ах,	 мои	 батюшки!	 На	 что	 это	 похоже?	
Как?	 Что?	 В	нашей	 крепости	 заводить	 смертоубийство!	 Иван	
Кузьмич,	сейчас	их	под	арест!	Пётр	Андреич!	Алексей	Иваныч!	
Подавайте	сюда	ваши	шпаги,	подавайте,	подавайте.	Палашка,	
отнеси	 эти	шпаги	 в	 чулан.	 Пётр	 Андреич!	 Этого	 я	 от	 тебя	 не	
ожидала.	 Как	 тебе	 не	 совестно?	 Добро	 Алексей	 Иваныч:	 он	
за	 душегубство	 и	 из	 гвардии	 выписан,	 он	и	 в	 Господа	Бога	 не	
верует;	 а	 ты-то	что?	Туда	же	лезешь?»

Иван	Кузьмич	вполне	соглашался	со	своею	супругою	и	при-
говаривал:	 «А	 слышь	 ты,	 Василиса	 Егоровна	 правду	 говорит.	
Поединки	формально	запрещены	в	воинском	артикуле3».	Между	
тем	Палашка	взяла	у	нас	наши	шпаги	и	отнесла	в	чулан.	Я	не	
мог	не	засмеяться.	Швабрин	сохранил	свою	важность.	«При	всём	
моём	уважении	к	вам,	—	сказал	он	ей	хладнокровно,	—	не	могу	
не	заметить,	что	напрасно	вы	изволите	беспокоиться,	подвергая	
нас	 вашему	 суду.	 Предоставьте	 это	 Ивану	 Кузьмичу:	 это	 его	
дело».	—	«Ах,	мой	батюшка!	—	возразила	комендантша.	—	Да	

1	Обиняки́ —	намёки.
2	Камзо́л —	короткая	мужская	одежда	без	рукавов	вроде	жилета.
3	Во́инский арти́кул — сборник	законов	о	воинских	обязанностях,	пре-

ступлениях	и	наказаниях,	действовавший	в	XVIII —	начале	XIX века.
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разве	муж	и	жена	 не	 един	 дух	 и	 едина	 плоть?	Иван	Кузьмич!	
Что	 ты	 зеваешь?	 Сейчас	 рассади	 их	 по	 разным	 углам	 на	 хлеб	
да	на	воду,	чтоб	у	них	дурь-то	прошла;	да	пусть	 отец	Герасим	
наложит	на	них	 эпитимию1,	 чтоб	молили	у	Бога	прощения	да	
каялись	перед	людьми».	

Иван	Кузьмич	 не	 знал,	 на	 что	 решиться.	Марья	Ивановна	
была	 чрезвычайно	 бледна.	 Мало-помалу	 буря	 утихла;	 комен-
дантша	 успокоилась	 и	 заставила	 нас	 друг	 друга	 поцеловать.	
Палашка	принесла	нам	наши	шпаги.	Мы	вышли	от	коменданта,	
по-видимому,	примирённые.	Иван	Игнатьич	нас	сопровождал.	
«Как	вам	не	стыдно	было,	—	сказал	я	ему	сердито,	—	доносить	
на	 нас	 коменданту	 после	 того,	 как	 дали	мне	 слово	 того	 не	 де-
лать?»	—	«Как	Бог	свят,	я	Ивану	Кузьмичу	того	не	говорил,	—	
отвечал	 он.	—	 Василиса	 Егоровна	 выведала	 всё	 от	 меня.	 Она	
всем	 и	 распорядилась	 без	 ведома	 коменданта.	 Впрочем,	 слава	
богу,	что	всё	так	кончилось».	С	 этим	словом	он	повернул	домой,	
а	Швабрин	и	я	остались	наедине.	«Наше	дело	 этим	кончиться	
не	может»,	—	сказал	я	ему.	«Конечно,	—	отвечал	Швабрин,	—	
вы	 своею	 кровью	 будете	 отвечать	 мне	 за	 вашу	 дерзость;	 но	 за	
нами,	 вероятно,	 станут	 присматривать.	 Несколько	 дней	 нам	
должно	 будет	 притворяться.	 До	 свидания!»	 И	мы	 расстались	
как	ни	 в	 чём	не	 бывало.	

Возвратясь	к	коменданту,	я	по	обыкновению	своему	подсел	
к	Марье	 Ивановне.	 Ивана	 Кузьмича	 не	 было	 дома;	 Василиса	
Егоровна	 занята	 была	 хозяйством.	 Мы	 разговаривали	 впол-
голоса,	 Марья	 Ивановна	 с	 нежностию	 выговаривала	 мне	 за	
беспокойство,	 причинённое	 всем	моею	 ссорою	 со	Шваб	риным.	
«Я	 так	 и	 обмерла,	—	 сказала	 она,	—	 когда	 сказали	 нам,	 что	
вы	 намерены	 биться	 на	 шпагах.	 Как	 мужчины	 странны!	 За	
одно	 слово,	 о	 котором	 через	 неделю,	 верно	 б,	 они	 позабыли,	
они	готовы	резаться	и	жертвовать	не	только	жизнию,	но	и	со-
вестию	 и	 благополучием	 тех,	 которые...	 Но	 я	 уверена,	 что	 не	
вы	 зачинщик	 ссоры.	Верно,	 виноват	Алексей	Иваныч».	

1	Эпити́мия	—	различные	мирские	работы,	которые	должен	выполнить	
человек	в	наказание	за	прегрешения.
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—	А	почему	же	 вы	 так	думаете,	Марья	Ивановна?
—	 Да	 так...	 он	 такой	 насмешник!	 Я	 не	 люблю	 Алексея	

Иваныча.	 Он	 очень	мне	 противен;	 а	 странно:	 ни	 за	 что	 б	 я	 не	
хотела,	чтоб	и	я	ему	так	же	не	нравилась.	Это	меня	беспокоило	
бы	 страх.	

—	 А	как	 вы	 думаете,	 Марья	 Ивановна?	 Нравитесь	 ли	 вы	
ему	или	нет?

Марья	Ивановна	 заикнулась	и	покраснела.	
—	Мне	кажется,	—	сказала	она,	—	я	думаю,	что	нравлюсь.	
—	Почему	же	 вам	 так	кажется?
—	Потому	что	 он	 за	меня	 сватался.	
—	Сватался!	Он	 за	 вас	 сватался?	Когда	же?
—	В	прошлом	 году.	Месяца	два	 до	 вашего	приезда.	
—	И	вы	не	пошли?
—	Как	изволите	видеть.	Алексей	Иваныч,	конечно,	человек	

умный,	и	хорошей	фамилии,	и	имеет	состояние;	но	как	подумаю,	
что	 надобно	 будет	 под	 венцом	 при	 всех	 с	 ним	 поцеловаться...	
Ни	 за	что!	Ни	 за	какие	 благополучия!

Слова	 Марьи	 Ивановны	 открыли	 мне	 глаза	 и	 объяснили	
мне	 многое.	 Я	понял	 упорное	 злоречие,	 которым	Швабрин	 её	
преследовал.	Вероятно,	замечал	он	нашу	взаимную	склонность	
и	старался	отвлечь	нас	друг	от	друга.	Слова,	подавшие	повод	к	
нашей	ссоре,	показались	мне	ещё	более	гнусными,	когда,	вместо	
грубой	и	непристойной	насмешки,	увидел	я	в	них	обдуманную	
клевету.	Желание	 наказать	 дерзкого	 злоязычника	 сделалось	
во	мне	ещё	сильнее,	и	я	 с	нетерпением	стал	ожидать	удобного	
случая.	

Я	 дожидался	 недолго.	 На	 другой	 день,	 когда	 сидел	 я	 за	
элегией	и	грыз	перо	в	ожидании	рифмы,	Швабрин	постучался	
под	моим	 окошком.	Я	 оставил	перо,	 взял	шпагу	и	к	 нему	 вы-
шел.	«Зачем	откладывать?	—	сказал	мне	Швабрин,	—	за	нами	
не	 смот	рят.	Сойдём	к	реке.	Там	никто	нам	не	помешает».	Мы	
отправились	молча.	Спустясь	по	крутой	тропинке,	мы	останови-
лись	у	самой	реки	и	обнажили	шпаги.	Швабрин	был	искуснее	
меня,	но	я	сильнее	и	смелее,	и	monsieur	Бопре,	бывший	некогда	
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солдатом,	 дал	мне	 несколько	 уроков	 в	 фехтовании,	 которыми	
я	 и	 воспользовался.	Швабрин	 не	 ожидал	 найти	 во	 мне	 столь	
опасного	 противника.	 Долго	 мы	 не	 могли	 сделать	 друг	 другу	
никакого	 вреда;	 наконец,	 приметя,	 что	Швабрин	 ослабевает,	
я	 стал	 с	живостию	на	 него	 наступать	 и	 загнал	 его	 почти	 в	 са-
мую	 реку.	 Вдруг	 услышал	 я	 своё	 имя,	 громко	 произнесённое.	
Я	оглянулся	и	увидел	Савельича,	сбегающего	ко	мне	по	нагорной	
тропинке...	 В	 это	 самое	 время	 меня	 сильно	 кольнуло	 в	 грудь	
пониже	плеча;	я	 упал	и	лишился	чувств.

Глава V

ЛЮБОВЬ

Ах	ты,	 девка,	 девка	красная!
Не	ходи,	девка,	молода	замуж;	
Ты	спроси,	девка,	отца,	матери,	
Отца,	матери,	 роду-племени;	
Накопи,	 девка,	 ума-разума,	
Ума-разума,	приданова.	

Песня народная

Буде1	лучше	меня	найдёшь,	позабудешь,	
Если	хуже	меня	найдёшь,	воспомянешь.	

То же

[В	доме	коменданта	раненый	Гринёв	пять	суток	пролежал	без	сознания.	
За	ним	ухаживали	Савельич	и	Маша.]

Проснувшись,	 подозвал	 я	 Савельича	 и	 вместо	 него	 увидел	
перед	 собою	Марью	Ивановну;	 ангельский	 голос	 её	 меня	 при-
ветствовал.	Не	могу	выразить	сладостного	чувства,	овладевшего	
мною	в	эту	минуту.	Я	 схватил	её	руку	и	прильнул	к	ней,	обли-
вая	слезами	умиления.	Маша	не	отрывала	её...	и	вдруг	её	губки	
коснулись	моей	щеки,	 и	 я	 почувствовал	 их	жаркий	 и	 свежий	
поцелуй.	Огонь	пробежал	по	мне.	«Милая,	добрая	Марья	Ива-
новна,	—	 сказал	 я	 ей,	—	 будь	 моею	женою,	 согласись	 на	 моё	

1	Бу́де (устар.)	—	если.
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счастие».	Она	опомнилась.	«Ради	бога,	успокойтесь,	—	сказала	
она,	отняв	у	меня	свою	руку.	—	Вы	ещё	в	опасности:	рана	мо-
жет	открыться.	Поберегите	себя	хоть	для	меня».	С	 этим	словом	
она	ушла,	оставя	меня	в	упоении	восторга.	Счастие	воскресило	
меня.	 Она	 будет	 моя!	 Она	 меня	 любит!	 Эта	 мысль	 наполняла	
всё	моё	 существование.	

С	 той	поры	мне	час	от	часу	становилось	лучше.	Меня	лечил	
полковой	цирюльник,	ибо	в	крепости	другого	лекаря	не	было,	
и,	слава	богу,	не	умничал.	Молодость	и	природа	ускорили	моё	
выздоровление.	Всё	семейство	коменданта	за	мною	ухаживало.	
Марья	Ивановна	от	меня	не	отходила.	Разумеется,	при	первом	
удобном	 случае	 я	 принялся	 за	 прерванное	 объяснение,	 и	Ма-
рья	 Ивановна	 выслушала	 меня	 терпеливее.	 Она	 безо	 всякого	
жеманства1	призналась	мне	в	сердечной	склонности	и	сказала,	
что	её	родители,	конечно,	рады	будут	её	счастию.	«Но	подумай	
хорошенько,	—	прибавила	она,	—	со	стороны	твоих	родных	не	
будет	ли	препятствия?»

Я	 задумался.	 В	 нежности	 матушкиной	 я	 не	 сом	невался;	
но,	 зная	 нрав	 и	 образ	 мыслей	 отца,	 я	 чувствовал,	 что	 любовь	
моя	 не	 слишком	 его	 тронет	 и	 что	 он	 будет	 на	 неё	 смотреть,	
как	 на	 блажь	 молодого	 человека.	 Я	чистосердечно	 признался	
в	 том	Марье	 Ивановне	 и	 решился,	 однако,	 писать	 к	 батюшке	
как	можно	красноречивее,	прося	родительского	благословения.	
Я	показал	 письмо	Марье	 Ивановне,	 которая	 нашла	 его	 столь	
убедительным	и	трогательным,	что	не	сомневалась	в	успехе	его	
и	 предалась	 чувствам	 нежного	 своего	 сердца	 со	 всею	 доверчи-
востию	молодости	и	любви.	

Со	Швабриным	я	помирился	в	первые	дни	моего	выздоров-
ления.	 Иван	 Кузьмич,	 выговаривая	 мне	 за	 поединок,	 сказал	
мне:	«Эх,	Пётр	Андреич!	Надлежало	бы	мне	посадить	тебя	под	
арест,	да	ты	уж	и	без	того	наказан.	А	Алексей	Иваныч	у	меня	
таки	сидит	в	хлебном	магазине	под	караулом,	и	шпага	его	под	
замком	 у	 Василисы	 Егоровны.	 Пускай	 он	 себе	 надумается	 да	
раскается».	Я	 слишком	был	счастлив,	чтобы	хранить	в	сердце	

1	Жема́нство —	слащавая	изысканность,	манерность	в	обращении.
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чувство	неприязненное.	Я	 стал	просить	за	Швабрина,	и	добрый	
комендант,	с	согласия	своей	супруги,	решился	его	освободить.	
Швабрин	 пришёл	 ко	 мне;	 он	 изъявил	 глубокое	 сожаление	 о	
том,	 что	 случилось	 между	 нами;	 признался,	 что	 был	 кругом	
виноват,	 и	 просил	меня	 забыть	 о	 прошедшем.	Будучи	 от	 при-
роды	 не	 злопамятен,	 я	 искренно	 простил	 ему	 и	 нашу	 ссору,	
и	рану,	мною	от	него	полученную.	В	клевете	его	видел	я	досаду	
оскорблённого	самолюбия	и	отвергнутой	любви	и	великодушно	
извинял	 своего	несчастного	 соперника.	

Вскоре	 я	 выздоровел	 и	 мог	 перебраться	 на	 мою	 квартиру.	
С	нетерпением	ожидал	я	 ответа	на	посланное	письмо,	не	 смея	
надеяться	 и	 стараясь	 заглушить	 печальные	 предчувствия.	
С	Василисой	Егоровной	и	с	её	мужем	я	ещё	не	объяснялся;	но	
предложение	моё	не	должно	было	их	удивить.	Ни	я,	ни	Марья	
Ивановна	 не	 старались	 скрывать	 от	 них	 своих	 чувств,	 и	 мы	
заранее	 были	уже	уверены	в	их	 согласии.	

Наконец	 однажды	 утром	 Савельич	 вошёл	 ко	 мне,	 держа	
в	 руках	 письмо.	 Я	 схватил	 его	 с	 трепетом.	 <...>	 Содержание	
письма	 было	 следующее:

«Сын	мой	Пётр!	Письмо	твоё,	 в	котором	просишь	ты	нас	о	
родительском	нашем	благословении	и	согласии	на	брак	с	Марьей	
Ивановной,	дочерью	Мироновой,	мы	получили	15	сего	месяца,	
и	не	только	ни	моего	благословения,	ни	моего	согласия	дать	я	
тебе	 не	 намерен,	 но	 ещё	 и	 собираюсь	 до	 тебя	 добраться	 да	 за	
проказы	твои	проучить	тебя	путём,	как	мальчишку,	несмотря	
на	твой	офицерский	чин:	ибо	ты	доказал,	что	шпагу	носить	ещё	
не	достоин,	которая	пожалована	тебе	на	защиту	Отечества,	а	не	
для	дуэлей	с	такими	же	сорванцами,	каков	ты	сам.	Немедленно	
буду	писать	к	Андрею	Карловичу,	прося	его	перевести	тебя	из	
Белогорской	крепости	куда-нибудь	подальше,	где	бы	дурь	у	тебя	
прошла.	Матушка	твоя,	узнав	о	твоём	поединке	и	о	том,	что	ты	
ранен,	с	горести	занемогла	и	теперь	лежит.	Что	из	тебя	будет?	
Молю	Бога,	 чтоб	 ты	исправился,	хоть	и	не	 смею	надеяться	на	
его	 великую	милость.

Отец	 твой	А. Г.».
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Чтение	сего	письма	возбудило	во	мне	разные	чувствования.	
Жестокие	 выражения,	 на	 которые	 батюшка	 не	 поскупился,	
глубоко	оскорбили	меня.	Пренебрежение,	с	каким	он	упоминал	
о	Марье	Ивановне,	 казалось	мне	 столь	же	непристойным,	как	
и	несправедливым.	Мысль	о	переведении	моём	из	Белогорской	
крепости	меня	ужасала,	но	всего	более	огорчило	меня	известие	
о	 болезни	 матери.	 Я	негодовал	 на	 Савельича,	 не	 сомневаясь,	
что	 поединок	мой	 стал	 известен	 родителям	 через	 него.	Шагая	
взад	 и	 вперёд	 по	 тесной	 моей	 комнате,	 я	 остановился	 перед	
ним	 и	 сказал,	 взглянув	 на	 него	 грозно:	 «Видно,	 тебе	 не	 до-
вольно,	 что	 я,	 благодаря	 тебе,	 ранен	 и	 целый	 месяц	 был	 на	
краю	 гроба;	 ты	 и	 мать	 мою	 хочешь	 уморить».	 Савельич	 был	
поражён,	 как	 громом.	 «Помилуй,	 сударь,	—	 сказал	 он,	 чуть	
не	зарыдав,	—	что	это	изволишь	говорить?	Я	причина,	что	ты	
был	 ранен!	 Бог	 видит,	 бежал	 я	 заслонить	 тебя	 своей	 грудью	
от	 шпаги	 Алексея	 Иваныча!	 Старость	 проклятая	 помешала.	
Да	что	ж	я	сделал	матушке-то	твоей?»	—	«Что	ты	сделал?	—	
отвечал	 я.	—	Кто	 просил	 тебя	 писать	 на	меня	 доносы?	Разве	
ты	 приставлен	 ко	 мне	 в	 шпионы?»	 —	 «Я?	 Писал	 на	 тебя	
доносы?	—	 отвечал	 Савельич	 со	 слезами.	—	 Господи,	 царю	
небесный!	Так	изволь-ка	прочитать,	что	пишет	ко	мне	барин:	
увидишь,	 как	 я	 доносил	 на	 тебя».	 Тут	 он	 вынул	 из	 кармана	
письмо,	 и	 я	 прочёл	 следующее:

«Стыдно	тебе,	старый	пёс,	что	ты,	невзирая	на	мои	строгие	
приказания,	мне	не	донёс	о	сыне	моём	Петре	Андреевиче	и	что	
посторонние	принуждены	уведомлять	меня	о	его	проказах.	Так	
ли	исполняешь	ты	свою	должность	и	господскую	волю?	Я	 тебя,	
старого	 пса,	 пошлю	 свиней	 пасти	 за	 утайку	 правды	 и	 потвор-
ство1	 к	 молодому	 человеку.	 С	 получением	 сего	 приказываю	
тебе	 немедленно	 отписать	ко	мне,	 каково	 теперь	 его	 здоровье,	
о	котором	пишут	мне,	что	поправилось;	да	в	какое	именно	мес-
то	 он	ранен	и	хорошо	ли	 его	 залечили».	

1	Потво́рство —	поощрение,	содействие	в	чём-либо	пре	досудительном,	
непозволительном.
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Очевидно	было,	что	Савельич	передо	мною	был	прав	и	что	
я	 напрасно	 оскорбил	 его	 упрёком	 и	 подозрением.	 Я	 просил	
у	него	прощения...	<...>	

Но	кто	же	 брал	на	 себя	 труд	 уведомить	 отца	моего	 о	моём	
поведении?	 Генерал?	 Но	 он,	 казалось,	 обо	 мне	 не	 слишком	
заботился;	 а	Иван	Кузьмич	не	 почёл	 за	 нужное	 рапортовать	 о	
моём	 поединке.	 Я	 терялся	 в	 догадках.	 Подозрения	 мои	 оста-
новились	 на	Швабрине.	 Он	 один	 имел	 выгоду	 в	 доносе,	 коего	
следствием	 могло	 быть	 удаление	 моё	 из	 крепости	 и	 разрыв	 с	
комендантским	семейством.	Я	пошёл	объявить	обо	всём	Марье	
Ивановне.	 Она	 встретила	 меня	 на	 крыльце.	 «Что	 это	 с	 вами	
сделалось?	—	сказала	она,	увидев	меня.	—	Как	вы	бледны!»	—	
«Всё	 кончено!»	—	 отвечал	 я	 и	 отдал	 ей	 батюшкино	 письмо.	
Она	 побледнела	 в	 свою	 очередь.	 Прочитав,	 она	 возвратила	
мне	 письмо	 дрожащею	 рукою	 и	 сказала	 дрожащим	 голосом:	
«Видно,	 мне	 не	 судьба...	 Родные	 ваши	 не	 хотят	 меня	 в	 свою	
семью.	Буди	 во	 всём	 воля	 Господня!	 Бог	 лучше	 нашего	 знает,	
что	нам	надобно.	Делать	нечего,	Пётр	Андреич;	будьте	хоть	вы	
счастливы...»	—	«Этому	не	бывать!	—	вскричал	я,	схватив	её	за	
руку.	—	Ты	меня	любишь;	я	 готов	на	 всё.	Пойдём,	кинемся	 в	
ноги	к	твоим	родителям;	они	люди	простые,	не	жестокосердые	
гордецы...	 Они	 нас	 благословят;	 мы	 обвенчаемся...	 а	 там,	 со	
временем,	я	уверен,	мы	умолим	отца	моего;	матушка	будет	 за	
нас;	 он	 меня	 простит...»	—	 «Нет,	 Пётр	 Андреич,	—	 отвечала	
Маша,	—	я	не	 выйду	 за	 тебя	 без	 благословения	 твоих	 родите-
лей.	 Без	 их	 благословения	 не	 будет	 тебе	 счастия.	 Покоримся	
воле	 Божией.	 Коли	 найдёшь	 себе	 суженую1,	 коли	 полюбишь	
другую	—	бог	 с	 тобою,	Пётр	Андреич;	 а	я	 за	вас	обоих...»	Тут	
она	 заплакала	 и	 ушла	 от	 меня;	 я	 хотел	 было	 войти	 за	 нею	 в	
комнату,	но	чувствовал,	что	был	не	в	состоянии	владеть	самим	
собою,	и	 воротился	домой.	

Я	 сидел,	погружённый	в	глубокую	задумчивость,	как	вдруг	
Савельич	прервал	мои	размышления.	

1	Су́женая — невеста.
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—	Вот,	сударь,	—	сказал	он,	подавая	мне	исписанный	лист	
бумаги,	—	посмотри,	доносчик	ли	я	на	своего	барина	и	стараюсь	
ли	я	помутить1	 сына	 с	 отцом.	

Я	 взял	 из	 рук	 его	 бумагу:	 это	 был	 ответ	 Савель	ича	 на	 по-
лученное	им	письмо.	Вот	 он	 от	 слова	 до	 слова:

«Государь	Андрей	Петрович,	 отец	наш	милостивый!
Милостивое	писание	ваше	я	получил,	в	котором	изволишь	

гневаться	на	меня,	раба	вашего,	что-де	стыдно	мне	не	исполнять	
господских	 приказаний,	—	 а	 я	 не	 старый	 пёс,	 а	 верный	 ваш	
слуга,	 господских	приказаний	слушаюсь	и	усердно	вам	всегда	
служил	и	дожил	до	седых	волос.	Я	ж	про	рану	Петра	Андреича	
ничего	к	вам	не	писал,	чтоб	не	испужать	понапрасну,	и,	слышно,	
барыня,	мать	наша	Авдотья	Васильевна,	и	так	с	испугу	слегла,	
и	за	её	здоровье	Бога	буду	молить.	А	Пётр	Андреич	ранен	был	
под	 правое	 плечо,	 в	 грудь,	 под	 самую	 косточку,	 в	 глубину	 на	
полтора	 вершка,	и	лежал	 он	 в	 доме	коменданта,	куда	принес-
ли	 мы	 его	 с	 берега,	 и	 лечил	 его	 здешний	 цирюльник	 Степан	
Парамонов;	 и	 теперь	Пётр	Андреич,	 слава	 богу,	 здоров,	 и	 про	
него,	кроме	хорошего,	нечего	и	писать.	Командиры,	слышно,	им	
довольны;	а	у	Василисы	Егоровны	он	как	родной	сын.	А	что	с	
ним	случилась	такая	оказия2,	то	быль	молодцу	не	укора:	конь	
и	 о	 четырёх	ногах	 да	 спотыкается.	А	изволите	 вы	писать,	 что	
сошлёте	 меня	 свиней	 пасти,	 и	 на	 то	 ваша	 боярская	 воля.	 За	
сим	кланяюсь	рабски.	

Верный	холоп	ваш	Архип Савельев».
Я	не	мог	несколько	раз	не	улыбнуться,	читая	грамоту3	доб-

рого	 старика.	Отвечать	 батюшке	я	 был	не	 в	 состоянии;	 а	 чтоб	
успокоить	 матушку,	 письмо	 Савельича	 мне	 показалось	 доста-
точным.	

С	 той	поры	положение	моё	переменилось.	Марья	Ивановна	
почти	со	мной	не	говорила	и	всячески	старалась	избегать	меня.	

1	Помути́ть	—	здесь:	поссорить.
2	Ока́зия —	здесь:	редкий,	из	ряда	вон	выходящий	случай.
3	Гра́мота	—	здесь:	письмо.
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Дом	коменданта	стал	для	меня	постыл.	Мало-помалу	приучил-
ся	я	сидеть	один	у	себя	дома.	Василиса	Егоровна	сначала	за	то	
мне	 пеняла1,	 но,	 видя	 моё	 упрямство,	 оставила	 меня	 в	 покое.	
С	Иваном	 Кузьмичом	 виделся	 я	 только,	 когда	 того	 требовала	
служба.	Со	Швабриным	встречался	редко	и	неохотно,	тем	более	
что	замечал	в	нём	скрытую	к	себе	неприязнь,	что	и	утверждало	
меня	в	моих	подозрениях.	Жизнь	моя	сделалась	мне	несносна.	
Я	 впал	в	мрачную	задумчивость,	которую	питали	одиночество	
и	 бездействие.	 Любовь	 моя	 разгоралась	 в	 уединении	 и	 час	 от	
часу	 становилась	 мне	 тягостнее.	 Я	потерял	 охоту	 к	 чтению	 и	
словесности.	 Дух	 мой	 упал.	 Я	 боялся	 или	 сойти	 с	 ума,	 или	
удариться	в	распутство.	Неожиданные	происшествия,	имевшие	
важное	 влияние	 на	 всю	 мою	 жизнь,	 дали	 вдруг	 моей	 душе	
сильное	и	 благое	потрясение.

1. Что Пётр Гринёв рассказывает о своих родителях, своём об-
разовании и воспитании в родительском доме? Какие черты, 
достойные уважения, можно отметить в характере его отца, 
в его взглядах на жизнь?

2. По каким эпизодам, поступкам молодого Гринёва (в родитель-
ском доме, дороге, Белогорской крепости) можно судить об 
основных чертах его характера, взглядах на жизнь? Следует ли 
Пётр Гринёв заповеди, полученной от отца? Как он понимает 
слово «честь»?

3. Как характеризуют Гринёва его отношения с Савельичем?
4. Какое значение в формировании характера юноши имели обще-

ние с «добрым семейством» Мироновых, занятия литературой? 
5. Сопоставьте поведение Петра Гринёва и Швабрина.
6. Какой вы представляете Машу Миронову по первым главам? 

Что можете сказать о её воспитании, интересах, жизненных 
принципах, об отношении к людям?

7. Что уже рассказано о Пугачёве? Почему в разговоре с хозяи-
ном постоялого двора он использует много пословиц? С какой 
целью приводится «пророческий сон» Петра Гринёва (глава II)?

1	Пеня́ть — укорять,	выговаривать	кому-нибудь.
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8. Прочитайте описание бурана в степи (глава II) и подумайте, 
как писателю удаётся передать ощущение грозной стихии. 
Определите роль глаголов и изобразительно-выразительных 
средств (сравнений, метафор и др.) в описании бурана.

Глава VI

ПУГАЧЁВЩИНА

Вы,	молодые	ребята,	послушайте,
Что	мы,	старые	старики,	будем	сказывати.	

Песня

[В	небольшом	отступлении	описывается	Оренбургская	губерния	конца	
1773	года,	населённая	полудикими	народами,	где	крепости	призваны	были	
поддерживать	порядок.]

Однажды	 вечером	 (это	 было	 в	 начале	 октября	 1773	 года)	
сидел	я	дома	один,	слушая	вой	осеннего	ветра	и	смотря	в	окно	
на	 тучи,	 бегущие	 мимо	 луны.	 Пришли	 меня	 звать	 от	 имени	
коменданта.	Я	тотчас	отправился.	У	коменданта	нашёл	я	Шваб-
рина,	 Ивана	 Игнатьича	 и	 казацкого	 урядника.	 В	комнате	 не	
было	ни	Василисы	Егоровны,	ни	Марьи	Ивановны.	Комендант	
со	 мною	 поздоровался	 с	 видом	 озабоченным.	 Он	 запер	 двери,	
всех	 усадил,	 кроме	 урядника,	 который	 стоял	 у	 дверей,	 вынул	
из	 кармана	 бумагу	 и	 сказал	 нам:	 «Господа	 офицеры,	 важная	
новость!	 Слушайте,	 что	 пишет	 генерал».	 Тут	 он	 надел	 очки	
и	прочёл	 следующее:

«Господину	 коменданту	 Белогорской	 крепости	 капитану	
Миронову.	

По секрету.
Сим	извещаю	вас,	 что	 убежавший	из-под	караула	донской	

казак	 и	 раскольник1	 Емельян	 Пугачёв,	 учиня	 непроститель-
ную	дерзость	принятием	на	себя	имени	покойного	императора	

1	Раско́льник —	 лицо,	не	признающее	 господствующей	Православной	
церкви,	хотя	и	не	отвергающее	религиозных	взглядов	(раскол — религиоз-
ное	движение,	возникшее	в	России	в	XVII веке	и	направленное	против	гос-
подствующей	церкви).
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Петра	 III,	 собрал	 злодейскую	шайку,	 произвёл	 возмущение	 в	
яицких	 селениях	 и	 уже	 взял	 и	 разорил	 несколько	 крепостей,	
производя	 везде	 грабежи	 и	 смертные	 убийства.	 Того	 ради	 с	
получением	 сего	 имеете	 вы1,	 господин	 капитан,	 немедленно	
принять	 надлежащие	 меры	 к	 отражению	 помянутого	 злодея	
и	 самозванца,	 а	 буде	можно,	 и	 к	 совершенному	 уничтожению	
оного2,	 если	 он	 обратится	 на	 крепость,	 вверенную	 вашему	 по-
печению3».

—	Принять	 надлежащие	 меры!	—	 сказал	 комендант,	 сни-
мая	 очки	 и	 складывая	 бумагу.	—	 Слышь	 ты,	 легко	 сказать.	
Злодей-то,	 видно,	 силён;	 а	 у	 нас	 всего	 сто	 тридцать	 человек,	
не	считая	казаков,	на	которых	плоха	надежда,	не	в	укор	буди	
тебе	сказано,	Максимыч.	(Урядник	усмехнулся.)	Однако	делать	
нечего,	 господа	офицеры!	Будьте	исправны,	учредите	караулы	
да	 ночные	 дозоры;	 в	 случае	 нападения	 запирайте	 ворота	 да	
выводите	солдат.	Ты,	Максимыч,	смотри	крепко	за	своими	ка-
заками.	 Пушку	 осмотреть	 да	 хорошенько	 вычистить.	 А	пу	ще	
всего	содержите	всё	это	в	тайне,	чтоб	в	крепости	никто	не	мог	
о	 том	узнать	преждевременно.	

Раздав	сии	повеления,	Иван	Кузьмич	нас	распустил.	Я	 вы-
шел	вместе	со	Швабриным,	рассуждая	о	том,	что	мы	слышали.	
«Как	 ты	 думаешь,	 чем	 это	 кончится?»	—	 спросил	 я	 его.	 «Бог	
знает,	—	 отвечал	 он,	—	 посмотрим.	 Важного	 покамест	 ещё	
ничего	 не	 вижу.	 Если	же...»	 Тут	 он	 задумался	 и	 в	 рассеянии	
стал	насвистывать	французскую	арию.	

Несмотря	на	все	наши	предосторожности,	весть	о	появлении	
Пугачёва	разнеслась	по	крепости.	<...>

Вскоре	 все	 заговорили	 о	Пугачёве.	 Толки	 были	 различны.	
Комендант	послал	урядника	с	поручением	разведать	хорошенько	
обо	 всём	по	 соседним	 селениям	и	крепостям.	Урядник	возвра-
тился	через	два	дня	и	объявил,	что	в	степи,	вёрст	за	шестьдесят	
от	крепости,	видел	он	множество	огней	и	слышал	от	башкирцев,	

1	Име́ете вы —	здесь:	должны	вы.
2	О́ный (канц.)	—	вышеупомянутый.
3	Попече́ние —	здесь:	забота,	наблюдение.
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что	 идёт	 неведомая	 сила.	 Впрочем,	 не	 мог	 он	 сказать	 ничего	
положительного,	потому	что	 ехать	 далее	побоялся.	

В	крепости	между	казаками	заметно	стало	необыкновенное	
волнение;	 во	 всех	 улицах	 они	 толпились	 в	 кучки,	 тихо	 раз-
говаривали	 между	 собою	 и	 расходились,	 увидя	 драгуна	 или	
гарнизонного	 солдата.	Посланы	были	к	ним	лазутчики1.	<...>

Новое	 обстоятельство	 усилило	 беспокойство	 коменданта.	
Схвачен	 был	башкирец	 с	 возмутительными	листами.	<...>

Мы	 собрались	 опять.	 Иван	 Кузьмич	 в	 присут	ствии	 жены	
прочёл	нам	воззвание	Пугачёва,	писанное	каким-нибудь	полу-
грамотным	 казаком.	 Раз	бойник	 объявлял	 о	 своём	 намерении	
немедленно	идти	на	нашу	крепость;	приглашал	казаков	и	сол-
дат	в	свою	шайку,	а	командиров	увещевал	не	со	противляться,	
угрожая	казнию	в	противном	случае.	Воззвание	написано	было	
в	грубых,	но	сильных	вы	ражениях	и	должно	было	произвести	
опасное	 впечатление	на	умы	простых	людей.

—	Каков	мошенник!	—	воскликнула	комендант	ша.	—	Что	
смеет	ещё	нам	предлагать!	Выйти	к	нему	навстречу	и	положить	
к	ногам	его	знамёна!	Ах	он	собачий	сын!	Да	разве	не	знает	он,	
что	мы	 уже	 сорок	 лет	 в	 службе	и	 всего,	 слава	 богу,	 насмотре-
лись?	Не	ужто	нашлись	такие	командиры,	которые	послу	шались	
разбойника?

—	 Кажется,	 не	 должно	 бы,	—	 отвечал	 Иван	 Кузь	мич.	—	
А	 слышно,	 злодей	 завладел	уж	многими	крепостями.

—	Видно,	 он	 в	 самом	деле	 силён,	—	заметил	Швабрин.	
—	А	вот	 сейчас	 узнаем	настоящую	 его	 силу,	—	 сказал	ко-

мендант.	—	Василиса	Егоровна,	дай	мне	ключ	от	анбара.	Иван	
Игнатьич,	 приведи-ка	 башкирца	 да	 прикажи	Юлаю	 принести	
сюда	плетей.

—	Постой,	Иван	Кузьмич,	—	сказала	комендантша,	вставая	
с	 места.	 Дай	 уведу	Машу	 куда-нибудь	 из	 дому;	 а	 то	 услышит	
крик,	 перепугается.	 Да	 и	 я,	 правду	 сказать,	 не	 охотница	 до	
розыска2.	Счастливо	 оставаться.	

1	Лазу́тчик	—	разведчик.
2	Ро́зыск —	дознание,	следствие.
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<...>	В	наше	же	время	никто	не	сомневался	в	необходимости	
пытки:	ни	судьи,	ни	подсудимые.	Итак,	приказание	коменданта	
никого	 из	 нас	 не	 удивило	 и	 не	 встревожило.	 Иван	 Игнатьич	
отправился	за	башкирцем,	который	сидел	в	анбаре	под	ключом	
у	комендантши,	и	через	несколько	минут	невольника	привели	
в	переднюю.	Комендант	 велел	 его	к	 себе	представить.	

Башкирец	с	трудом	шагнул	через	порог	(он	был	в	колодке)	
и,	сняв	высокую	свою	шапку,	остановился	у	дверей.	Я	взглянул	
на	него	и	содрогнулся.	Никогда	не	забуду	этого	человека.	Ему	
казалось	лет	за	семьдесят.	У	него	не	было	ни	носа,	ни	ушей.	Го-
лова	его	была	выбрита;	вместо	бороды	торчало	несколько	седых	
волос;	он	был	малого	росту,	тощ	и	сгорблен;	но	узенькие	глаза	
его	 сверкали	 ещё	 огнём.	 «Эхе!	—	 сказал	комендант,	 узнав,	 по	
страшным	его	приметам,	 одного	из	 бунтовщиков,	наказанных	
в	1741	 году1.	—	Да	 ты,	 видно,	 старый	волк,	побывал	в	наших	
капканах.	 Ты,	 знать,	 не	 впервой	 уже	 бунтуешь,	 коли	 у	 тебя	
так	 гладко	 выстрогана	 башка.	 Подойди-ка	 поближе;	 говори,	
кто	 тебя	подослал?»

Старый	башкирец	молчал	и	глядел	на	комендан	та	с	видом	
совершенного	бессмыслия.	«Что	же	ты	молчишь?	—	продолжал	
Иван	Кузьмич.	—	Али	бель	мес2	по-русски	не	разумеешь?	Юлай,	
спроси-ка	у	него	по-вашему,	кто	его	подослал	в	нашу	крепость?»

Юлай	повторил	на	татарском	языке	вопрос	Ивана	Кузьми-
ча.	 Но	 башкирец	 глядел	 на	 него	 с	 тем	 же	 выражением	 и	 не	
отвечал	ни	 слова.

—	Якши3,	—	сказал	комендант,	—	ты	у	меня	 заговоришь.	
Ребята!	Сымите-ка	с	него	дурацкий	полосатый	халат	да	выстро-
чите	 ему	 спину.	Смотри	ж,	Юлай:	хорошенько	 его!

Два	инвалида	стали	башкирца	раздевать.	Лицо	несчастного	
изобразило	беспокойство.	Он	оглядывался	на	все	стороны,	как	
зверок,	пойманный	детьми.	Когда	же	 один	из	инвалидов	 взял	
его	 руки	 и,	 положив	 их	 себе	 около	 шеи,	 поднял	 старика	 на	

1	В 1740	году	произошло	восстание	в	Башкирии,	жестоко	подавленное.	
Многим	участникам	восстания	в	наказание	обрезали	носы	и	уши.

2	Бельме́с —	ничего	(от	татарск.	бильме́с	—	«не	знает»).
3	Якши́ (татарск.)	—	хорошо.
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свои	плечи,	а	Юлай	взял	плеть	и	замахнулся,	тогда	башкирец	
застонал	слабым,	умоляющим	голосом	и,	кивая	головою,	открыл	
рот,	в	котором	вместо	языка	шевелился	короткий	обрубок.	<...>

Все	 были	поражены.	
—	Ну,	—	 сказал	 комендант,	—	 видно,	 нам	 от	 него	 толку	

не	 добиться.	Юлай,	 отведи	 башкирца	 в	 анбар.	А	мы,	 господа,	
кой	 о	 чём	 ещё	потолкуем.	

Мы	 стали	 рассуждать	 о	 нашем	 положении,	 как	 вдруг	 Ва-
силиса	 Егоровна	 вошла	 в	 комнату,	 задыхаясь	 и	 с	 видом	 чрез-
вычайно	 встревоженным.	

—	Что	 это	 с	 тобою	 сделалось?	—	 спросил	 изум	лённый	 ко-
мендант.	

—	 Батюшки,	 беда!	 —	 отвечала	 Василиса	 Егоровна.	 —	
Нижнеозёрная	 взята	 сегодня	 утром.	 Работник	 отца	 Герасима	
сейчас	 оттуда	 воротился.	 Он	 видел,	 как	 её	 брали.	 Комендант	
и	 все	 офицеры	 перевешаны.	 Все	 солдаты	 взяты	 в	 полон.	 Того	
и	 гляди,	 злодеи	 будут	 сюда.	

Неожиданная	весть	сильно	меня	поразила.	Комендант	Ниж-
неозёрной	крепости,	тихий	и	скромный	молодой	человек,	был	
мне	знаком:	месяца	за	два	перед	тем	проезжал	он	из	Оренбурга	
с	 молодой	 своей	женою	 и	 останавливался	 у	 Ивана	 Кузьмича.	
Нижнеозёрная	находилась	от	нашей	крепости	верстах	в	двадца-
ти	пяти.	С	часу	на	час	должно	было	и	нам	ожидать	нападения	
Пугачёва.	 Участь	Марьи	 Ивановны	живо	 представилась	 мне,	
и	 сердце	у	меня	 так	и	 замерло.	

—	 Послушайте,	 Иван	 Кузьмич!	 —	 сказал	 я	 комендан-
ту.	—	 Долг	 наш	—	 защищать	 крепость	 до	 последнего	 нашего	
издыхания;	об	этом	и	говорить	нечего.	Но	надобно	подумать	о	
безопасности	 женщин.	 Отправьте	 их	 в	 Оренбург,	 если	 дорога	
ещё	 свободна,	 или	 в	 отдалённую,	 более	 надёжную	 крепость,	
куда	 злодеи	не	 успели	 бы	достигнуть.	

Иван	Кузьмич	оборотился	к	жене	и	 сказал	 ей:
—	А	 слышь	ты,	матушка,	и	в	самом	деле,	не	отправить	ли	

вас	подале,	пока	не	 управимся	мы	 с	 бунтовщиками?
—	И,	пустое!	—	сказала	комендантша.	—	Где	такая	крепость,	

куда	бы	пули	не	залетали?	Чем	Белогорская	ненадёжна?	Слава	
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богу,	двадцать	второй	год	в	ней	проживаем.	Видали	и	башкир-
цев,	и	киргизцев:	 авось	и	 от	Пугачёва	 отсидимся!

—	Ну,	матушка,	—	возразил	Иван	Кузьмич,	—	оставайся,	
пожалуй,	коли	ты	на	крепость	нашу	надеешься.	Да	с	Машей-то	
что	нам	делать?	Хорошо,	коли	отсидимся	или	дождёмся	сикур-
са1;	 ну,	 а	коли	 злодеи	 возьмут	крепость?

—	Ну,	 тогда...	—	 тут	Василиса	 Егоровна	 заикнулась	 и	 за-
молчала	 с	 видом	чрезвычайного	 волнения.	

—	Нет,	 Василиса	 Егоровна,	—	 продолжал	 комендант,	 за-
мечая,	что	слова	его	подействовали,	может	быть,	в	первый	раз	
в	 его	жизни.	—	Маше	здесь	оставаться	негоже.	Отправим	её	 в	
Оренбург	к	её	крёстной	матери:	там	и	войска,	и	пушек	доволь-
но,	 и	 стена	 каменная.	 Да	 и	 тебе	 советовал	 бы	 с	 нею	 туда	 же	
отправиться;	даром	ты	старуха,	а	посмотри,	что	с	тобою	будет,	
коли	возьмут	фортецию	приступом.	

—	Добро,	—	сказала	комендантша,	—	так	и	быть,	отправим	
Машу.	 А	меня	 и	 во	 сне	 не	 проси:	 не	 поеду.	 Нечего	 мне	 под	
старость	лет	расставаться	 с	 тобою	да	искать	одинокой	могилы	
на	чужой	 сторонке.	Вместе	жить,	 вместе	и	 умирать.	<...>

Марья	Ивановна	явилась	к	ужину	бледная	и	заплаканная.	
Мы	 отужинали	молча	 и	 встали	 из-за	 стола	 скорее	 обыкновен-
ного;	простясь	со	всем	семейством,	мы	отправились	по	домам.	
Но	 я	 нарочно	 забыл	 свою	шпагу	 и	 воротился	 за	 нею:	 я	 пред-
чувствовал,	 что	 застану	Марью	Ивановну	 одну.	 В	 са	мом	 деле,	
она	 встретила	меня	 в	 дверях	и	 вручила	мне	шпагу.	 «Прощай-
те,	 Пётр	 Андреич!	 —	 сказала	 она	 мне	 со	 слезами.	—	Меня	
посылают	в	Оренбург.	Будьте	живы	и	счастливы;	может	быть,	
Господь	приведёт	нас	друг	с	другом	увидеться;	если	же	нет...»	
Тут	она	зарыдала.	Я	 обнял	её.	«Прощай,	ангел	мой,	—	сказал	
я,	—	 прощай,	 моя	 милая,	 моя	желанная!	 Что	 бы	 со	 мною	 ни	
было,	верь,	что	последняя	моя	мысль	и	последняя	молитва	бу-
дет	о	 тебе!»	Маша	рыдала,	прильнув	к	моей	 груди.	Я	 с	жаром	
её	поцеловал	и	поспешно	вышел	из	комнаты.

1	Сику́рс (воен.,	устар.)	—	помощь.
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Глава VII

ПРИСТУП

Голова	моя,	 головушка,	
Голова	послуживая!	
Послужила	моя	 головушка	
Ровно	тридцать	лет	и	три	года.	
Ах,	не	 выслужила	 головушка	
Ни	корысти	 себе,	ни	радости,	
Как	ни	 слова	 себе	 доброго	
И	ни	рангу	 себе	 высокого;	
Только	 выслужила	 головушка	
Два	 высокие	 столбика,	
Перекладинку	кленовую,	
Ещё	петельку	шелковую.	

Народная песня

В	эту	ночь	я	не	спал	и	не	раздевался.	Я	намерен	был	отпра-
виться	на	заре	к	крепостным	воротам,	откуда	Марья	Ивановна	
должна	была	выехать,	и	там	проститься	с	нею	в	последний	раз.	
Я	 чувствовал	 в	 себе	 великую	 перемену:	 волнение	 души	 моей	
было	мне	гораздо	менее	тягостно,	нежели	то	уныние,	в	котором	
ещё	недавно	был	я	погружён.	С	 грустию	разлуки	сливались	во	
мне	 и	 неясные,	 но	 сладостные	 надежды,	 и	 нетерпеливое	 ожи-
дание	 опасностей,	 и	 чувства	 благородного	 честолюбия.	 Ночь	
прошла	незаметно.	Я	хотел	уже	выйти	из	дому,	как	дверь	моя	
отворилась	 и	 ко	 мне	 явился	 капрал	 с	 донесением,	 что	 наши	
казаки	 ночью	 выступили	 из	 крепости,	 взяв	 насильно	 с	 собою	
Юлая,	 и	 что	 около	 крепости	 разъезжают	 неведомые	 люди.	
Мысль,	что	Марья	Ивановна	не	успеет	выехать,	ужаснула	меня;	
я	 поспешно	 дал	капралу	несколько	 наставлений	и	 тотчас	 бро-
сился	к	коменданту.	

Уж	рассветало.	Я	летел	по	улице,	как	услышал,	что	 зовут	
меня.	Я	 остановился.	«Куда	вы?	—	сказал	Иван	Игнатьич,	до-
гоняя	меня.	—	Иван	Кузьмич	на	 валу	и	послал	меня	 за	 вами.	
Пугач	пришёл».	—	«Уеха	ла	ли	Марья	Ивановна?»	—	спросил	я	
с	сердечным		трепетом.	«Не	успела,	—	отвечал	Иван	Игнатьич,	—	
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дорога	 в	 Оренбург	 отрезана,	 крепость	 окружена.	 Плохо,	 Пётр	
Андреич!»

Мы	 пошли	 на	 вал	—	 возвышение,	 образованное	 природой	
и	 укреплённое	 частоколом.	 Там	 уже	 толпились	 все	 жители	
крепости.	 Гарнизон	 стоял	 в	 ружьё.	 Пушку	 туда	 перетащили	
накануне.	Комендант	расхаживал	перед	своим	малочисленным	
строем.	Близость	опасности	одушевляла	старого	воина	бодрос-
тию	 необыкновенной.	 По	 степи,	 не	 в	 дальнем	 расстоянии	 от	
крепости,	разъезжали	человек	двадцать	верхами.	Они,	казалося,	
казаки,	но	между	ними	находились	и	башкирцы,	которых	легко	
можно	было	распознать	по	их	рысьим	шапкам	и	по	колчанам.	
Комендант	обошёл	своё	войско,	говоря	солдатам:	«Ну,	детушки,	
постоим	сегодня	за	матушку	государыню	и	докажем	всему	свету,	
что	мы	люди	бравые	и	присяжные1!»	Солдаты	громко	изъявили	
усердие.	Швабрин	 стоял	 подле	 меня	 и	 пристально	 глядел	 на	
неприятеля.	Люди,	разъезжающие	в	степи,	заметя	движение	в	
крепости,	 съехались	 в	 кучку	 и	 стали	между	 собою	 толковать.	
Комендант	велел	Ивану	Игнатьичу	навести	пушку	на	их	толпу	
и	 сам	 приставил	 фитиль.	 Ядро	 зажужжало	 и	 пролетело	 над	
ними,	 не	 сделав	 никакого	 вреда.	 Наездники,	 рассеясь,	 тотчас	
ускакали	из	 виду,	и	 степь	 опустела.	

Тут	 явилась	 на	 валу	Василиса	Егоровна	и	 с	 нею	Маша,	 не	
хотевшая	отстать	от	неё.	«Ну,	что?	—	сказала	комендантша.	—	
Каково	 идёт	 баталья?	 Где	 же	 неприятель?»	—	 «Неприятель	
недалече,	 —	 отвечал	 Иван	 Кузьмич.	—	 Бог	 даст,	 всё	 будет	
ладно.	Что,	Маша,	 страшно	 тебе?»	—	 «Нет,	 папенька,	—	 от-
вечала	 Марья	 Ивановна,	—	 дома	 одной	 страшнее».	 Тут	 она	
взглянула	на	меня	и	с	усилием	улыбнулась.	Я	невольно	стис-
нул	 рукоять	 моей	шпаги,	 вспомня,	 что	 накануне	 получил	 её	
из	 её	 рук,	 как	 бы	 на	 защиту	 моей	 любезной.	 Сердце	 моё	 го-
рело.	Я	 воображал	 себя	 её	 рыцарем.	Я	жаждал	доказать,	 что	
был	 достоин	 её	 доверенности,	 и	 с	 нетерпением	 стал	 ожидать	
решительной	минуты.	

1	Прися́жные —	здесь:	присягнувшие,	принявшие	присягу.
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В	 это	 время	 из-за	 высоты,	 находившейся	 в	 полверсте	 от	
крепости,	показались	новые	конные	толпы,	и	вскоре	степь	усея-
лась	множеством	людей,	вооружённых	копьями	и	сайдаками1.	
Между	 ними	 на	 белом	 коне	 ехал	 человек	 в	 красном	 кафтане,	
с	 обнажённой	 саблею	в	 руке:	 это	 был	 сам	Пугачёв.	Он	 остано-
вился;	 его	 окружили,	 и,	 как	 видно,	 по	 его	 повелению	 четыре	
человека	отделились	и	во	весь	опор	подскакали	под	самую	кре-
пость.	Мы	в	них	узнали	своих	изменников.	Один	из	них	держал	
над	 шапкою	 лист	 бумаги;	 у	 другого	 на	 копье	 воткнута	 была	
голова	Юлая,	 которую,	 стряхнув,	 перекинул	 он	 к	 нам	 через	
частокол.	Голова	бедного	калмыка	упала	к	ногам	коменданта.	
Изменники	кричали:	«Не	стреляйте,	выходите	вон	к	государю.	
Государь	 здесь!»

«Вот	я	вас!	—	закричал	Иван	Кузьмич.	—	Ребята!	Стреляй!»	
Солдаты	наши	дали	залп.	Казак,	державший	письмо,	зашатался	
и	 свалился	 с	 лошади;	 другие	 поскакали	 назад.	Я взглянул	 на	
Марью	 Ивановну.	 Поражённая	 видом	 окровавленной	 головы	
Юлая,	оглушённая	залпом,	она	казалась	без	памяти.	Комендант	
подозвал	капрала	и	велел	ему	взять	лист	из	рук	убитого	казака.	
Капрал	 вышел	 в	 поле	 и	 возвратился,	 ведя	 под	 уздцы	 лошадь	
убитого.	Он	вручил	коменданту	письмо.	Иван	Кузьмич	прочёл	
его	про	себя	и	разорвал	потом	в	клочки.	Между	тем	мятежни-
ки,	 видимо,	 приготовлялись	 к	 действию.	 Вскоре	 пули	 начали	
свистать	 около	 наших	 ушей,	 и	 несколько	 стрел	 воткнулись	
около	нас	в	землю	и	в	частокол.	«Василиса	Егоровна!	—	сказал	
комендант.	—	Здесь	не	бабье	дело;	уведи	Машу;	видишь:	девка	
ни	жива	ни	мертва».	

Василиса	Егоровна,	присмиревшая	под	пулями,	взглянула	
на	 степь,	 на	 которой	 заметно	 было	 большое	 движение;	 потом	
оборотилась	к	мужу	и	сказала	ему:	«Иван	Кузьмич,	в	животе	и	
смерти2	Бог	волен:	благослови	Машу.	Маша,	подойди	к	отцу».	

Маша,	бледная	и	трепещущая,	подошла	к	Ивану	Кузьмичу,	
стала	на	колени	и	поклонилась	ему	в	землю.	Старый	комендант	

1	Сайда́к —	лук	с	колчаном	и	стрелами.
2	В животе́ и сме́рти (устар.)	—	в	жизни	и	смерти.
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перекрестил	её	трижды;	потом	поднял	и,	поцеловав,	сказал	ей	
изменившимся	 голосом:	 «Ну,	Маша,	 будь	 счастлива.	 Молись	
Богу:	 он	 тебя	 не	 оставит.	Коли	 найдётся	 добрый	 человек,	 дай	
бог	 вам	 любовь	 да	 совет.	Живите,	 как	жили	 мы	 с	 Василисой	
Егоровной.	Ну,	прощай,	Маша.	Василиса	Егоровна,	уведи	же	её	
поскорее».	(Маша	кинулась	ему	на	шею	и	зарыдала.)	«Поцелуем-
ся	ж	и	мы,	—	сказала,	заплакав,	комендантша.	—	Прощай,	мой	
Иван	Кузьмич.	Отпусти	мне1,	 коли	 в	 чём	я	 тебе	 досадила!»	—	
«Прощай,	прощай,	матушка!	—	сказал	комендант,	обняв	свою	
старуху.	—	Ну,	довольно!	Ступайте,	ступайте	же	домой;	да	коли	
успеешь,	 надень	 на	Машу	 сарафан».	 Комендантша	 с	 дочерью	
удалились.	Я	 глядел	 вослед	Марьи	Ивановны;	 она	 оглянулась	
и	 кивнула	мне	 головой.	 Тут	Иван	Кузьмич	 оборотился	 к	 нам,	
и	 всё	 внимание	 его	 устремилось	 на	 неприятеля.	 Мятежники	
съезжались	около	своего	предводителя	и	вдруг	начали	слезать	с	
лошадей.	«Теперь	стойте	крепко,	—	сказал	комендант,	—	будет	
приступ...»	В	 эту	минуту	раздался	страшный	визг	и	крики;	мя-
тежники	бегом	бежали	к	крепости.	Пушка	наша	заряжена	была	
картечью.	Комендант	подпустил	их	на	 самое	 близкое	 расстоя-
ние	и	вдруг	выпалил	опять.	Картечь	хватила	в	самую	средину	
толпы.	 Мятежники	 отхлынули	 в	 обе	 стороны	 и	 попятились.	
Предводитель	 их	 остался	 один	 впереди...	 Он	 махал	 саблею	 и,	
казалось,	 с	жаром	 их	 уговаривал.	Крик	 и	 визг,	 умолкнувшие	
на	минуту,	тотчас	снова	возобновились.	«Ну,	ребята,	—	сказал	
комендант,	—	 теперь	 отворяй	 ворота,	 бей	 в	 барабан.	 Ребята,	
вперёд,	на	 вылазку,	 за	мною!»

Комендант,	Иван	Игнатьич	и	я	мигом	очутились	за	крепост-
ным	 валом;	 но	 обробелый	 гарнизон	 не	 тронулся.	 «Что	 ж	 вы,	
детушки,	 стоите?	—	 закричал	Иван	Кузьмич.	—	Умирать	 так	
умирать:	 дело	 служивое!»	В	 эту	минуту	мятежники	набежали	
на	нас	и	ворвались	в	крепость.	Барабан	умолк;	гарнизон	бросил	
ружья;	меня	сшибли	было	с	ног,	но	я	встал	и	вместе	с	мятеж-
никами	вошёл	в	крепость.	Комендант,	раненный	в	голову,	стоял	

1	Отпусти́ мне (устар.)	—	прости	меня.
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в	кучке	злодеев,	которые	требовали	от	него	ключей.	Я	бросился	
было	 к	 нему	 на	 помощь:	 несколько	 дюжих	 казаков	 схватили	
меня	и	связали	кушаками,	приговаривая:	«Вот	ужо	вам	будет,	
государевым	ослушникам!»	Нас	потащили	по	улицам;	жители	
выходили	из	домов	с	хлебом	и	солью.	Раздавался	колокольный	
звон.	Вдруг	закричали	в	толпе,	что	государь	на	площади	ожида-
ет	пленных	и	принимает	присягу.	Народ	повалил	на	площадь;	
нас	погнали	 туда	же.	

Пугачёв	сидел	в	креслах	на	крыльце	комендантского	дома.	
На	 нём	 был	 красный	 казацкий	 кафтан,	 обшитый	 галунами.	
Высокая	 соболья	шапка	 с	 золотыми	 кистями	 была	 надвинута	
на	 его	 сверкающие	 глаза.	 Лицо	 его	 показалось	 мне	 знакомо.	
Казацкие	 старшины	 окружали	 его.	 Отец	 Герасим,	 бледный	 и	
дрожащий,	 стоял	 у	 крыльца	 с	 крестом	 в	 руках	 и,	 казалось,	
молча	умолял	его	за	предстоящие	жерт	вы.	На	площади	ставили	
наскоро	виселицу.	Ког	да	мы	приблизились,	башкирцы	разогна-
ли	народ	и	нас	представили	Пугачёву.	Колокольный	звон	утих;	
настала	 глубокая	 тишина.	 «Который	 комендант?»	—	 спросил	
самозванец.	Наш	урядник	выступил	из	толпы	и	указал	на	Ивана	
Кузьмича.	 Пугачёв	 грозно	 взглянул	 на	 старика	 и	 сказал	 ему:	
«Как	ты	смел	противиться	мне,	своему	государю?»	Комендант,	
изнемогая	от	раны,	собрал	последние	силы	и	отвечал	твёрдым	
голосом:	 «Ты	 мне	 не	 государь,	 ты	 вор1	 и	 самозванец,	 слышь	
ты!»	 Пугачёв	 мрачно	 нахмурился	 и	 махнул	 белым	 платком.	
Несколько	 казаков	 подхватили	 старого	 капитана	 и	 потащили	
к	 виселице.	На	 её	 перекладине	 очутился	 верхом	изувеченный	
башкирец,	 которого	 допрашивали	 мы	 накануне.	 Он	 держал	 в	
руке	верёвку,	и	через	минуту	увидел	я	бедного	Ивана	Кузьми-
ча,	 вздёрнутого	 на	 воздух.	 Тогда	 привели	 к	 Пугачёву	 Ивана	
Игнатьича.	 «Присягай,	—	 сказал	 ему	 Пугачёв,	—	 государю	
Петру	Фёдоровичу!»	—	«Ты	нам	не	 государь,	—	отвечал	Иван	
Игнатьич,	 повторяя	 слова	 своего	 капитана.	—	 Ты,	 дядюшка,	
вор	 и	 самозванец!»	Пугачёв	 махнул	 опять	 платком,	 и	 добрый	
поручик	повис	подле	 своего	 старого	начальника.	

1	Вор —	здесь:	разбойник,	изменник.
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Очередь	 была	 за	 мною.	Я	 глядел	 смело	 на	Пугачёва,	 гото-
вясь	 повторить	 ответ	 великодушных	 моих	 товарищей.	 Тогда,	
к	 неописанному	моему	изумлению,	 увидел	 я	 среди	мятежных	
старшин	Швабрина,	 обстриженного	 в	 кружок	 и	 в	 казацком	
кафтане.	Он	подошёл	к	Пугачёву	и	сказал	ему	на	ухо	несколько	
слов.	«Вешать	его!»	—	сказал	Пугачёв,	не	взглянув	уже	на	меня.	
Мне	накинули	на	шею	петлю.	Я	 стал	читать	про	себя	молитву,	
принося	Богу	искреннее	раскаяние	во	всех	моих	прегрешениях	
и	моля	 его	 о	 спасении	 всех	 близких	моему	 сердцу.	Меня	при-
тащили	 под	 виселицу.	 «Не	 бось,	 не	 бось»,	—	 повторяли	 мне	
губители,	может	быть,	и	вправду	желая	меня	ободрить.	Вдруг	
услышал	 я	 крик:	 «Постойте,	 окаянные!	 Погодите!..»	 Палачи	
остановились.	Гляжу:	Савельич	лежит	в	ногах	у	Пугачёва.	«Отец	
родной!	—	говорил	бедный	дядька.	—	Что	тебе	в	смерти	барского	
дитяти?	Отпусти	его;	за	него	тебе	выкуп	дадут;	а	для	примера	
и	 страха	ради	 вели	повесить	хоть	меня	 старика!»	Пугачёв	 дал	
знак,	и	меня	тотчас	развязали	и	оставили.	«Батюшка	наш	тебя	
милует»,	—	говорили	мне.	В	 эту	минуту	не	могу	сказать,	чтоб	
я	 обрадовался	 своему	 избавлению,	 не	 скажу,	 однако	 ж,	 чтоб	
я	о	нём	и	 сожалел.	Чувствования	мои	были	слишком	смутны.	
Меня	 снова	 привели	 к	 самозванцу	 и	 поставили	 перед	 ним	 на	
колени.	 Пугачёв	 протянул	 мне	жилистую	 свою	 руку.	 «Целуй	
руку,	целуй	руку!»	—	говорили	около	меня.	Но	я	предпочёл	бы	
самую	лютую	казнь	такому	подлому	унижению.	«Батюшка	Пётр	
Андреич!	—	шептал	Савельич,	стоя	за	мною	и	толкая	меня.	—	
Не	упрямься!	Что	тебе	стоит?	Плюнь	да	поцелуй	у	злод...	(тьфу!)	
поцелуй	у	него	ручку».	Я	не	шевелился.	Пугачёв	опустил	руку,	
сказав	с	усмешкою:	«Его	благородие,	знать,	одурел	от	радости.	
Подымите	 его!»	Меня	 подняли	 и	 оставили	 на	 свободе.	 Я	 стал	
смотреть	на	продолжение	ужасной	комедии.	

Жители	начали	присягать.	Они	подходили	один	за	другим,	
целуя	 распятие	 и	 потом	 кланяясь	 самозванцу.	 Гарнизонные	
солдаты	 стояли	 тут	же.	 Ротный	 портной,	 вооружённый	 тупы-
ми	 своими	 ножницами,	 резал	 у	 них	 косы.	 Они,	 отряхиваясь,	
подходили	 к	 руке	 Пугачёва,	 который	 объявлял	 им	 прощение	
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и	 принимал	 в	 свою	шайку.	 Всё	 это	 продолжалось	 около	 трёх	
часов.	 Наконец	 Пугачёв	 встал	 с	 кресел	 и	 сошёл	 с	 крыльца	
в	 сопровождении	 своих	 старшин.	 Ему	 подвели	 белого	 коня,	
украшенного	богатой	сбруей.	Два	казака	взяли	его	под	руки	и	
посадили	 на	 седло.	 Он	 объявил	 отцу	 Герасиму,	 что	 будет	 обе-
дать	у	него.	В	 эту	минуту	раздался	женский	крик.	Несколько	
разбойников	вытащили	на	крыльцо	Василису	Егоровну,	растрё-
панную	и	раздетую	донага.	Один	из	них	успел	уже	нарядиться	
в	 её	 душегрейку.	 Другие	 таскали	 перины,	 сундуки,	 чайную	
посуду,	 бельё	 и	 всю	 рухлядь.	 «Батюшки	мои!	—	кричала	 бед-
ная	 старушка.	—	Отпустите	душу	на	покаяние.	Отцы	родные,	
отведите	 меня	 к	 Ивану	 Кузьмичу».	 Вдруг	 она	 взглянула	 на	
виселицу	 и	 узнала	 своего	 мужа.	 «Злодеи!	—	 закричала	 она	 в	
исступлении.	—	Что	это	вы	с	ним	сделали?	Свет	ты	мой,	Иван	
Кузьмич,	 удалая	 солдатская	 головушка!	 Не	 тронули	 тебя	 ни	
штыки	прусские,	ни	пули	турецкие;	не	в	честном	бою	положил	
ты	 свой	 живот,	 а	 сгинул	 от	 беглого	 каторжника!»	—	 «Унять	
старую	ведьму!»	—	сказал	Пугачёв.	Тут	молодой	казак	ударил	
её	саблей	по	голове,	и	она	упала	мёртвая	на	ступени	крыльца.	
Пугачёв	уехал;	народ	 бросился	 за	ним.

Глава VIII

НЕЗВАНЫЙ	ГОСТЬ

Незваный	 гость	хуже	 татарина.	

Пословица

[Гринёв	 бросился	в	 дом	коменданта,	чтобы	отыскать	Машу.	Палашка	
сказала,	 что	 её	 спрятали	 у	 попадьи,	 где	 пировал	Пугачёв.	 Акулина	Пам-
филовна	 выдала	Машу	 за	 свою	 племянницу.	Швабрин	 не	 раскрыл	 тайну	
девушки	Пугачёву.]

Несколько	успокоенный,	я	отправился	к	себе	на	квартиру.	
Проходя	мимо	площади,	я	увидел	несколько	башкирцев,	которые	
теснились	около	виселицы	и	стаскивали	сапоги	с	повешенных;	
с	трудом	удержал	я	порыв	негодования,	чувствуя	бесполезность	
заступления.	По	крепости	бегали	разбойники,	грабя	офицерские	
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дома.	 Везде	 раздавались	 крики	 пьянствующих	 мятежников.	
Я	пришёл	домой.	Савельич	встретил	меня	у	порога.	

—	Слава	богу!	—	вскричал	он,	увидя	меня.	—	Я	было	думал,	
что	злодеи	опять	тебя	подхватили.	Ну,	батюшка	Пётр	Андреич!	
Веришь	ли?	Всё	 у	 нас	 разграбили,	мошенники:	 платье,	 бельё,	
вещи,	 посуду	—	 ничего	 не	 оставили.	 Да	 что	 уж!	 Слава	 богу,	
что	 тебя	живого	 отпустили!	А	узнал	ли	 ты,	 сударь,	 атамана?

—	Нет,	не	 узнал:	 а	кто	ж	он	 такой?
—	 Как,	 батюшка?	 Ты	 и	 позабыл	 того	 пьяницу,	 который	

выманил	 у	 тебя	 тулуп	 на	 постоялом	 дворе?	 Заячий	 тулупчик	
совсем	 новёшенький;	 а	 он,	 бестия,	 его	 так	 и	 распорол,	 напя-
ливая	на	 себя!

Я	изумился.	 В	 самом	 деле,	 сходство	 Пугачёва	 с	 моим	 во-
жатым	 было	 разительно.	 Я	 удостоверился,	 что	 Пугачёв	 и	 он	
были	одно	и	 то	же	лицо,	и	понял	тогда	причину	пощады,	мне	
оказанной.	 Я	не	 мог	 не	 подивиться	 странному	 сцеплению	 об-
стоятельств:	 детский	 тулуп,	 подаренный	 бродяге,	 избавлял	
меня	от	петли,	и	пьяница,	шатавшийся	по	постоялым	дворам,	
осаждал	крепости	и	потрясал	 государством!

—	Не	изволишь	ли	покушать?	—	 спросил	Савельич,	 неиз-
менный	в	своих	привычках.	—	Дома	ничего	нет,	пойду	пошарю	
да	что-нибудь	 тебе	изготовлю.	

Оставшись	один,	я	погрузился	в	размышления.	Что	мне	было	
делать?	Оставаться	в	крепости,	подвластной	злодею,	или	следо-
вать	за	его	шайкою	было	неприлично	офицеру.	Долг	требовал,	
чтоб	 я	 явился	 туда,	 где	 служба	 моя	 могла	 ещё	 быть	 полезна	
Оте	честву	в	настоящих,	затруднительных	обстоятельствах...	Но	
любовь	сильно	советовала	мне	оставаться	при	Марье	Ивановне	
и	 быть	 ей	 защитником	 и	 покровителем.	 Хотя	 я	 и	 предвидел	
скорую	и	несомненную	перемену	в	 обстоятельствах,	но	 всё	же	
не	мог	не	 трепетать,	 воображая	опасность	 её	положения.	

Размышления	 мои	 были	 прерваны	 приходом	 одного	 из	
казаков,	 который	 прибежал	 с	 объявлением,	 что-де	 «великий	
государь	 требует	 тебя	к	 себе».	<...>
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Начинало	 смеркаться,	 когда	 пришёл	 я	 к	 комендантскому	
дому.	 Виселица	 со	 своими	 жертвами	 страшно	 чернела.	 Тело	
бедной	комендантши	 всё	 ещё	 валялось	 под	крыльцом,	 у	 кото-
рого	 два	 казака	 стояли	 на	 карауле.	 Казак,	 приведший	 меня,	
отправился	 про	 меня	 доложить	 и,	 тотчас	 же	 воротившись,	
ввёл	 меня	 в	 ту	 комнату,	 где	 накануне	 так	 нежно	 прощался	 я	
с	Марь	ей	Ивановной.	

Необыкновенная	 картина	 мне	 представилась.	 За	 столом,	
накрытым	 скатертью	 и	 уставленным	штофами	 и	 стаканами,	
Пугачёв	и	человек	десять	казацких	старшин	сидели,	в	шапках	и	
цветных	рубашках,	разгорячённые	вином,	с	красными	рожами	
и	 блистающими	глазами.	Между	ними	не	 было	ни	Швабрина,	
ни	нашего	урядника,	новобранных	изменников.	«А,	ваше	бла-
городие!	—	сказал	Пугачёв,	увидя	меня.	—	Добро	пожаловать;	
честь	 и	 место,	 милости	 просим».	 Собеседники	 потеснились.	
Я	мол	ча	 сел	 на	 краю	 стола.	 Сосед	мой,	молодой	казак,	 строй-
ный	и	красивый,	налил	мне	стакан	простого	вина,	до	которого	
я	не	коснулся.	

С	 любопытством	 стал	 я	 рассматривать	 сборище.	 Пугачёв	
на	первом	месте	сидел,	облокотясь	на	стол	и	подпирая	чёрную	
бороду	своим	широким	кулаком.	Черты	лица	его,	правильные	
и	 довольно	 приятные,	 не	 изъявляли	 ничего	 свирепого.	 Он	
часто	 обращался	 к	 человеку	 лет	 пятидесяти,	 называя	 его	 то	
графом,	то	Тимофеичем,	а	иногда	величая	его	дядюшкою.	Все	
обходились	между	 собою	как	 товарищи	и	не	 оказывали	ника-
кого	 особенного	 предпочтения	 своему	предводителю.	Разговор	
шёл	об	утреннем	приступе,	об	успехе	возмущения	и	о	будущих	
действиях.	Каждый	хвастал,	предлагал	свои	мнения	и	свободно	
оспоривал	Пугачёва.	

И	на	 сём-то	 странном	 военном	 совете	 решено	 было	 идти	 к	
Оренбургу:	движение	дерзкое,	и	которое	чуть	было	не	увенчалось	
бедственным	успехом!	Поход	был	объявлен	к	завтрашнему	дню.	

«Ну,	братцы,	—	сказал	Пугачёв,	—	затянем-ка	на	сон	гря-
дущий	 мою	 любимую	 песенку.	 Чумаков!	 Начинай!»	—	 Сосед	
мой	 затянул	 тонким	 голоском	 за	унывную	 бурлацкую	 песню,	
и	 все	подхватили	хором:
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Не	шуми,	мати	 зелёная	дубравушка,
Не	мешай	мне,	 доброму	молодцу,	 думу	думати.	
Что	 заутра	мне,	 доброму	молодцу,	 в	 допрос	идти
Перед	 грозного	 судью,	 самого	царя.	
Ещё	 станет	 государь-царь	меня	 спрашивать:
«Ты	скажи,	 скажи,	 детинушка	крестьянский	 сын,
Уж	как	 с	кем	 ты	воровал,	 с	кем	разбой	держал,
Ещё	много	ли	 с	 тобой	 было	 товарищей?»	—
«Я	скажу	тебе,	надёжа	православный	царь,
Всю	правду	 скажу	тебе,	 всю	истину,
Что	 товарищей	у	меня	 было	четверо:
Ещё	первый	мой	 товарищ	—	тёмная	ночь,
А	второй	мой	 товарищ	—	булатный	нож,
А	как	 третий-то	 товарищ	—	то	мой	добрый	конь,
А	четвёртый	мой	 товарищ	—	то	 тугой	лук,
Что	рассыльщики	мои,	 то	калёны	 стрелы».	
Что	 возговорит	надёжа	православный	царь:
«Исполать1	 тебе,	 детинушка	крестьянский	 сын,
Что	умел	 ты	воровать,	 умел	 ответ	 держать!
Я	 за	 то	 тебя,	 детинушка,	пожалую
Середи	поля	хоромами	высокими,
Что	двумя	ли	 столбами	 с	перекладиной».	

Невозможно	рассказать,	какое	действие	произвела	на	меня	
эта	простонародная	песня	про	виселицу,	распеваемая	людьми,	
обречёнными	 виселице.	 Их	 грозные	 лица,	 стройные	 голоса,	
унылое	 выражение,	 которое	 придавали	 они	 словам	 и	 без	 того	
выразительным,	—	всё	потрясало	меня	каким-то	пиитическим2	
ужасом.	

Гости	выпили	ещё	по	стакану,	встали	из-за	стола	и	прости-
лись	 с	 Пугачёвым.	 Я	хотел	 за	 ними	 последовать,	 но	 Пугачёв	
сказал	мне:	«Сиди,	я	хочу	с	тобою	переговорить».	Мы	остались	
глаз	на	 глаз.	

Несколько	минут	продолжалось	обоюдное	наше	молчание.	
Пугачёв	 смотрел	 на	 меня	 пристально,	 изредка	 прищуривая	

1	Испола́ть (устар.)	—	хвала,	слава.
2	Пиити́ческий (устар.)	—	поэтический.
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левый	глаз	с	удивительным	выражением	плутовства	и	насмешли-
вости.	Наконец	он	 засмеялся,	и	 с	 такою	непритворной	весёлос-
тию,	что	и	я,	 глядя	на	него,	 стал	 смеяться,	 сам	не	 зная	чему.	

—	 Что,	 ваше	 благородие?	—	 сказал	 он	 мне.	—	 Струсил	
ты,	 признайся,	 когда	 молодцы	мои	 накинули	 тебе	 верёвку	 на	
шею?	Я	чаю1,	небо	с	овчинку	показалось...	А	покачался	бы	на	
перекладине,	 если	 бы	 не	 твой	 слуга.	 Я	 тотчас	 узнал	 старого	
хрыча.	Ну,	думал	ли	ты,	ваше	благородие,	что	человек,	который	
вывел	 тебя	 к	 умёту,	 был	 сам	 великий	 государь?	 (Тут	 он	 взял	
на	себя	вид	важный	и	таинственный.)	Ты	крепко	передо	мною	
виноват,	—	продолжал	он,	—	но	я	помиловал	тебя	за	твою	доб-
родетель,	 за	то,	что	ты	оказал	мне	услугу,	когда	принуждён	я	
был	скрываться	от	своих	недругов.	То	ли	ещё	увидишь!	Так	ли	
ещё	тебя	пожалую,	когда	получу	своё	государство!	Обещаешься	
ли	 служить	мне	 с	 усердием?

Вопрос	 мошенника	 и	 его	 дерзость	 показались	 мне	 так	 за-
бавны,	что	я	не	мог	не	 усмехнуться.	

—	Чему	ты	усмехаешься?	—	спросил	он	меня	нахмурясь.	—	
Или	 ты	не	 веришь,	что	я	 великий	 государь?	Отвечай	прямо.	

Я	 смутился:	признать	бродягу	государем	был	я	не	в	состоя-
нии:	это	казалось	мне	малодушием	непростительным.	Назвать	
его	 в	 глаза	 обманщиком	—	 было	 подвергнуть	 себя	 погибели;	
и	 то,	 на	 что	 был	 я	 готов	 под	 виселицею	 в	 глазах	 всего	 народа	
и	 в	 первом	 пылу	 негодования,	 теперь	 казалось	 мне	 бесполез-
ной	хвастливостию.	Я	колебался.	Пугачёв	мрачно	ждал	моего	
ответа.	Наконец	(и	ещё	ныне	с	самодовольствием	поминаю	эту	
минуту)	чувство	долга	восторжествовало	во	мне	над	слабостию	
человеческою.	Я	 отвечал	Пугачёву:

—	Слушай,	скажу	тебе	всю	правду.	Рассуди,	могу	ли	я	при-
знать	в	тебе	государя?	Ты	человек	смышлёный;	ты	сам	увидел	
бы,	что	я	лукавствую.	

—	Кто	же	я	 таков,	по	 твоему	разумению?
—	Бог	 тебя	 знает;	 но	 кто	 бы	 ты	ни	 был,	 ты	шутишь	 опас-

ную	шутку.	

1	Я ча́ю —	здесь:	я	думаю.
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Пугачёв	 взглянул	 на	 меня	 быстро.	 «Так	 ты	 не	 веришь,	—	
сказал	он,	—	чтоб	я	был	государь	Пётр	Фёдорович?	Ну,	добро.	
А	разве	нет	удачи	удалому?	Разве	в	старину	Гришка	Отрепьев1	
не	 царствовал?	 Думай	 про	 меня	 что	 хочешь,	 а	 от	 меня	 не	 от-
ставай.	 Какое	 тебе	 дело	 до	 иного-прочего?	 Кто	 не	 поп	—	 тот	
батька.	 Послужи	 мне	 верой	 и	 правдою,	 и	 я	 тебя	 пожалую	
и	 в	фельдмаршалы,	и	 в	князья.	Как	 ты	думаешь?»	

—	 Нет,	—	 отвечал	 я	 с	 твёрдостию.	—	 Я	природный	 дво-
рянин;	 я	 присягал	 государыне	 императрице:	 тебе	 служить	 не	
могу.	 Коли	 ты	 в	 самом	 деле	желаешь	 мне	 добра,	 так	 отпусти	
меня	в	Оренбург.	

Пугачёв	 задумался.	 «А	коли	 отпущу,	—	 сказал	 он,	—	 так	
обещаешься	ли	по	крайней	мере	против	меня	не	 служить?»

—	Как	 могу	 тебе	 в	 этом	 обещаться?	—	 отвечал	 я.	—	 Сам	
знаешь,	не	моя	воля:	велят	идти	против	тебя	—	пойду,	делать	
нечего.	 Ты	 теперь	 сам	 начальник;	 сам	 требуешь	 повиновения	
от	своих.	На	что	это	будет	похоже,	если	я	от	службы	откажусь,	
когда	служба	моя	понадобится?	Голова	моя	в	твоей	власти:	от-
пустишь	меня	—	спасибо;	казнишь	—	Бог	тебе	судья;	а	я	сказал	
тебе	правду.	

Моя	искренность	поразила	Пугачёва.	«Так	и	быть,	—	сказал	
он,	 ударя	 меня	 по	 плечу.	—	 Казнить	 так	 казнить,	 миловать	
так	миловать.	 Ступай	 себе	 на	 все	 четыре	 стороны	и	 делай	 что	
хочешь.	 Завтра	 приходи	 со	мною	проститься,	 а	 теперь	 ступай	
себе	 спать,	и	меня	уж	дрёма	клонит».	

Я	 оставил	 Пугачёва	 и	 вышел	 на	 улицу.	 Ночь	 была	 тихая	
и	 морозная.	 Месяц	 и	 звёзды	 ярко	 сияли,	 освещая	 площадь	
и	 виселицу.	 В	крепости	 всё	 было	 спокойно	 и	 темно.	 Только	 в	
кабаке	светился	огонь	и	раздавались	крики	запоздалых	гуляк.	
Я	взглянул	на	дом	священника.	Ставни	и	ворота	были	заперты.	
Казалось,	 всё	 в	нём	 было	 тихо.	

Я	 пришёл	 к	 себе	 на	 квартиру	 и	 нашёл	 Савельича,	 горю-
ющего	 по	 моём	 отсутствии.	 Весть	 о	 свободе	 моей	 обрадовала	

1	Григо́рий Отре́пьев — самозванец,	под	именем	Ди	ми	трия,	сына	Ива-
на	IV,	захвативший	в	1605	году	русский	престол.
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его	 несказанно.	 «Слава	 тебе,	 Владыко!	—	 сказал	 он,	 перекре-
стившись.	—	Чем	 свет	 оставим	 крепость	 и	 пойдём	 куда	 глаза	
глядят.	 Я	 те	бе	 кое-что	 заготовил;	 покушай-ка,	 батюшка,	 да	
и	почивай	 себе	 до	 утра,	как	у	Христа	 за	пазушкой».	

Я	последовал	его	совету	и,	поужинав	с	большим	аппетитом,	
заснул	на	 голом	полу,	 утомлённый	душевно	и	физически.

Глава IX

РАЗЛУКА

Сладко	 было	 спознаваться	
Мне,	прекрасная,	 с	 тобой;	
Грустно,	грустно	расставаться,	
Грустно,	 будто	 бы	 с	 душой.	

Херасков1

Рано	 утром	 разбудил	 меня	 барабан.	 Я	 пошёл	 на	 сборное	
место.	Там	строились	уже	толпы	пугачёвские	около	виселицы,	
где	всё	ещё	висели	вчерашние	жертвы.	Казаки	стояли	верхами,	
солдаты	под	ружьём.	Знамёна	развевались.	Несколько	пушек,	
между	 коих	 узнал	 я	 и	 нашу,	 поставлены	 были	 на	 походные	
лафеты.	 Все	 жители	 находились	 тут	 же,	 ожидая	 самозванца.	
У	крыльца	комендантского	дома	казак	держал	под	уздцы	пре-
красную	 белую	 лошадь	 киргизской	 породы.	 Я	искал	 глазами	
тело	 комендантши.	 Оно	 было	 отнесено	 немного	 в	 сторону	 и	
прикрыто	 рогожею.	 Наконец	 Пугачёв	 вышел	 из	 сеней.	 На-
род	 снял	шапки.	Пугачёв	 остановился	 на	 крыльце	 и	 со	 всеми	
поздоровался.	 Один	 из	 старшин	 подал	 ему	 мешок	 с	 медными	
деньгами,	и	 он	 стал	их	метать	пригоршнями.	Народ	 с	криком	
бросался	их	подбирать,	и	дело	не	обошлось	без	увечья.	Пугачёва	
окружили	 главные	 из	 его	 сообщников.	 Между	 ними	 стоял	 и	
Швабрин.	 Взоры	 наши	 встретились;	 в	 моём	 он	 мог	 прочесть	
презрение,	 и	 он	 отворотился	 с	 выражением	 искренней	 злобы	
и	 притворной	 насмешливости.	 Пугачёв,	 увидев	 меня	 в	 толпе,	
кивнул	мне	головою	и	подозвал	к	себе.	«Слушай,	—	сказал	он	

1	Хера́сков М. М. (1733—1807)	—	русский	поэт	и	драматург.
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мне.	—	 Ступай	 сей	 же	 час	 в	 Оренбург	 и	 объяви	 от	 меня	 гу-
бернатору	 и	 всем	 генералам,	 чтоб	 ожидали	 меня	 к	 себе	 через	
неделю.	 Присоветуй	 им	 встретить	 меня	 с	 детскою	 любовию	 и	
послушанием;	не	то	не	избежать	им	лютой	казни.	Счастливый	
путь,	ваше	благородие!»	Потом	обратился	он	к	народу	и	сказал,	
указывая	на	Швабрина:	«Вот	вам,	детушки,	новый	командир.	
Слушайтесь	его	во	всём,	а	он	отвечает	мне	за	вас	и	за	крепость».	
С	ужасом	услышал	я	сии	слова:	Швабрин	делался	начальником	
крепости;	Марья	Ивановна	 оставалась	 в	 его	 власти!	Боже,	 что	
с	 нею	 будет!	 Пугачёв	 сошёл	 с	 крыльца.	 Ему	 подвели	 лошадь.	
Он	проворно	вскочил	в	седло,	не	дождавшись	казаков,	которые	
хотели	 было	подсадить	 его.	

В	 это	 время	 из	 толпы	 народа,	 вижу,	 выступил	 мой	 Са-
вельич,	 подходит	 к	 Пугачёву	 и	 подаёт	 ему	 лист	 бумаги.	 Я	не	
мог	 придумать,	 что	 из	 того	 выйдет.	 «Это	 что?»	—	 спросил	
важно	Пугачёв.	«Прочитай,	так	изволишь	увидеть»,	—	отвечал	
Савельич.	Пугачёв	 принял	 бумагу	 и	 долго	 рассматривал	 с	 ви-
дом	значительным.	«Что	ты	так	мудрёно	пишешь?	—	сказал	он	
наконец.	—	Наши	светлые	очи	не	могут	тут	ничего	разобрать.	
Где	мой	обер-секретарь1?»

Молодой	малый	в	капральском	мундире	проворно	подбежал	
к	Пугачёву.	«Читай	вслух»,	—	сказал	самозванец,	отдавая	ему	
бумагу.	 Я	чрезвычайно	 любопытствовал	 узнать,	 о	 чём	 дядька	
мой	вздумал	писать	Пугачёву.	Обер-секретарь	громогласно	стал	
по	 складам	читать	 следующее:

«Два	халата,	миткалевый2	и	шёлковый	полосатый,	на	шесть	
рублей».	

—	Это	что	 значит?	—	сказал,	нахмурясь,	Пугачёв.	
—	Прикажи	читать	 далее,	—	отвечал	 спокойно	Савельич.	
Обер-секретарь	продолжал:
«Мундир	из	тонкого	зелёного	сукна,	на	семь	рублей.	Штаны	

белые	 суконные,	на	пять	рублей.	

1	О́бер-секрета́рь — главный	секретарь.
2	Митка́ль —	дешёвая	хлопчатобумажная	ткань.
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Двенадцать	 рубах	 полотняных	 голландских	 с	 манжетами,	
на	 десять	рублей.	

Погребец	 с	 чайною	посудою,	на	 два	рубля	 с	полтиною...»
—	Что	 за	 враньё?	—	 прервал	 Пугачёв.	—	 Какое	 мне	 дело	

до	погребцов	и	 до	штанов	 с	манжетами?
Савельич	крякнул	и	стал	объясняться.	«Это,	батюшка,	изво-

лишь	видеть,	реестр1	барскому	добру,	раскраденному	злодеями...»
—	Какими	 злодеями?	—	спросил	 грозно	Пу	гачёв.	
—	 Виноват:	 обмолвился,	—	 отвечал	 Савельич.	—	 Злодеи	

не	 злодеи,	 а	 твои	 ребята	 таки	 пошарили	 да	 порастаскали.	 Не	
гневись:	конь	и	о	четырёх	ногах	да	спотыкается.	Прикажи	уж	
дочитать.	

—	Дочитывай,	—	сказал	Пугачёв.	
Секретарь	продолжал:
«Одеяло	 ситцевое,	 другое	 тафтяное2,	 на	хлопчатой	 бумаге,	

четыре	рубля.	
Шуба	лисья,	крытая	 алым	ратином3,	 40	рублей.	
Ещё	 заячий	 тулупчик,	 пожалованный	 твоей	 милости	 на	

постоялом	дворе,	 15	рублей».	
—	Это	что	ещё!	—	вскричал	Пугачёв,	 сверкнув	огненными	

глазами.	
Признаюсь,	я	перепугался	за	бедного	моего	дядь	ку.	Он	хотел	

было	 пуститься	 опять	 в	 объяс	нения,	 но	 Пугачёв	 его	 прервал:	
«Как	ты	смел	лезть	ко	мне	с	такими	пустяками?	—	вскричал	он,	
выхватя	 бумагу	из	 рук	 секретаря	и	 бросив	 её	 в	 лицо	Савельи-
чу.	—	Глупый	старик!	Их	обобрали:	 экая	 беда!	Да	 ты	должен,	
старый	 хрыч,	 вечно	 Бога	 молить	 за	 меня	 да	 за	 моих	 ребят	 за	
то,	что	ты	и	с	барином-то	своим	не	висите	здесь	вместе	с	моими	
ослушниками...	Заячий	тулуп!	Я	 те	дам	заячий	тулуп!	Да	зна-
ешь	ли	ты,	что	я	с	тебя	живого	кожу	велю	содрать	на	тулупы?»

—	Как	изволишь,	—	отвечал	Савельич,	—	а	я	человек	под-
невольный	и	 за	 барское	 добро	должен	отвечать.	

1	Рее́стр	—	список,	перечень.
2	Тафта́ —	тонкая	глянцевитая	шёлковая	ткань.
3	Рати́н —	шерстяная	ткань	для	верхней	одежды.
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Пугачёв	был,	видно,	в	припадке	великодушия.	Он	отворотил-
ся	и	 отъехал,	не	 сказав	 более	ни	 слова.	Швабрин	и	 старшины	
последовали	за	ним.	Шайка	выступила	из	крепости	в	порядке.	
Народ	пошёл	про	вожать	Пугачёва.	Я	 остался	на	площади	один	
с	 Савельичем.	 Дядька	 мой	 держал	 в	 руках	 свой	 реестр	 и	 рас-
сматривал	 его	 с	 видом	 глубокого	 сожаления.	

Видя	моё	доброе	согласие	с	Пугачёвым,	он	ду	мал	употребить	
оное	 в	 пользу;	 но	 мудрое	 намерение	 ему	 не	 удалось.	 Я	 стал	
было	 его	 бранить	 за	 неуместное	 усердие	 и	 не	 мог	 удержаться	
от	 смеха.	

—	 Смейся,	 сударь,	—	 отвечал	 Савельич,	—	 смейся;	 а	 как	
придётся	нам	сызнова	заводиться	всем	хозяйством,	так	посмот-
рим,	 смешно	ли	 будет.	

Я	 спешил	в	дом	священника	увидеться	с	Марьей	Ивановной.	
Попадья	встретила	меня	с	печальным	известием.	Ночью	у	Марьи	
Ивановны	открылась	сильная	горячка.	Она	лежала	без	памяти	
и	в	бреду.	Попадья	ввела	меня	в	её	комнату.	Я	 тихо	подошёл	к	
её	кровати.	Перемена	в	её	лице	поразила	меня.	Больная	меня	не	
узнала.	Долго	стоял	я	перед	нею,	не	слушая	ни	отца	Герасима,	
ни	 доброй	жены	 его,	 которые,	 кажется,	меня	 утешали.	Мрач-
ные	 мысли	 волновали	 меня.	 Состояние	 бедной,	 беззащитной	
сироты,	оставленной	посреди	злобных	мятежников,	собственное	
моё	бессилие	устрашали	меня.	Швабрин,	Швабрин	пуще	всего	
терзал	 моё	 воображение.	 Облечённый	 властию	 от	 самозванца,	
предводительствуя	 в	 крепости,	 где	 оставалась	 несчастная	 де-
вушка	—	невинный	предмет	его	ненависти,	он	мог	решиться	на	
всё.	Что	мне	было	делать?	Как	подать	ей	помощь?	Как	освобо-
дить	 из	 рук	 злодея?	 Оставалось	 одно	 средство:	 я	 решился	 тот	
же	 час	 отправиться	 в	 Оренбург,	 дабы	 торопить	 освобождение	
Белогорской	 крепости	 и	 по	 возможности	 тому	 содействовать.	
Я	простился	со	священником	и	с	Акулиной	Памфиловной,	с	жа-
ром	поручая	ей	ту,	которую	почитал	уже	своею	женою.	Я	взял	
руку	 бедной	 девушки	 и	 поцеловал	 её,	 орошая	 слезами.	 «Про-
щайте,	—	говорила	мне	попадья,	провожая	меня,	—	прощайте,	
Пётр	Андреич.	Авось	увидимся	в	лучшее	время.	Не	забывайте	
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нас	 и	 пишите	 к	 нам	 почаще.	 Бедная	Марья	 Ивановна,	 кроме	
вас,	не	имеет	 теперь	ни	утешения,	ни	покровителя».	

Вышед	 на	 площадь,	 я	 остановился	 на	 минуту,	 взглянул	
на	 виселицу,	 поклонился	 ей,	 вышел	 из	 крепости	 и	 пошёл	 по	
Оренбургской	 дороге,	 сопровождаемый	 Савельичем,	 который	
от	 меня	 не	 отставал...	 Я	шёл,	 занятый	 своими	 размышлени-
ями,	 как	 вдруг	 услышал	 за	 собою	 конский	 топот.	 Оглянулся;	
вижу:	 из	 крепости	 скачет	 казак,	 держа	 башкирскую	 лошадь	
в	 поводья	 и	 делая	 издали	 мне	 знаки.	 Я	 остановился	 и	 вскоре	
узнал	 нашего	 урядника.	 Он,	 подскакав,	 слез	 со	 своей	 лошади	
и	 сказал,	 отдавая	мне	поводья	другой:

—	Ваше	благородие!	Отец	наш	вам	жалует	лошадь	и	шубу	
со	 своего	 плеча	 (к	 седлу	 привязан	 был	 овчинный	 тулуп).	 Да	
ещё,	—	прибавил,	запинаясь,	урядник,	—	жалует	он	вам...	пол-
тину	денег...	да	я	растерял	её	дорогою:	простите	великодушно.	

Савельич	посмотрел	на	него	косо	и	проворчал:
—	Растерял	дорогою!	А	что	же	у	тебя	побрякивает	за	пазу-

хой?	Бессовестный!
—	 Что	 у	 меня	 за	 пазухой-то	 побрякивает?	 —	 возразил	

урядник,	нимало	не	смутясь.	—	Бог	с	тобою,	старинушка!	Это	
бренчит	уздечка,	 а	не	полтина.	

—	Добро,	—	сказал	я,	прерывая	спор.	—	Благодари	от	меня	
того,	кто	тебя	прислал;	а	растерянную	полтину	постарайся	по-
добрать	на	 возвратном	пути	и	 возьми	 себе	на	 водку.	

—	Очень	благодарен,	ваше	благородие,	—	отвечал	он,	пово-
рачивая	 свою	лошадь,	—	вечно	 за	 вас	 буду	Бога	молить.	

При	 сих	 словах	 он	 поскакал	 назад,	 держась	 одной	 рукою	
за	пазуху,	и	через	минуту	 скрылся	из	 виду.	

Я	надел	 тулуп	и	 сел	 верхом,	посадив	 за	 собою	Савельича.	
—	Вот	видишь	ли,	сударь,	—	сказал	старик,	—	что	я	неда-

ром	подал	мошеннику	челобитье1:	вору-то	стало	совестно,	хоть	
башкирская	 долговязая	 кляча	 да	 овчинный	 тулуп	 не	 стоят	 и	
половины	того,	что	они,	мошенники,	у	нас	украли,	и	того,	что	

1	Челоби́тье (устар.)	—	прошение	(от	бить чело́м —	кланяться	до	земли).

Правообладатель Национальный институт образования



93

ты	 сам	 изволил	 пожаловать;	 да	 всё	же	 пригодится,	 а	 с	 лихой	
собаки	хоть	шерсти	клок.

Глава X

ОСАДА	ГОРОДА

Заняв	луга	и	 горы,	
С	 вершины,	как	 орёл,	 бросал	на	 град	 он	 взоры.	
За	 станом1	повелел	 соорудить	раскат2	
И,	в	нём	перуны	скрыв,	в	нощи3	привесть	под	град.	

Херасков

[Гринёв	 прибыл	 в	 Оренбург,	 доложил	 генералу	 о	 судьбе	 Белогорской	
крепости	и	её	защитников.	На	военном	совете	было	принято	решение	ожи-
дать	нападения	Пугачёва	под	прикрытием	городских	стен	и	пушек.	Генерал	
согласился	 с	мнением	большинства.	Оренбург	 готовился	к	 осаде.]

Не	 стану	 описывать	 оренбургскую	 осаду,	 которая	 принад-
лежит	истории,	а	не	семейственным	запискам.	Скажу	вкратце,	
что	сия	осада	по	неосторожности	местного	начальства	была	ги-
бельна	для	жителей,	которые	претерпели	голод	и	всевозможные	
бедствия.	Легко	можно	себе	вообразить,	что	жизнь	в	Оренбурге	
была	самая	несносная.	Все	с	унынием	ожидали	решения	своей	
участи;	 все	 охали	 от	 дороговизны,	которая	 в	 самом	деле	 была	
ужасна.	Жители	привыкли	к	ядрам,	залетавшим	на	их	дворы;	
даже	приступы	Пугачёва	уже	не	привлекали	общего	любопыт-
ства.	 Я	 умирал	 со	 скуки.	 Время	шло.	 Писем	 из	 Белогорской	
крепости	 я	 не	 полу	чал.	 Все	 дороги	 были	 отрезаны.	 Разлука	 с	
Марьей	Ивановной	становилась	мне	нестерпима.	Неизве	стность	
о	 её	 судьбе	 меня	 мучила.	 Единственное	 раз	влечение	 моё	 со-
стояло	 в	 наездничестве.	По	ми	лос	ти	Пугачёва,	 я	 имел	 добрую	
лошадь,	 с	которой	де	лился	 скудной	пищею	и	на	которой	 еже-
дневно	 выезжал	 я	 за	 город	 перестреливаться	 с	 пугачёвскими	
наездниками.	 В	 этих	 перестрелках	 перевес	 был	 обыкновенно	

1	Стан	—	лагерь.
2	Раска́т —	плоская	насыпь	для	установки	пушек.
3	В нощи́ (устар.)	—	ночью.
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на	 стороне	 злодеев,	 сытых,	 пьяных	 и	 доброконных.	 Тощая	
городовая	 конница	 не	 могла	 их	 одолеть.	 Иногда	 выходила	 в	
поле	и	наша	голодная	пехота,	но	глубина	снега	мешала	ей	дей-
ствовать	 удачно	противу	рассеянных	наездников.	Артиллерия	
тщетно	 гремела	 с	 высоты	 вала,	 а	 в	 поле	 вязла	 и	 не	 двигалась	
по	 причине	 изнурения	 лошадей.	 Таков	 был	 образ	 наших	 во-
енных	действий!	И	вот	что	оренбургские	чиновники	называли	
осторожностию	и	 благора	зумием!

Однажды,	 когда	 удалось	 нам	 как-то	 рассеять	 и	 прогнать	
довольно	густую	толпу,	наехал	я	на	казака,	отставшего	от	сво-
их	 товарищей;	 я	 готов	 был	 уже	 ударить	 его	 своею	 турецкою	
саблею,	 как	 вдруг	 он	 снял	шапку	 и	 закричал:	 «Здравствуйте,	
Пётр	Андреич!	Как	вас	Бог	милует?»

Я	взглянул	и	узнал	нашего	урядника.	Я	несказанно	ему	об-
радовался.	«Здравствуй,	Максимыч,	—	сказал	я	ему.	—	Давно	
ли	из	Белогорской?»

—	Недавно,	батюшка	Пётр	Андреич,	только	вчера	воротил-
ся.	У	меня	 есть	к	 вам	письмецо.	

—	Где	же	 оно?	—	вскричал	я,	 весь	 так	и	 вспыхнув.	
—	Со	мною,	—	отвечал	Максимыч,	положив	руку	 за	пазу-

ху.	—	Я	обещался	Палаше	уж	как-ни	будь	да	вам	доставить.	—	
Тут	он	подал	мне	сложенную	бумажку	и	тотчас	ускакал.	Я	раз-
вернул	 её	и	 с	 трепетом	прочёл	 следующие	 строки:

«Богу	 угодно	 было	 лишить	 меня	 вдруг	 отца	 и	 матери:	 не	
имею	 на	 земле	 ни	 родни,	 ни	 покровителей.	 Прибегаю	 к	 вам,	
зная,	что	 вы	всегда	желали	мне	добра	и	что	 вы	всякому	чело-
веку	 готовы	 помочь.	Молю	 Бога,	 чтоб	 это	 письмо	 как-нибудь	
до	 вас	 дошло!	 Максимыч	 обещал	 вам	 его	 доставить.	 Палаша	
слышала	также	от	Максимыча,	что	вас	он	часто	издали	видит	
на	 вылазках	 и	 что	 вы	 совсем	 себя	 не	 бережёте	 и	 не	 думаете	
о	 тех,	 которые	 за	 вас	 со	 слезами	 Бога	 молят.	 Я	 долго	 была	
больна;	 а	 когда	 выздоровела,	Алексей	Иванович,	 который	ко-
мандует	 у	 нас	 на	 месте	 покойного	 батюшки,	 принудил	 отца	
Герасима	 выдать	 меня	 ему,	 застращав	 Пугачёвым.	 Я	живу	
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в	 нашем	 доме	 под	 караулом.	 Алексей	 Иванович	 принуждает	
меня	 выйти	 за	 него	 замуж.	 Он	 говорит,	 что	 спас	 мне	 жизнь,	
потому	 что	 прикрыл	 обман	 Акулины	 Памфиловны,	 которая	
сказала	злодеям,	будто	бы	я	её	племянница.	А	мне	легче	было	
бы	 умереть,	 нежели	 сделаться	женою	 такого	 человека,	 каков	
Алексей	 Иванович.	 Он	 обходится	 со	 мною	 очень	 жестоко	 и	
грозится,	коли	не	 одумаюсь	и	не	 соглашусь,	 то	привезёт	меня	
в	 лагерь	 к	 злодею,	 и	 с	 вами-де	 то	 же	 будет,	 что	 с	 Лизаветой	
Харловой.	 Я	просила	 Алексея	 Ивановича	 дать	 мне	 подумать.	
Он	согласился	ждать	ещё	три	дня;	а	коли	через	три	дня	за	него	
не	 выду,	 так	 уж	 никакой	 пощады	 не	 будет.	 Батюшка	 Пётр	
Андреич!	 Вы	 один	 у	 меня	 покровитель,	 заступитесь	 за	 меня,	
бедную.	Упросите	генерала	и	всех	командиров	прислать	к	нам	
поскорее	 сикурсу	 да	 приезжайте	 сами,	 если	 можете.	 Остаюсь	
вам	покорная	 бедная	 сирота	

Марья Миронова». 

Прочитав	 это	 письмо,	 я	 чуть	 с	 ума	 не	 сошёл.	 Я	пустился	
в	 город,	 без	 милосердия	 пришпоривая	 бедного	 моего	 коня.	
Дорогою	 придумывал	 я	 и	 то,	 и	 другое	 для	 избавления	 бедной	
девушки	и	ничего	не	мог	выдумать.	Прискакав	в	город,	я	отпра-
вился	 прямо	 к	 генералу	 и	 опрометью	к	 нему	 вбежал.	 Генерал	
ходил	взад	и	вперёд	по	комнате,	куря	свою	пенковую1	трубку.	
Увидя	меня,	он	остановился.	Вероятно,	вид	мой	поразил	его;	он	
заботливо	 осведомился	 о	причине	моего	поспешного	прихода.	

—	Ваше	превосходительство,	—	сказал	я	ему,	—	прибегаю	
к	вам,	как	к	отцу	родному;	ради	бога,	не	откажите	мне	в	моей	
просьбе:	 дело	идёт	 о	 счастии	всей	моей	жизни.	

—	Что	такое,	батюшка?	—	спросил	изумлённый	старик.	—	
Что	я	могу	для	 тебя	 сделать?	Говори.	

—	 Ваше	 превосходительство,	 прикажите	 взять	 мне	 роту	
солдат	 и	 полсотни	 казаков	 и	 пустите	 меня	 очистить	 Белогор-
скую	крепость.

1	Пе́нковый —	изготовленный	из	пенки	(лёгкого	огнестой	кого	материала).
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Генерал	глядел	на	меня	пристально,	полагая,	вероятно,	что	
я	 с	 ума	 сошёл	 (в	 чём	почти	не	 ошибался).	

—	Как	 это?	Очистить	Белогорскую	крепость?	—	сказал	он	
наконец.	

—	Ручаюсь	 вам	 за	 успех,	—	отвечал	я	 с	жаром.	—	Только	
отпустите	меня.	

—	Нет,	 молодой	 человек,	—	 сказал	 он,	 качая	 головою.	—	
На	таком	великом	расстоянии	неприятелю	легко	будет	отрезать	
вас	 от	 коммуникаций	 с	 главным	 стратегическим	 пунктом1	 и	
получить	 над	 вами	 совершенную	 победу.	Пресечённая	 комму-
никация...

Я	испугался,	 увидя	 его	 завлечённого	 в	 военные	 рассужде-
ния,	и	 спешил	 его	прервать.	

—	 Дочь	 капитана	 Миронова,	—	 сказал	 я	 ему,	—	 пишет	
ко	 мне	 письмо:	 она	 просит	 помощи;	Швабрин	 принуждает	 её	
выйти	 за	него	 замуж.	

—	Неужто?	 О,	 этот	Швабрин	 превеликий	 Schelm2,	 и	 если	
попадётся	 ко	мне	 в	 руки,	 то	 я	 велю	 его	 судить	 в	 двадцать	 че-
тыре	 часа,	 и	 мы	 расстреляем	 его	 на	 парапете3	 крепости.	 Но	
покамест	надобно	 взять	 терпение...

—	Взять	 терпение!	—	 вскричал	я	 вне	 себя.	—	А	он	между	
тем	женится	на	Марье	Ивановне!..	

—	 О!	—	 возразил	 генерал.	—	 Это	 ещё	 не	 беда:	 лучше	 ей	
быть	 покамест	женою	Швабрина;	 он	 теперь	 может	 оказать	 ей	
протекцию4,	 а	 когда	 его	 расстреляем,	 тогда,	 бог	 даст,	 сыщут-
ся	ей	и	женишки.	Миленькие	вдовушки	в	девках	не	сидят,	то	
есть,	 хотел	 я	 сказать,	 что	 вдовушка	 скорее	 найдёт	 себе	мужа,	
нежели	девица.

—	Скорее	 соглашусь	 умереть,	—	 сказал	 я	 в	 бешенстве,	—	
нежели	уступить	 её	Швабрину!

1 Стратеги́ческий пункт —	 место,	 район,	 имеющий	 важное	 военное	
значение.

2 Ше́льма (нем.)	—	мошенник.
3 Парапе́т —	здесь:	вал,	прикрытие	от	вражеских	пуль	и	ядер.
4 Проте́кция — покровительство,	 оказываемое	 влиятельным	 лицом	

кому-	нибудь	в	устройстве	его	дел.
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—	 Ба,	 ба,	 ба,	 ба!	 —	 сказал	 старик.	—	 Теперь	 понимаю:	
ты,	 видно,	 в	 Марью	 Ивановну	 влюблён.	 О,	 дело	 другое!	 Бед-
ный	малый!	Но	 всё	же	 я	 никак	 не	 могу	 дать	 тебе	 роту	 солдат	
и	полсотни	казаков.	Эта	экспедиция	была	бы	неблагоразумна;	
я	не	могу	 взять	 её	на	 свою	ответственность.	

Я	потупил	 голову;	 отчаяние	 мною	 овладело.	 Вдруг	 мысль	
мелькнула	в	голове	моей:	в	чём	оная	состояла,	читатель	увидит	
из	 следующей	 главы,	как	 говорят	 старинные	романисты.	

Глава XI

МЯТЕЖНАЯ	СЛОБОДА

В	ту	пору	лев	был	сыт,	хоть	с	роду	он	свиреп.	
«Зачем	пожаловать	изволил	в	мой	вертеп1?»	—
спросил	он	ласково.	

А. П. Сумароков2

[Гринёв	вернулся	на	квартиру	и	объявил	Савельичу,	что	уезжает	спа-
сать	Машу.	 Он	 дарит	 своему	 дядьке	 половину	 всех	 имевшихся	 денег,	 но	
Савельич	не	 соглашается	 отпус	тить	Петра	 одного.]

Через	полчаса	я	 сел	на	 своего	доброго	коня,	 а	Савельич	—	
на	 тощую	и	 хромую	клячу,	 которую	 даром	 отдал	 ему	 один	из	
городских	 жителей,	 не	 имея	 более	 средств	 кормить	 её.	 Мы	
приехали	 к	 городским	 воротам;	 караульные	 нас	 пропустили;	
мы	выехали	из	Оренбурга.	

Начинало	 смеркаться.	 Путь	 мой	шёл	 мимо	 Бердской	 сло-
боды,	пристанища	пугачёвского.	<...>	Нас	 окликали.	Не	 зная	
пароля,	 я	 хотел	молча	 проехать	мимо	 их;	 но	 они	меня	 тотчас	
окружили,	и	один	из	них	схватил	лошадь	мою	за	узду.	Я	выхва-
тил	саблю	и	ударил	мужика	по	голове:	шапка	спасла	его,	одна-
ко	он	зашатался	и	выпустил	из	рук	узду.	Прочие	смутились	и	
отбежали;	я	воспользовался	этой	минутой,	пришпорил	лошадь	
и	поскакал.	

1	Верте́п (старослав.)	—	пещера.
2	Этот	эпиграф	сочинён	А.	С.	Пушкиным	и	приписан	А.	П.	Сумарокову.
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Темнота	приближающейся	ночи	могла	избавить	меня	от	вся-
кой	опасности,	как	вдруг,	оглянувшись,	увидел	я,	что	Са	вельича	
со	 мною	 не	 было.	 Бедный	 старик	 на	 своей	 хромой	 лошади	 не	
мог	ускакать	от	разбойников.	Что	 было	делать?	Подождав	 его	
несколько	минут	и	удостоверясь	в	том,	что	он	задержан,	я	по-
воротил	лошадь	и	 отправился	 его	 выручать.	

Подъезжая	к	 оврагу,	 услышал	я	издали	шум,	крики	и	 го-
лос	моего	Савельича.	Я	поехал	скорее	и	вскоре	очутился	снова	
между	караульными	мужиками,	остановившими	меня	несколько	
минут	тому	назад.	Савельич	находился	между	ними.	Они	стащи-
ли	старика	с	его	клячи	и	готовились	вязать.	Прибытие	моё	их	
обрадовало.	Они	с	криком	бросились	на	меня	и	мигом	стащили	
с	 лошади.	Один	 из	 них,	 по-видимому,	 главный,	 объявил	 нам,	
что	 он	 сейчас	 поведёт	 нас	 к	 государю.	 «А	наш	 батюшка,	—	
прибавил	 он,	—	 волен	 приказать:	 сейчас	 ли	 вас	 повесить	 али	
дождаться	свету	Божия».	Я	не	противился;	Савельич	последовал	
моему	примеру,	и	караульные	повели	нас	 с	 торжеством.	<...>

Я	вошёл	 в	 избу,	 или	 во	 дворец,	 как	 называли	 её	мужики.	
Она	освещена	была	двумя	сальными	свечами,	а	стены	оклеены	
были	 золотою	 бумагою;	 впрочем,	 лавки,	 стол,	 рукомойник	 на	
верёвочке,	полотенце	на	гвозде,	ухват	в	углу	и	широкий	шесток1,	
уставленный	горшками,	—	всё	было	как	в	обыкновенной	избе.	
Пугачёв	сидел	под	образами,	в	красном	кафтане,	в	высокой	шап-
ке	и	важно	подбочась.	Около	него	стояло	несколько	из	главных	
его	 товарищей,	 с	 видом	 притворного	 подобострастия2.	 Видно	
было,	 что	 весть	 о	 прибытии	 офицера	 из	 Оренбурга	 пробудила	
в	бунтовщиках	сильное	любопытство	и	что	они	приготовились	
встретить	 меня	 с	 торжеством.	 Пугачёв	 узнал	 меня	 с	 первого	
взгляду.	 Поддельная	 важность	 его	 вдруг	 исчезла.	 «А,	 ваше	
благородие!	—	сказал	он	мне	с	живостию.	—	Как	поживаешь?	
Зачем	тебя	бог	принёс?»	Я	отвечал,	что	ехал	по	своему	делу	и	
что	люди	его	меня	остановили.	«А	по	какому	делу?»	—	спросил	
он	 меня.	 Я	не	 знал,	 что	 отвечать.	 Пугачёв,	 полагая,	 что	 я	 не	

1	Шесто́к — площадка	в	передней	части	русской	печи.
2	Подобостра́стие	—	покорность,	льстивость.
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хочу	 объясняться	 при	 свидетелях,	 обратился	 к	 своим	 товари-
щам	и	велел	им	выйти.	Все	послушались,	кроме	двух,	которые	
не	 тронулись	 с	 места.	 «Говори	 смело	 при	 них,	—	 сказал	 мне	
Пугачёв,—	 от	 них	 я	 ничего	 не	 таю».	 Я	 взглянул	 наискось	 на	
наперсников1	 самозванца.	 Один	 из	 них,	 тщедушный	 и	 сгорб-
ленный	 старичок	 с	 седою	 бородкою,	 не	 имел	 в	 себе	 ничего	
замечательного,	 кроме	 голубой	 ленты,	 надетой	 чрез	 плечо2	 по	
серому	армяку.	Но	ввек	не	забуду	его	товарища.	Он	был	высо-
кого	росту,	дороден	и	широкоплеч,	и	показался	мне	лет	сорока	
пяти.	 Густая	 рыжая	 борода,	 серые	 сверкающие	 глаза,	 нос	 без	
ноздрей	и	красноватые	пятна	на	лбу	и	на	щеках	придавали	его	
рябому,	 широкому	 лицу	 выражение	 неизъяснимое.	 Он	 был	 в	
красной	рубахе,	в	киргизском	халате	и	в	казацких	шароварах.	
Пер	вый	 (как	 узнал	 я	 после)	 был	 беглый	 капрал	 Бело	бо	родов;	
второй	—	Афанасий	Соколов	 (прозванный	Хлопушей3),	ссыль-
ный	 преступник,	 три	 раза	 бе	жавший	 из	 сибирских	 рудников.	
Несмотря	на	чувства,	исключительно	меня	волновавшие,	обще-
ство,	в	котором	я	так	нечаянно	очутился,	сильно	развлекало	моё	
воображение.	Но	Пугачёв	привёл	меня	в	себя	своим	вопросом:	
«Говори,	по	какому	же	делу	 выехал	 ты	из	Оренбурга?»

Странная	мысль	пришла	мне	в	голову:	мне	показалось,	что	
провидение,	 вторично	 приведшее	 меня	 к	 Пугачёву,	 подавало	
мне	 случай	 привести	 в	 действие	 моё	 намерение.	 Я	 решился	
им	 воспользоваться	 и,	 не	 успев	 обдумать	 то,	 на	 что	 решался,	
отвечал	на	 вопрос	Пугачёва:

—	Я	ехал	в	Белогорскую	крепость	избавить	си	ро	ту,	которую	
там	обижают.	

Глаза	 у	 Пугачёва	 засверкали.	 «Кто	 из	 моих	 людей	 смеет	
обижать	 сироту?	—	 закричал	 он.	—	 Будь	 он	 семи	 пядень	 во	
лбу,	 а	 от	 суда	моего	не	 уйдёт.	Говори:	кто	 виноватый?»

1	Напе́рсник (устар.)	—	человек,	пользующийся	особым	доверием.
2	Голубую	ленту	через	плечо	носили	награждённые	высшим	орденом	—	

Андрея	Первозванного.
3	Белоборо́дов и	Хлопу́ша — важные	участники	Пугачёвского	восстания	

(исторические	лица).
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—	Швабрин	виноватый,	—	отвечал	я.	—	Он	дер	жит	в	неволе	
ту	девушку,	которую	ты	видел,	больную,	у	попадьи,	и	насильно	
хочет	на	ней	жениться.	

—	 Я	проучу	Швабрина,	—	 сказал	 грозно	 Пугачёв.	—	 Он	
узнает,	 каково	 у	меня	 своевольничать	и	 обижать	народ.	Я	 его	
повешу.	

—	Прикажи	 слово	 молвить,	—	 сказал	 Хлопуша	 хриплым	
голосом.	—	Ты	поторопился	назначить	Швабрина	в	коменданты	
крепости,	 а	 теперь	 торопишься	 его	 вешать.	 Ты	 уж	 оскорбил	
казаков,	 посадив	 дворянина	 им	 в	 начальники;	 не	 пугай	 же	
дворян,	казня	их	по	первому	наговору.	

—	Нечего	 их	 ни	жалеть,	 ни	жаловать!	—	 сказал	 старичок	
в	 голубой	 ленте.	—	Швабрина	 сказнить	 не	 беда;	 а	 не	 худо	 и	
господина	 офицера	 допросить	порядком:	 зачем	изволил	пожа-
ловать.	Если	он	тебя	государем	не	признаёт,	так	нечего	у	тебя	
и	управы	искать;	а	коли	признаёт,	что	же	он	до	сегодняшнего	
дня	сидел	в	Оренбурге	с	твоими	супостатами1?	Не	прикажешь	ли	
свести	его	в	приказную2	да	запалить	там	огоньку:	мне	сдаётся,	
что	 его	милость	подослан	к	нам	от	 оренбургских	командиров.	

Логика	старого	злодея	показалась	мне	довольно	убедитель-
ной.	Мороз	пробежал	по	 всему	моему	 телу	при	мысли,	 в	 чьих	
руках	я	находился.	Пугачёв	заметил	моё	смущение.	«Ась,	ваше	
благородие?	—	 сказал	 он	 мне,	 подмигивая.	—	Фельдмаршал	
мой,	кажется,	 говорит	дело.	Как	 ты	думаешь?»

Насмешка	Пугачёва	 возвратила	 мне	 бодрость.	 Я	 спокойно	
отвечал,	что	я	нахожусь	в	его	власти	и	что	он	волен	поступать	
со	мною,	как	 ему	 будет	 угодно.	

—	 Добро,	—	 сказал	 Пугачёв.	—	 Теперь	 скажи,	 в	 каком	
состоянии	ваш	город.	

—	Слава	 богу,	—	отвечал	я,	—	всё	 благополучно.	
—	 Благополучно?	—	 повторил	 Пугачёв.	—	 А	народ	 мрёт	

с	 голоду!

1	Супоста́т (устар.)	—	враг.
2	Прика́зная (прика́зная изба́) — помещение,	где	допрашивали	аресто-

ванных.
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Самозванец	 говорил	 правду;	 но	 я	 по	 долгу	 присяги	 стал	
уверять,	 что	 всё	 это	пустые	 слухи	и	что	 в	Оренбурге	 довольно	
всяких	 запасов.	

—	Ты	видишь,	—	подхватил	старичок,	—	что	он	тебя	в	глаза	
обманывает.	Все	беглецы	согласно	показывают,	что	в	Оренбур-
ге	 голод	 и	мор1,	 что	 там	 едят	мертвечину,	 и	 то	 за	 честь;	 а	 его	
милость	уверяет,	что	всего	вдоволь.	Коли	ты	Швабрина	хочешь	
повесить,	 то	 уж	 на	 той	 же	 виселице	 повесь	 и	 этого	 молодца,	
чтоб	никому	не	 было	 завидно.	

Слова	проклятого	старика,	казалось,	поколебали	Пугачёва.	
К	 счастию,	Хлопуша	 стал	противоречить	 своему	 товарищу.	

—	Полно,	Наумыч,	—	сказал	он	ему.	—	Тебе	бы	всё	душить	
да	резать.	Что	ты	за	богатырь?	Поглядеть,	так	в	чём	душа	дер-
жится.	Сам	 в	могилу	 смотришь,	 а	 других	 губишь.	Разве	мало	
крови	на	 твоей	 совести?	<...>

—	 Господа	 енералы!	—	 провозгласил	 важно	 Пугачёв.	—	
Полно	вам	ссориться.	Не	беда,	если	б	и	все	оренбургские	соба-
ки	 дрыгали	ногами	под	 одной	перекладиной:	 беда,	 если	наши	
кобели	меж	собою	перегрызутся.	Ну,	помиритесь.	

Хлопуша	 и	 Белобородов	 не	 сказали	 ни	 слова	 и	 мрачно	
смотрели	 друг	 на	 друга.	 Я	 увидел	 необходимость	 переменить	
разговор,	который	мог	кончиться	для	меня	очень	невыгодным	
образом,	и,	обратясь	к	Пугачёву,	сказал	ему	с	весёлым	видом:	
«Ах!	 Я	 было	 и	 забыл	 благодарить	 тебя	 за	 лошадь	 и	 за	 тулуп.	
Без	 тебя	я	не	 добрался	 бы	до	 города	и	 замёрз	 бы	на	 дороге».	

Уловка	моя	удалась.	Пугачёв	развеселился.	«Долг	платежом	
красен,	—	 сказал	 он,	мигая	 и	 прищуриваясь.	—	Расскажи-ка	
мне	теперь,	какое	тебе	дело	до	той	девушки,	которую	Швабрин	
обижает?	Уж	не	 зазноба2	 ли	 сердцу	молодецкому?	А?»

—	Она	невеста	моя,	—	отвечал	я	Пугачёву,	видя	благопри-
ятную	перемену	погоды	и	не	находя	нужды	скрывать	истину.	

—	Твоя	невеста!	—	закричал	Пугачёв.	—	Что	ж	ты	прежде	
не	сказал?	Да	мы	тебя	женим	и	на	свадьбе	твоей	попируем!	—	

1	Мор	—	повальная	смерть,	эпидемия.
2	Зазно́ба (народн.)	—	любимая,	возлюбленная.
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Потом,	обращаясь	к	Белобородову:	—	Слушай,	фельдмаршал!	Мы	
с	его	благородием	старые	приятели;	сядем-ка	да	поужинаем;	утро	
вечера	мудренее.	Завтра	посмотрим,	что	 с	ним	 сделаем.	<...>

Поутру	 пришли	 меня	 звать	 от	 имени	 Пугачёва.	 Я	пошёл	
к	 нему.	 У	 ворот	 его	 стояла	 кибитка,	 запряжённая	 тройкою	
татарских	лошадей.	Народ	 толпился	на	улице.	

В	 сенях	 встретил	 я	 Пугачёва:	 он	 был	 одет	 по-дорожному,	
в	шубе	и	в	киргизской	шапке.	Вчерашние	собеседники	окружали	
его,	приняв	на	себя	вид	подобострастия,	который	сильно	проти-
воречил	всему,	чему	я	был	свидетелем	накануне.	Пугачёв	весело	
со	мною	поздоровался	и	 велел	мне	 садиться	 с	ним	в	кибитку.	

Мы	уселись.	«В	Белогорскую	крепость!»	—	сказал	Пугачёв	
широкоплечему	татарину,	стоя	правящему	тройкою.	Сердце	моё	
сильно	 забилось.	 Лошади	 тронулись,	 колокольчик	 загремел,	
кибитка	полетела...

«Стой!	Стой!»	—	раздался	голос,	слишком	мне	знакомый,	—	
и	я	увидел	Савельича,	бежавшего	нам	навстречу.	Пугачёв	велел	
остановиться.	«Батюшка	Пётр	Андреич!	—	кричал	дядька.	—	Не	
покинь	ме	ня	на	старости	лет	посреди	этих	мошен...»	—	«А,	ста-
рый	хрыч!	—	сказал	ему	Пугачёв.	—	Опять	Бог	дал	свидеться.	
Ну,	 садись	на	 облучок».	

—	Спасибо,	государь,	спасибо,	отец	родной!	—	говорил	Са-
вельич,	 усаживаясь.	—	Дай	 Бог	 тебе	 сто	 лет	 здравствовать	 за	
то,	 что	 меня,	 старика,	 призрел1	 и	 успокоил.	 Век	 за	 тебя	 буду	
Бога	молить,	 а	 о	 заячьем	 тулупе	и	 упоминать	уж	не	 стану.	

Этот	 заячий	 тулуп	 мог	 наконец	 не	 на	 шутку	 рассердить	
Пугачёва.	К	 счастию,	самозванец	или	не	расслыхал,	или	прене-
брёг	неуместным	намёком.	Лошади	поскакали;	народ	на	улице	
останавливался	и	кланялся	в	пояс.	Пугачёв	кивал	 головою	на	
обе	 стороны.	Через	 минуту	 мы	 выехали	 из	 слободы2	 и	 помча-
лись	по	 гладкой	дороге.

1	Призре́ть (устар.	при́зрить)	—	позаботиться,	взять	под	свою	опеку.
2	Слобода́	(устар.)	—	торговый	или	ремесленный	посёлок.
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Легко	можно	 себе	представить,	 что	 чувствовал	я	 в	 эту	ми-
нуту.	 Через	 несколько	 часов	 должен	 я	 был	 увидеться	 с	 той,	
которую	почитал	уже	для	меня	потерянною.	Я	воображал	себе	
минуту	нашего	соединения...	Я	думал	также	и	о	том	человеке,	
в	 чьих	 руках	 находилась	моя	 судьба	 и	 который	 по	 странному	
стечению	обстоятельств	таинственно	был	со	мною	связан.	Я	вспо-
минал	об	опрометчивой	жестокости,	о	кровожадных	привычках	
того,	кто	вызывался	быть	избавителем	моей	любезной!	Пугачёв	
не	 знал,	 что	 она	 была	 дочь	 капитана	Миронова;	 озлобленный	
Швабрин	мог	 открыть	 ему	 всё;	Пугачёв	мог	 проведать	 истину	
и	 другим	 образом...	 Тогда	 что	 станется	 с	Марьей	 Ивановной?	
Холод	пробегал	по	моему	 телу,	и	 волоса	 становились	дыбом...	
Вдруг	 Пугачёв	 прервал	 мои	 размышления,	 обратясь	 ко	 мне	
с	 вопросом:

—	О	чём,	 ваше	 благородие,	изволил	 задуматься?
—	Как	не	задуматься?	—	отвечал	я	ему.	—	Я	офи	цер	и	дво-

рянин;	 вчера	 ещё	 дрался	 противу	 тебя,	 а	 сегодня	 еду	 с	 тобой	
в	 одной	кибитке,	и	 счастие	 всей	моей	жизни	 зависит	 от	 тебя.	

—	Что	ж?	—	спросил	Пугачёв.	—	Страшно	 тебе?
Я	отвечал,	что,	быв	однажды	уже	им	помилован,	я	надеялся	

не	 только	на	 его	пощаду,	но	 даже	и	на	помощь.	
—	И	 ты	 прав,	 ей-богу,	 прав!	—	 сказал	 самозванец.	—	 Ты	

видел,	что	мои	ребята	смотрели	на	тебя	косо;	а	старик	и	сегодня	
настаивал	 на	 том,	 что	 ты	шпион	 и	 что	 надобно	 тебя	 пытать	 и	
повесить;	 но	 я	 не	 согласился,	—	 прибавил	 он,	 понизив	 голос,	
чтоб	Савельич	и	татарин	не	могли	его	услышать,	—	помня	твой	
стакан	 вина	 и	 заячий	 тулуп.	 Ты	 видишь,	 что	 я	 не	 такой	 ещё	
кровопийца,	как	 говорит	 обо	мне	 ваша	братья.	

Я	вспомнил	взятие	Белогорской	крепости,	но	не	почёл	нуж-
ным	его	 оспоривать	и	не	 отвечал	ни	 слова.	

—	Что	 говорят	 обо	 мне	 в	 Оренбурге?	—	 спросил	 Пугачёв,	
помолчав	немного.	

—	Да	говорят,	что	с	тобою	сладить	трудновато;	нечего	ска-
зать:	 дал	 ты	 себя	 знать.
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Лицо	самозванца	изобразило	довольное	самолюбие.	«Да!	—	
сказал	 он	 с	 весёлым	 видом.	—	 Я	 воюю	 хоть	 куда.	 Знают	 ли	
у	 вас	 в	 Оренбурге	 о	 сражении	 под	Юзеевой?	 Сорок	 енералов	
убито,	четыре	армии	взято	в	полон.	Как	ты	думаешь:	прусский	
король	мог	ли	 бы	 со	мною	потягаться?»

Хвастливость	разбойника	показалась	мне	 забавна.	
—	Сам	как	ты	думаешь?	—	сказал	я	ему.	—	Управился	ли	

бы	 ты	 с	Фридериком1?
—	С	Фёдором	Фёдоровичем?	А	как	же	нет?	С	 вашими	ене-

ралами	ведь	я	же	управляюсь;	а	они	его	бивали.	Доселе	оружие	
моё	 было	 счастливо.	Дай	 срок,	 то	 ли	 ещё	 будет,	 как	 пойду	 на	
Москву.	

—	А	ты	полагаешь	идти	на	Москву?	
Самозванец	несколько	 задумался	и	 сказал	 вполголоса:
—	Бог	весть.	Улица	моя	тесна;	воли	мне	мало.	Ребята	мои	

умничают.	 Они	 воры.	 Мне	 должно	 держать	 ухо	 востро;	 при	
первой	неудаче	 они	 свою	шею	выкупят	моею	 головою.	

—	То-то!	—	сказал	я	Пугачёву.	—	Не	лучше	ли	тебе	отстать	
от	них	самому,	заблаговременно,	да	прибегнуть	к	милосердию	
государыни?

Пугачёв	горько	усмехнулся.	«Нет,	—	отвечал	он,	—	поздно	
мне	каяться.	Для	меня	не	будет	поми	лования.	Буду	продолжать,	
как	начал.	Как	знать?	Авось	и	удастся!	Гришка	Отрепьев	ведь	
поцарствовал	же	над	Москвою».	

—	 А	 знаешь	 ты,	 чем	 он	 кончил?	 Его	 выбросили	 из	 окна,	
зарезали,	 сожгли,	 зарядили	 его	пеплом	пушку	и	 выпалили!

—	 Слушай,	—	 сказал	 Пугачёв	 с	 каким-то	 диким	 вдохно-
вением.	—	 Расскажу	 тебе	 сказку,	 которую	 в	 ребячестве	 мне	
рассказывала	 старая	 калмычка.	 Однажды	 орёл	 спрашивал	 у	
ворона:	«Скажи,	ворон-птица,	отчего	живёшь	ты	на	белом	свете	
триста	лет,	а	я	всего-на-всё	только	тридцать	три	года?»	—	«От-
того,	 батюшка,	—	отвечал	 ему	ворон,	—	что	 ты	пьёшь	живую	

1	Фридери́к —	Фридрих	II (1712—1786),	прусский	король,	армия	кото-
рого	в	середине	XVIII века	была	разгромлена	русскими	войсками.

Правообладатель Национальный институт образования



105

кровь,	 а	 я	 питаюсь	 мертвечиной».	 Орёл	 подумал:	 «Давай	 по-
пробуем	 и	 мы	 питаться	 тем	 же».	 Хорошо.	 Полетели	 орёл	 да	
ворон.	Вот	 завидели	палую	лошадь;	 спустились	и	 сели.	Ворон	
стал	клевать	да	похваливать.	Орёл	клюнул	раз,	клюнул	другой,	
махнул	крылом	и	сказал	ворону:	«Нет,	брат	ворон;	чем	триста	
лет	питаться	падалью,	лучше	раз	напиться	живой	кровью,	а	там	
что	 бог	 даст!»	Какова	калмыцкая	 сказка?

—	 Затейлива,	 —	 отвечал	 я	 ему.	 —	 Но	 жить	 убий	ством	
и	разбоем	—	значит,	по	мне,	клевать	мерт	вечину.	

Пугачёв	посмотрел	на	меня	с	удивлением	и	ничего	не	отве-
чал.	Оба	мы	замолчали,	погрузясь	каждый	в	свои	размышления.	
Татарин	затянул	унылую	песню;	Савельич,	дремля,	качался	на	
облучке.	 Кибитка	 летела	 по	 гладкому	 зимнему	 пути...	 Вдруг	
увидел	 я	 деревушку	 на	 крутом	 берегу	Яика,	 с	 частоколом	и	 с	
колокольней	—	 и	 через	 четверть	 часа	 въехали	 мы	 в	 Белогор-
скую	крепость.

Глава XII

СИРОТА

Как	у	нашей	у	яблоньки	
Ни	верхушки	нет,	ни	отросточек;
Как	у	нашей	у	княгинюшки	
Ни	отца	нету,	ни	матери.	
Снарядить-то	 её	некому,	
Благословить-то	 её	некому.	

Свадебная песня

Кибитка	подъехала	к	крыльцу	комендантского	дома.	Народ	
узнал	колокольчик	Пугачёва	и	толпою	бежал	за	нами.	Швабрин	
встретил	самозванца	на	крыльце.	Он	был	одет	казаком	и	отрас-
тил	 себе	 бороду.	Изменник	помог	Пугачёву	 вылезть	из	кибит-
ки,	 в	 подлых	 выражениях	 изъявляя	 свою	 радость	 и	 усердие.	
Увидя	меня,	он	смутился,	но	вскоре	опра	вился,	протянул	мне	
руку,	 говоря:	 «И	 ты	 наш?	 Давно	 бы	 так!»	 Я	 отворотился	 от	
него	и	ничего	не	 отвечал.	
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Сердце	моё	 заныло,	когда	 очутились	мы	в	 давно	 знакомой	
комнате,	 где	 на	 стене	 висел	 ещё	 диплом	покойного	 комендан-
та,	 как	 печальная	 эпитафия1	 прошедшему	 времени.	 Пугачёв	
сел	на	том	диване,	на	котором,	бывало,	дремал	Иван	Кузьмич,	
усыплённый	 ворчанием	 своей	 супруги.	Швабрин	 сам	 поднёс	
ему	 водки.	 Пугачёв	 выпил	 рюмку	 и	 сказал	 ему,	 указав	 на	
меня:	«Попотчуй	и	его	благородие».	Швабрин	подошёл	ко	мне	
со	 своим	подносом;	но	я	вторично	от	него	отворотился.	Он	ка-
зался	 сам	 не	 свой.	 При	 обыкновенной	 своей	 сметливости	 он,	
конечно,	догадался,	что	Пугачёв	был	им	недоволен.	Он	трусил	
перед	ним,	а	на	меня	поглядывал	с	недоверчивостию.	Пугачёв	
осведомился	 о	 состоянии	 крепости,	 о	 слухах	 про	 неприятель-
ские	войска	и	тому	подобном	и	вдруг	спросил	его	неожиданно:	
«Скажи,	братец,	какую	девушку	держишь	ты	у	себя	под	кара-
улом?	Покажи-ка	мне	 её».

Швабрин	побледнел	как	мёртвый.	«Государь,	—	сказал	он	
дрожащим	 голосом...	—	 Государь,	 она	 не	 под	 караулом...	 она	
больна...	 она	 в	 светлице	лежит».	

«Веди	ж	меня	к	ней»,	—	сказал	самозванец,	вставая	с	мес-
та.	 Отговориться	 было	 невозможно.	Швабрин	 повёл	 Пугачёва	
в	 светлицу	Марьи	Ивановны.	Я	 за	ними	последовал.	

Швабрин	 остановился	 на	 лестнице.	 «Государь!	—	 сказал	
он.	—	 Вы	 властны	 требовать	 от	 меня,	 что	 вам	 угодно,	 но	 не	
прикажите	постороннему	входить	 в	 спальню	к	жене	моей».	

Я	 затрепетал.	 «Так	 ты	женат!»	—	 сказал	 я	Швабрину,	 го-
товяся	 его	растерзать.	

—	Тише!	—	прервал	меня	Пугачёв.	—	Это	моё	дело.	А	ты,	—	
продолжал	 он,	 обращаясь	 к	Швабрину,	—	 не	 умничай	 и	 не	
ломайся:	 жена	 ли	 она	 тебе	 или	 не	 жена,	 а	 я	 веду	 к	 ней	 кого	
хочу.	Ваше	 благородие,	 ступай	 за	мною.

У	дверей	 светлицы	Швабрин	 опять	 остановился	 и	 сказал	
прерывающимся	 голосом:	 «Государь,	 предупреждаю	 вас,	 что	
она	 в	 белой	 горячке	и	 третий	день	как	 бредит	 без	 умолку».

1	Эпита́фия — надгробная,	намогильная	надпись.
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—	Отворяй!	—	сказал	Пугачёв.	
Швабрин	 стал	 искать	 у	 себя	 в	 карманах	 и	 сказал,	 что	 не	

взял	 с	 собою	 ключа.	 Пугачёв	 толкнул	 дверь	 ногою;	 замок	 от-
скочил;	 дверь	 отворилась,	и	мы	вошли.	

Я	 взглянул	 и	 обмер.	 На	 полу	 в	 крестьянском	 оборванном	
платье	сидела	Марья	Ивановна,	бледная,	худая,	с	растрёпанны-
ми	волосами.	Перед	нею	стоял	кувшин	воды,	накрытый	ломтем	
хлеба.	Увидя	меня,	 она	 вздрогнула	 и	 закричала.	Что	 тогда	 со	
мною	 стало	—	не	помню.	

Пугачёв	посмотрел	на	Швабрина	и	сказал	с	горь	кой	усмеш-
кою:	«Хорош	у	тебя	лазарет!»	Потом,	подошед	к	Марье	Иванов-
не:	«Скажи	мне,	голубушка,	за	что	твой	муж	тебя	наказывает.	
В	чём	 ты	перед	ним	провинилась?»

—	Мой	 муж!	—	 повторила	 она.	—	 Он	 мне	 не	 муж.	 Я	ни-
когда	 не	 буду	 его	женою!	 Я	лучше	 решилась	 умереть	 и	 умру,	
если	меня	не	избавят.	

Пугачёв	 взглянул	 грозно	 на	Швабрина:	 «И	 ты	 смел	 меня	
обманывать!	—	сказал	он	ему.	—	Знаешь	ли,	бездельник,	чего	
ты	достоин?»

Швабрин	упал	на	колени...	В	 эту	минуту	презрение	заглуши-
ло	во	мне	все	чувства	ненависти	и	гнева.	С	 омерзением	глядел	
я	на	дворянина,	валя	ющегося	в	ногах	беглого	казака.	Пугачёв	
смягчился.	«Милую	тебя	на	сей	раз,	—	сказал	он	Швабрину,	—	
но	знай,	что	при	первой	вине	тебе	припом	нится	и	эта».	Потом	
обратился	он	к	Марье	Ивановне	и	сказал	ей	ласково:	«Выходи,	
красная	девица;	 да	рую	тебе	 волю.	Я	 государь».	

Марья	 Ивановна	 быстро	 взглянула	 на	 него	 и	 догадалась,	
что	перед	нею	убийца	её	родителей.	Она	закрыла	лицо	обеими	
руками	и	 упала	 без	 чувств.	Я	кинулся	к	ней;	но	 в	 эту	минуту	
очень	 смело	 в	 комнату	 втёрлась	 моя	 старинная	 знакомая	 Па-
лаша	 и	 стала	 ухаживать	 за	 своею	 барышнею.	Пугачёв	 вышел	
из	 светлицы,	и	мы	трое	 сошли	в	 гостиную.	

—	Что,	ваше	благородие?	—	сказал,	смеясь,	Пугачёв.	—	Вы-
ручили	красную	девицу!	Как	думаешь,	не	послать	ли	за	попом	
да	не	заставить	ли	его	обвенчать	племянницу?	Пожалуй,	я	буду	
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посажёным	отцом,	Швабрин	—	дружкою1,	 закутим,	запьём	—	
и	 ворота	 запрём!

Чего	 я	 опасался,	 то	 и	 случилось.	Швабрин,	 услы	ша	 пред-
ложение	Пугачёва,	 вышел	 из	 себя.	 «Госу	дарь!	—	 закричал	 он	
в	 исступлении.	—	 Я	 виноват,	 я	 вам	 солгал;	 но	 и	 Гринёв	 вас	
обманывает.	 Эта	 девушка	 не	 племянница	 здешнего	 попа:	 она	
дочь	 Ивана	 Миронова,	 который	 казнён	 при	 взятии	 здешней	
крепости».	

Пугачёв	 устремил	 на	 меня	 огненные	 свои	 глаза.	 «Это	 что	
ещё?»	—	спросил	он	меня	 с	недоумением.	

—	Швабрин	сказал	тебе	правду,	—	отвечал	я	с	твёрдостию.	
—	 Ты	 мне	 этого	 не	 сказал,	—	 заметил	 Пугачёв,	 у	 коего	

лицо	 омрачилось.	
—	Сам	ты	рассуди,	—	отвечал	я	ему,	—	можно	ли	было	при	

твоих	людях	объявить,	что	дочь	Миронова	жива.	Да	они	бы	её	
загрызли.	Ничто	 её	 бы	не	 спасло!

—	И	то	правда,	—	сказал,	смеясь,	Пугачёв.	—	Мои	пьяницы	
не	 пощадили	 бы	 бедную	 девушку.	 Хорошо	 сделала	 кумушка-	
попадья,	 что	 обманула	их.	

—	 Слушай,	—	 продолжал	 я,	 видя	 его	 доброе	 расположе-
ние.	—	 Как	 тебя	 назвать,	 не	 знаю,	 да	 и	 знать	 не	 хочу...	 Но	
Бог	 видит,	 что	 жизнию	 моей	 рад	 бы	 я	 заплатить	 тебе	 за	 то,	
что	 ты	 для	меня	 сделал.	 Только	 не	 требуй	 того,	 что	 противно	
чести	 моей	 и	 христианской	 совести.	 Ты	 мой	 благодетель.	 До-
верши,	 как	 начал:	 отпусти	 меня	 с	 бедною	 сиротою,	 куда	 нам	
Бог	путь	укажет.	А	мы,	где	бы	ты	ни	был	и	что	бы	с	тобою	ни	
случилось,	каждый	день	будем	Бога	молить	о	спасении	грешной	
твоей	души...

Казалось,	 суровая	душа	Пугачёва	 была	 тронута.	«Ин	быть	
по-твоему!	—	сказал	он.	—	Казнить	так	казнить,	жаловать	так	
жаловать:	таков	мой	обычай.	Возьми	себе	свою	красавицу;	вези	
её	куда	хочешь,	и	 дай	 вам	Бог	любовь	да	 совет!»

Тут	 он	 оборотился	 к	Швабрину	 и	 велел	 ему	 выдать	 мне	
пропуск	 во	 все	 заставы	 и	 крепости,	 подвластные	 ему.	Шваб-

1	Дру́жка —	распорядитель	на	свадьбе.
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рин,	 совсем	уничтоженный,	 стоял	как	 остолбенелый.	Пугачёв	
отправился	 осматривать	 крепость.	Швабрин	 его	 сопровождал;	
а	 я	 остался	под	предлогом	приготовлений	к	 отъезду.	

Я	побежал	в	светлицу.	Двери	были	заперты.	Я	постучался.	
«Кто	 там?»	—	 спросила	Палаша.	 Я	назвался.	Милый	 голосок	
Марьи	Ивановны	раздался	из-за	дверей.	«Погодите,	Пётр	Андре-
ич.	Я	переодеваюсь.	Ступайте	к	Акулине	Памфиловне;	я	сейчас	
туда	 же	 буду».	 Я	повиновался	 и	 пошёл	 в	 дом	 отца	 Герасима.	
И	он,	и	попадья	выбежали	ко	мне	навстречу.	Савельич	их	уже	
предупредил.	 «Здравствуйте,	 Пётр	 Андреич,	—	 говорила	 по-
падья.	—	Привёл	Бог	опять	увидеться.	Как	поживаете?	А	мы-
то	про	вас	каждый	день	поминали.	А	Марья-то	Ивановна	всего	
натерпелась	 без	 вас,	моя	 голубушка!»	<...>

В	 самую	 эту	 минуту	 дверь	 отворилась,	 и	Марья	 Ивановна	
вошла	с	улыбкою	на	бледном	лице.	Она	оставила	своё	крестьян-
ское	платье	и	 одета	 была	по-прежнему,	просто	и	мило.	

Я	схватил	её	руку	и	долго	не	мог	вымолвить	ни	одного	слова.	
Мы	оба	молчали	от	полноты	сердца.	Хозяева	наши	почувство-
вали,	 что	 нам	 было	 не	 до	 них,	 и	 оставили	 нас.	 Мы	 остались	
одни.	Всё	было	забыто.	Мы	говорили	и	не	могли	наговориться.	
Марья	Ивановна	рассказала	мне	всё,	что	с	нею	ни	случилось	с	
самого	взятия	крепости;	описала	мне	весь	ужас	её	положения,	
все	 испытания,	 которым	 подвергал	 её	 гнусный	Швабрин.	Мы	
вспомнили	 и	 прежнее	 счастливое	 время.	 Оба	 мы	 плакали...
Наконец	я	 стал	 объяснять	 ей	мои	предположения.	Оставаться	
ей	 в	крепости,	подвластной	Пугачёву	и	 управляемой	Швабри-
ным,	 было	 невозможно.	 Нельзя	 было	 думать	 и	 об	 Оренбурге,	
претерпевающем	 все	 бедствия	 осады.	 У	ней	 не	 было	 на	 свете	
ни	одного	родного	человека.	Я	предложил	ей	ехать	в	деревню	к	
моим	родителям.	Она	сначала	колебалась:	известное	ей	небла-
горасположение	 отца	моего	 её	 пугало.	Я	 её	 успокоил.	Я	 знал,	
что	отец	почтёт	за	счастие	и	вменит	себе	в	обязанность	принять	
дочь	заслуженного	воина,	погибшего	за	отечество.	«Милая	Ма-
рья	 Ивановна!	—	 сказал	 я	 наконец.	—	Я	почитаю	 тебя	 своею	
женою.	Чудные	обстоятельства	соединили	нас	неразрывно,	ничто	

Правообладатель Национальный институт образования



110

на	свете	не	может	нас	разлучить».	Марья	Ивановна	выслушала	
меня	 просто,	 без	 притворной	 застенчивости,	 без	 затейливых	
отговорок.	 Она	 чувствовала,	 что	 судьба	 её	 соединена	 была	 с	
моею.	Но	она	повторила,	что	не	иначе	будет	моею	женою,	как	
с	согласия	моих	родителей.	Я	 ей	и	не	противоречил.	Мы	поце-
ловались	горячо,	искренне	—	и	таким	образом	всё	было	между	
нами	решено.	

Через	 час	 урядник	 принёс	 мне	 пропуск,	 подписанный	 ка-
ракульками	 Пугачёва,	 и	 позвал	 меня	 к	 нему	 от	 его	 имени.	
Я	нашёл	 его	 готового	 пуститься	 в	 дорогу.	 Не	 могу	 изъяснить	
то,	 что	 я	 чувствовал,	 расставаясь	 с	 этим	 ужасным	 человеком,	
извергом,	злодеем	для	всех,	кроме	одного	меня.	Зачем	не	сказать	
истины?	В	 эту	минуту	сильное	сочувствие	влекло	меня	к	нему.	
Я	пламенно	желал	вырвать	его	из	среды	злодеев,	которыми	он	
предводительствовал,	и	 спасти	его	 голову,	пока	ещё	было	вре-
мя.	Швабрин	 и	 народ,	 толпящийся	 около	 нас,	 помешали	 мне	
высказать	 всё,	 чем	исполнено	 было	моё	 сердце.	

Мы	расстались	дружески.	<...>	Повозка	была	подана.	Отец	
Герасим	 и	 жена	 его	 вышли	 на	 крыльцо.	 Мы	 сели	 в	 кибитку	
втроём:	Марья	Ивановна	с	Палашей	и	я.	Савельич	забрался	на	
облучок.	«Прощай,	Марья	Ивановна,	моя	голубушка!	Прощайте,	
Пётр	Андреич,	сокол	наш	ясный!	—	говорила	добрая	попадья.	—	
Счастливый	путь,	и	дай	Бог	вам	обоим	счастья!»	Мы	поехали.	
У	 окошка	комендантского	дома	я	увидел	стоящего	Швабрина.	
Лицо	его	изображало	мрачную	злобу.	Я	не	хотел	торжествовать	
над	 уничтоженным	 врагом	 и	 обратил	 глаза	 в	 другую	 сторону.	
Наконец	 мы	 выехали	 из	 крепостных	 ворот	 и	 навек	 оставили	
Белогорскую	крепость.	

1. Перечитайте эпизоды встреч главного героя с Пугачёвым (гла-
вы II, VII, VIII, XI, XII). Изменяется ли в каждом эпизоде отноше-
ние Гринёва к Пугачёву? Как Гринёв оценивает происходящие 
события и как себя ведёт? Остался ли он верен завету отца — 
«Береги честь смолоду»? Какие поступки Гринёва доказывают, 
что для него понятие чести, достоинства не сводится только 
к верности воинской присяге?
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2. Выпишите 2—3 описания внешности Пугачёва (главы II, VII, 
VIII, XI) и сравните их со свидетельствами его современников 
(эти материалы найдите в сети Интернет). 

3. Охарактеризуйте Пугачёва по следующему плану: 1) описание 
внешности; 2) особенности речи; 3) его поступки, поведение в 
разных ситуациях; 4) его отношение к людям (своим сподвижни-
кам, Гринёву, Маше и др.); 5) отношение к нему его товарищей, 
простого народа, представителей враждебного лагеря, Гринёва; 
6) ваше отношение к Пугачёву.

4. Гринёв оказывается участником или свидетелем событий в обо-
их враждующих лагерях и поэтому невольно сравнивает людей, 
их поступки. Перечитайте и сравните следующие эпизоды:

Военный совет в Оренбурге 
(глава X)

Военный совет пугачёвцев 
(глава VIII)

Допрос изувеченного 
башкирца (глава VI)

Расправа над защитниками 
Белогорской крепости (глава VII)

Отношение генерала 
к просьбе Гринёва 
о спасении Маши (глава X)

Отношение Пугачёва к просьбе 
о спасении Маши (глава XII)

 К каким выводам приводят эти сопоставления? Над чем пред-
лагает задуматься автор?

Глава XIII

АРЕСТ

Не	 гневайтесь,	 сударь:	по	 долгу	моему	
Я	должен	сей	же	час	отправить	вас	в	тюрьму.	
—	Извольте,	 я	 готов;	но	я	 в	 такой	надежде,	
Что	дело	 объяснить	дозволите	мне	прежде.	

Княжнин

[По	 дороге	 из	 Белогорской	 крепости	 Гринёв	 и	Марья	Ивановна	 были	
задержаны	 отрядом	 Зурина,	 который	 предложил	 Гринёву	 остаться	 у	 него	
в	 отряде.	 Гринёв	 согласился.	Марья	 Ивановна	 с	 Савельичем	 отправились	
к	родителям	Гринёва.]

Вскоре	князь	Голицын,	под	крепостию	Татищевой,	разбил	
Пугачёва,	рассеял	его	толпы,	освободил	Оренбург	и,	казалось,	
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нанёс	 бунту	 последний	 и	 решительный	 удар.	 Зурин	 был	 в	 то	
время	отря	жён	противу	шайки	мятежных	башкирцев,	которые	
рассеялись	прежде,	нежели	мы	их	увидали.	Весна	осадила	нас	
в	 татарской	 деревушке.	 Речки	 разлились,	 и	 дороги	 стали	 не-
проходимыми.	Мы	утешались	 в	нашем	бездействии	мыслию	о	
скором	 прекращении	 скучной	 и	 мелочной	 войны	 с	 разбойни-
ками	и	дикарями.	

Но	Пугачёв	не	был	пойман.	Он	явился	на	сибирских	заводах,	
собрал	 там	 новые	шайки	 и	 опять	 начал	 злодействовать.	 Слух	
о	 его	 успехах	 снова	 распространился.	Мы	 узнали	 о	 разорении	
сибирских	крепостей.	Вскоре	весть	о	взятии	Казани	и	о	походе	
самозванца	на	Москву	встревожила	начальников	войск,	беспеч-
но	дремавших	в	надежде	на	бессилие	презренного	бунтовщика.	
Зурин	получил	повеление	переправиться	через	Волгу.	

Не	стану	описывать	нашего	похода	и	окончания	войны.	Ска-
жу	коротко,	что	бедствие	доходило	до	крайности.	Мы	проходили	
через	селения,	разорённые	бунтовщиками,	и	поневоле	отбирали	
у	 бедных	жителей	 то,	 что	 успели	 они	 спасти.	 Правление	 было	
повсюду	прекращено;	 помещики	 укрывались	 по	 лесам.	Шайки	
разбойников	 злодействовали	 повсюду;	 начальники	 отдельных	
отрядов	 самовластно	 наказывали	 и	 миловали;	 состояние	 всего	
обширного	 края,	 где	 свирепствовал	 пожар,	 было	 ужасно...	 Не	
приведи	бог	видеть	русский	бунт,	бессмысленный	и	беспощадный!

Пугачёв	бежал,	преследуемый	Иваном	Ивановичем	Михель-
соном1.	Вскоре	узнали	мы	о	совершенном	его	разбитии.	Наконец	
Зурин	 получил	 известие	 о	 поимке	 самозванца,	 а	 вместе	 с	 тем	
и	 повеление	 остановиться.	 Война	 была	 кончена.	Наконец	мне	
можно	 было	 ехать	 к	 моим	 родителям!	Мысль	 их	 обнять,	 уви-
деть	Марью	Ивановну,	от	которой	не	имел	я	никакого	известия,	
одушевляла	меня	восторгом.	<...>

Зурин	дал	мне	отпуск.	Через	несколько	дней	должен	я	был	
опять	 очутиться	 посреди	 моего	 семейства,	 увидеть	 опять	 мою	
Марью	Ивановну...	Вдруг	неожиданная	 гроза	меня	поразила.	

1	Михельсо́н И. И. (1740—1807)	—	один	из	усмирителей	Пугачёвского	
восстания.

Правообладатель Национальный институт образования



113

В	день,	назначенный	для	выезда,	в	самую	ту	минуту,	когда	
готовился	 я	 пуститься	 в	 дорогу,	 Зурин	 вошёл	 ко	 мне	 в	 избу,	
держа	 в	 руках	 бумагу,	 с	 видом	 чрезвычайно	 озабоченным.	
Что-то	кольнуло	меня	в	сердце.	Я	испугался,	сам	не	зная	чего.	
Он	выслал	моего	денщика1	и	объявил,	что	имеет	до	меня	дело.	
«Что	 такое?»	—	 спросил	 я	 с	 беспокойством.	 «Маленькая	 не-
приятность,	—	 отвечал	 он,	 подавая	мне	 бумагу.	—	Прочитай,	
что	 сейчас	 я	 получил».	 Я	 стал	 её	 читать:	 это	 был	 секретный	
приказ	 ко	 всем	 отдельным	 начальникам	 арестовать	 меня,	 где	
бы	ни	попался,	и	немедленно	отправить	под	караулом	в	Казань,	
в	Следственную	комиссию,	учреждённую	по	делу	Пугачёва.	

Бумага	 чуть	 не	 выпала	 из	 моих	 рук.	 «Делать	 нечего!	—	
сказал	 Зурин.	—	 Долг	 мой	 повиноваться	 приказу.	 Вероятно,	
слух	о	твоих	дружеских	путешествиях	с	Пугачёвым	как-нибудь	
да	 дошёл	 до	 правительства.	Надеюсь,	 что	 дело	 не	 будет	 иметь	
никаких	последствий	и	что	ты	оправдаешься	перед	комиссией.	
Не	унывай	и	отправляйся».	Совесть	моя	была	чиста;	я	суда	не	
боялся;	но	мысль	отсрочить	минуту	сладкого	свидания,	может	
быть	на	несколько	ещё	месяцев,	устрашала	меня.	Тележка	была	
готова.	 Зурин	 дружески	 со	 мной	 простился.	Меня	 посадили	 в	
тележку.	Со	мной	сели	два	гусара	с	саблями	наголо,	и	я	поехал	
по	 большой	дороге.	

Глава XIV

СУД

Мирская	молва	—	морская	волна.	

Пословица

Я	был	уверен,	что	виною	всему	было	самовольное	моё	отсут-
ствие	из	Оренбурга.	Я	легко	мог	оправдаться:	наездничество	не	
только	никогда	не	было	запрещено,	но	ещё	всеми	силами	было	
ободряемо.	Я	мог	быть	обвинён	в	излишней	запальчивости,	а	не	
в	 ослушании.	 Но	 приятельские	 сношения	 мои	 с	 Пугачёвым	

1	Денщи́к	—	солдат,	состоящий	при	офицере,	для	личных	услуг.
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могли	быть	доказаны	множеством	 свидетелей	и	 должны	были	
казаться,	 по	 крайней	 мере,	 весьма	 подозрительными.	 Во	 всю	
дорогу	размышлял	я	о	допросах,	меня	ожидающих,	обдумывал	
свои	 ответы	 и	 решился	 перед	 судом	 объявить	 сущую	 правду,	
полагая	сей	способ	оправдания	самым	простым,	а	вместе	и	са-
мым	надёжным.	

Я	приехал	 в	 Казань,	 опустошённую	 и	 погорелую.	По	 ули-
цам	наместо	домов	лежали	груды	углей	и	торчали	закоптелые	
стены	без	крыш	и	окон.	Таков	был	след,	оставленный	Пугачё-
вым!	Меня	привезли	в	крепость,	уцелевшую	посреди	сгоревшего	
города.	 Гусары	 сдали	 меня	 караульному	 офицеру.	 Он	 велел	
кликнуть	кузнеца.	Надели	мне	на	ноги	цепи	и	заковали	наглу-
хо.	 Потом	 отвели	 меня	 в	 тюрьму	 и	 оставили	 одного	 в	 тесной	
и	 тёмной	 конурке,	 с	 одними	 голыми	 стенами	 и	 с	 окошечком,	
загороженным	железною	решёткою.	

Таковое	начало	не	предвещало	мне	ничего	доб	рого.	Однако	ж	
я	не	терял	ни	бодрости,	ни	надежды.	Я	прибегнул	к	утешению	
всех	скорбящих	и,	впервые	вкусив	сладость	молитвы,	излиян-
ной	 из	 чистого,	 но	 растерзанного	 сердца,	 спокойно	 заснул,	 не	
заботясь	 о	 том,	 что	 со	мною	будет.	

На	другой	день	тюремный	сторож	меня	разбудил	с	объявле-
нием,	что	меня	требуют	в	комиссию.	Два	солдата	повели	меня	
через	 двор	 в	 комендантский	 дом,	 остановились	 в	 передней	 и	
впустили	одного	 во	 внутренние	комнаты.	

Я	 вошёл	в	залу,	довольно	обширную.	За	столом,	покрытым	
бумагами,	сидели	два	человека:	пожилой	генерал,	виду	строго-
го	и	холодного,	и	молодой	гвардейский	капитан,	лет	двадцати	
осьми,	очень	приятной	наружности,	ловкий	и	свободный	в	об-
ращении.	У	 окошка	за	особым	столом	сидел	секретарь	с	пером	
за	ухом,	наклонясь	над	бумагой,	готовый	записывать	мои	пока-
зания.	Начался	допрос.	Меня	спросили	о	моём	имени	и	звании.	
Генерал	осведомился,	не	сын	ли	я	Андрея	Петровича	Гринёва.	
И	на	ответ	мой	возразил	сурово:	«Жаль,	что	такой	почтенный	
человек	имеет	такого	недостойного	сына!»	Я	 спокойно	отвечал,	
что,	каковы	бы	ни	были	обвинения,	тяготеющие	на	мне,	я	на-
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деюсь	 их	 рассеять	 чистосердечным	 объяснением	истины.	Уве-
ренность	моя	ему	не	понравилась.	«Ты,	брат,	востёр,	—	сказал	
он	мне	нахмурясь,	—	но	 видали	мы	и	не	 таких!»

Тогда	молодой	человек	 спросил	меня:	по	какому	 случаю	и	
в	какое	время	вошёл	я	в	 службу	к	Пугачёву	и	по	каким	пору-
чениям	был	я	им	употреблён?

Я	отвечал	с	негодованием,	что	я	как	офицер	и	дворянин	ни	
в	какую	службу	к	Пугачёву	вступать	и	никаких	поручений	от	
него	принять	не	мог.	

—	Каким	же	 образом,	—	 возразил	мой	 допросчик,	—	 дво-
рянин	 и	 офицер	 один	 пощажён	 самозванцем,	 между	 тем	 как	
все	его	товарищи	злодейски	умерщвлены?	Каким	образом	этот	
самый	 офицер	 и	 дворянин	 дружески	 пирует	 с	 бунтовщиками,	
принимает	от	главного	злодея	подарки,	шубу,	лошадь	и	полтину	
денег?	Отчего	произошла	такая	странная	дружба	и	на	чём	она	
основана,	если	не	на	измене	или,	по	крайней	мере,	на	гнусном	
и	преступном	малодушии?

Я	 был	 глубоко	 оскорблён	 словами	 гвардейского	 офицера	
и	 с	 жаром	 начал	 своё	 оправдание.	 Я	расска	зал,	 как	 началось	
моё	знакомство	с	Пугачёвым	в	сте	пи,	во	время	бурана;	как	при	
взятии	Белогорской	крепости	он	меня	узнал	и	пощадил.	Я	 ска-
зал,	что	тулуп	и	лошадь,	правда,	не	посовестился	я	принять	от	
самозванца;	но	что	Белогорскую	крепость	 защищал	я	противу	
злодея	до	последней	крайности.	Наконец	я	 сослался	и	на	мое-
го	 генерала,	 который	 мог	 засвидетельствовать	 моё	 усердие	 во	
время	 бедственной	оренбургской	осады.	

Строгий	 старик	 взял	 со	 стола	 открытое	 письмо	 и	 стал	 чи-
тать	 его	 вслух:

«На	запрос	вашего	превосходительства	касательно	прапорщи-
ка	 Гринёва,	 якобы	 замешанного	 в	 нынешнем	 смятении	 и	 во-
шедшего	в	сношения	со	злодеем,	службою	недозволенные	и	долгу	
присяги	 противные,	 объяснить	 имею	 честь:	 оный	 прапорщик	
Гринёв	 находился	 на	 службе	 в	 Оренбурге	 от	 начала	 октября	
прошлого	1773	 года	до	24	февраля	нынешнего	 года,	 в	которое	
число	он	из	города	отлучился	и	с	той	поры	уже	в	команду	мою	
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не	являлся.	А	 слышно	от	перебежчиков,	что	он	был	у	Пугачёва	
в	слободе	и	с	ним	вместе	ездил	в	Белогорскую	крепость,	в	коей	
прежде	находился	он	на	службе;	что	касается	до	его	поведения,	
то	я	могу...»	Тут	 он	прервал	 своё	 чтение	и	 сказал	мне	 сурово:	
«Что	 ты	 теперь	 скажешь	 себе	 в	 оправдание?»

Я	 хотел	 было	 продолжать,	 как	 начал,	 и	 объяснить	 мою	
связь	с	Марьей	Ивановной	так	же	искренне,	как	и	всё	прочее.	
Но	 вдруг	 почувствовал	 непреодолимое	 отвращение.	 Мне	 при-
шло	в	голову,	что	если	я	назову	её,	то	комиссия	потребует	её	к	
ответу;	и	мысль	впутать	её	между	гнусными	изветами1	злодеев	
и	 её	 самую	 привести	 на	 очную	 с	 ними	 ставку	—	 эта	 ужасная	
мысль	 так	меня	поразила,	 что	я	 замялся	и	 спутался.	

Судьи	 мои,	 начинавшие,	 казалось,	 выслушивать	 ответы	
мои	с	некоторою	благосклонностию,	были	снова	предубеждены	
противу	меня	при	 виде	моего	 смущения.	 Гвардейский	 офицер	
потребовал,	 чтоб	 меня	 поставили	 на	 очную	 ставку	 с	 главным	
доносителем.	 Генерал	 велел	 кликнуть	 вчерашнего злодея. Я	с	
живостью	обратился	к	дверям,	ожидая	появления	моего	обви-
нителя.	Через	несколько	минут	загремели	цепи,	двери	отвори-
лись,	 и	 вошёл	—	Швабрин.	Я	изумился	 его	 перемене.	Он	 был	
ужасно	 худ	 и	 бледен.	 Волоса	 его,	 недавно	 чёрные	 как	 смоль,	
совершенно	 поседели;	 длинная	 борода	 была	 всклокочена.	 Он	
повторил	 обвинения	 свои	 слабым,	 но	 смелым	 голосом.	По	 его	
словам,	я	отряжён	был	от	Пугачёва	в	Оренбург	шпионом;	еже-
дневно	выезжал	на	перестрелки,	дабы	передавать	письменные	
известия	о	всём,	что	делалось	в	городе;	что,	наконец,	явно	пе-
редался	самозванцу,	разъезжал	с	ним	из	крепости	в	крепость,	
стараясь	 всячески	 губить	 своих	 товарищей-изменников,	 дабы	
занимать	их	места	и	пользоваться	наградами,	раздаваемыми	от	
самозванца.	Я	 выслушал	его	молча	и	был	доволен	одним:	имя	
Марьи	Ивановны	не	было	произнесено	гнусным	злодеем,	отто-
го	 ли,	 что	 самолюбие	 его	 страдало	 при	 мысли	 о	 той,	 которая	
отвергла	его	с	презрением;	оттого	ли,	что	в	сердце	его	таилась	
искра	того	же	чувства,	которое	и	меня	заставляло	молчать,	—	

1	Здесь:	клевета,	обман.
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как	 бы	 то	 ни	 было,	 имя	 дочери	 белогорского	 коменданта	 не	
было	произнесено	 в	 присутствии	комиссии.	Я	утвердился	 ещё	
более	 в	 моём	 намерении,	 и	 когда	 судьи	 спросили,	 чем	 могу	
опровергнуть	 показания	Швабрина,	 я	 ответил,	 что	 держусь	
первого	своего	объяснения	и	ничего	другого	в	оправдание	себе	
сказать	не	могу.	Генерал	 велел	нас	 вывести.	Мы	вышли	вмес-
те.	 Я	 спокойно	 взглянул	 на	Швабрина,	 но	 не	 сказал	 ему	 ни	
слова.	 Он	 усмехнулся	 злобной	 усмешкою	 и,	 приподняв	 свои	
цепи,	опередил	меня	и	ускорил	свои	шаги.	Меня	опять	отвели	
в	 тюрьму	и	 с	 тех	пор	уже	к	 допросу	не	 требовали.	

Я	не	 был	 свидетелем	 всему,	 о	 чём	 остаётся	мне	 уведомить	
читателя;	но	я	так	часто	слыхал	о	том	рассказы,	что	малейшие	
подробности	врезались	в	мою	память	и	что	мне	кажется,	будто	
бы	я	 тут	же	невидимо	присутствовал.	

Марья	Ивановна	принята	была	моими	родителями	с	тем	ис-
кренним	радушием,	которое	отличало	людей	старого	века.	Они	
видели	благодать	Божию	в	том,	что	имели	случай	приютить	и	
обласкать	 бедную	 сироту.	 Вскоре	 они	 к	 ней	 искренне	 привя-
зались,	потому	что	нельзя	было	её	узнать	и	не	полюбить.	Моя	
любовь	 уже	 не	 казалась	 батюшке	 пус	той	 блажью;	 а	 матушка	
только	того	и	желала,	чтоб	её	Петруша	женился	на	милой	ка-
питанской	дочке.	

Слух	 о	 моём	 аресте	 поразил	 всё	 моё	 семейство.	 Марья	
Ивановна	 так	 просто	 рассказала	 моим	 родителям	 о	 странном	
знакомстве	 моём	 с	 Пугачёвым,	 что	 оно	 не	 только	 не	 беспоко-
ило	 их,	 но	 ещё	 заставляло	 часто	 смеяться	 от	 чистого	 сердца.	
Батюшка	не	хотел	верить,	чтобы	я	мог	быть	замешан	в	гнусном	
бунте,	коего	цель	была	ниспровержение	престола	и	истребление	
дворянского	 рода.	 Он	 строго	 допросил	 Савельича.	 Дядька	 не	
утаил,	что	 барин	бывал	в	 гостях	у	Емельки	Пугачёва	и	что-де	
злодей	его	таки	жаловал;	но	клялся,	что	ни	о	какой	измене	он	
и	 не	 слыхивал.	 Старики	 успокоились	 и	 с	 нетерпением	 стали	
ждать	 благоприятных	 вестей.	 Марья	 Ивановна	 сильно	 была	
встревожена,	но	молчала,	ибо	в	высшей	степени	была	одарена	
скромностию	и	 осторожностию.	
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Прошло	 несколько	 недель...	 Вдруг	 батюшка	 по	лу	чает	 из	
Петербурга	 письмо	 от	 нашего	 родственника	 князя	Б**.	Князь	
писал	ему	обо	мне.	После	обыкновенного	приступа	он	объявил	
ему,	 что	подозрения	насчёт	 участия	моего	 в	 замыслах	 бунтов-
щиков,	 к	 несчастию,	 оказались	 слишком	 основательными,	
что	 примерная	 казнь	 должна	 бы	ла	 бы	 меня	 постигнуть,	 но	
что	государыня,	из	уважения	к	заслугам	и	преклонным	летам	
отца,	 решилась	 помиловать	 преступного	 сына	 и,	 избавляя	 его	
от	позорной	казни,	повелела	только	сослать	в	отдалённый	край	
Сибири	на	 вечное	поселение.	

Сей	неожиданный	удар	 едва	не	 убил	 отца	моего.	<...>
Однажды	вечером	батюшка	сидел	на	диване,	перевёртывая	

листы	Придворного	календаря;	но	мысли	его	были	далеко,	и	чте-
ние	 не	 производило	 над	 ним	 обыкновенного	 своего	 действия.	
Он	насвистывал	старинный	марш.	Матушка	молча	вязала	шерс-
тяную	 фуфайку,	 и	 слёзы	 изредка	 капали	 на	 её	 работу.	 Вдруг	
Марья	 Ивановна,	 тут	 же	 сидевшая	 за	 работой,	 объявила,	 что	
необходимость	её	заставляет	ехать	в	Петербург	и	что	она	просит	
дать	ей	способ	отправиться.	Матушка	очень	огорчилась.	«Зачем	
тебе	в	Петербург?	—	сказала	она.	—	Неужто,	Марья	Ивановна,	
хочешь	и	ты	нас	покинуть?»	Марья	Ивановна	отвечала,	что	вся	
будущая	 судьба	 её	 зависит	 от	 этого	путешествия,	что	 она	 едет	
искать	покровительства	и	помощи	у	сильных	людей,	как	дочь	
человека,	пострадавшего	 за	 свою	верность.	

Отец	мой	потупил	голову:	всякое	слово,	напоминающее	мни-
мое	преступление	сына,	было	ему	тягостно	и	казалось	колким	
упрёком.	 «Поезжай,	 матушка!	—	 сказал	 он	 ей	 со	 вздохом.	—	
Мы	 твоему	 счастию	 помехи	 сделать	 не	 хотим.	 Дай	 Бог	 тебе	 в	
женихи	доброго	человека,	не	ошельмованного	изменника».	Он	
встал	и	 вышел	из	комнаты.	

Марья	Ивановна,	 оставшись	наедине	 с	матушкою,	отчасти	
объяснила	ей	свои	предположения.	Матушка	со	слезами	обняла	
её	и	молила	Бога	 о	 благополучном	конце	 замышленного	 дела.	
Марью	 Ивановну	 снарядили,	 и	 через	 несколько	 дней	 она	 от-
правилась	в	дорогу	с	верной	Палашей	и	с	верным	Савельичем,	
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который,	 насильственно	 разлучённый	 со	 мною,	 утешался	 по	
крайней	мере	мыслию,	что	 служит	наречённой	моей	невесте.	

Марья	Ивановна	благополучно	прибыла	в	Софию	и,	узнав,	
что	Двор	находился	в	 то	 время	в	Царском	Селе,	решилась	 тут	
остановиться.	<...>	

На	 другой	 день	 рано	 утром	Марья	 Ивановна	 проснулась,	
оделась	и	тихонько	пошла	в	сад.	Утро	было	прекрасное,	солнце	
освещало	 вершины	 лип,	 пожелтевших	 уже	 под	 свежим	 дыха-
нием	осени.	Широкое	озеро	сияло	неподвижно.	Проснувшиеся	
лебеди	 важно	 выплывали	 из-под	 кустов,	 осеняющих	 берег.	
Марья	Ивановна	пошла	около	прекрасного	луга,	где	только	что	
поставлен	 был	 памятник	 в	 честь	 недавних	 побед	 графа	Петра	
Александровича	Румянцева1.	Вдруг	белая	 собачка	английской	
породы	залаяла	и	побежала	ей	навстречу.	Марья	Ивановна	испу-
галась	и	остановилась.	В	 эту	самую	минуту	раздался	приятный	
женский	голос:	«Не	бойтесь,	она	не	укусит».	И	Марья	Ивановна	
увидела	даму,	сидевшую	на	скамейке	противу	памятника.	Ма-
рья	Ивановна	села	на	другом	конце	скамейки.	Дама	пристально	
на	 неё	 смотрела;	 а	Марья	 Ивановна,	 со	 своей	 стороны	 бросив	
несколько	косвенных	взглядов,	успела	рассмотреть	её	с	ног	до	
головы.	 Она	 была	 в	 белом	 утреннем	 платье,	 в	 ночном	 чепце	
и	 в	 душегрейке.	 Ей,	 казалось,	 лет	 сорок.	 Лицо	 её,	 полное	 и	
румяное,	 выражало	 важность	 и	 спокойствие,	 а	 голубые	 глаза	
и	 лёгкая	 улыбка	имели	прелесть	 неизъяснимую.	Дама	первая	
прервала	молчание.	

—	Вы,	 верно,	не	 здешние?	—	сказала	 она.	
—	Точно	 так-с:	 я	 вчера	 только	приехала	из	провинции.	
—	Вы	приехали	 с	 вашими	родными?
—	Никак	нет-с.	Я	приехала	 одна.	
—	Одна!	Но	 вы	 ещё	 так	молоды.	
—	У	меня	нет	ни	 отца,	ни	матери.	
—	Вы	 здесь,	конечно,	по	каким-нибудь	делам?
—	Точно	 так-с.	Я приехала	подать	просьбу	 государыне.	

1	 Румя́нцев П. А.	(1725—1796)	 —	 командующий	 русскими	 войсками	
в	войне	с	Турцией.
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—	 Вы	 сирота:	 вероятно,	 жалуетесь	 на	 несправедливость	
и	 обиду?

—	Никак	 нет-с.	 Я	приехала	 просить	 милости,	 а	 не	 право-
судия.	

—	Позвольте	 спросить,	кто	 вы	 таковы?
—	Я	дочь	капитана	Миронова.	
—	Капитана	Миронова!	Того	 самого,	что	был	комендантом	

в	 одной	из	 оренбургских	крепостей?
—	Точно	 так-с.	
Дама,	казалось,	была	тронута.	«Извините	ме	ня,	—	сказала	

она	голосом	ещё	более	ласковым,	—	если	я	вмешиваюсь	в	ваши	
дела;	но	я	бываю	при	дво	ре;	изъясните	мне,	в	чём	состоит	ваша	
просьба,	и,	может	 быть,	мне	удастся	 вам	помочь».	

Марья	Ивановна	встала	и	почтительно	её	благодарила.	Всё	
в	 неизвестной	 даме	 невольно	 привлекало	 сердце	 и	 внушало	
доверенность.	Марья	Ивановна	вынула	из	кармана	сложенную	
бумагу	и	подала	её	незнакомой	своей	покровительнице,	которая	
стала	читать	про	 себя.	

Сначала	она	читала	с	видом	внимательным	и	благосклонным;	
но	вдруг	её	лицо	переменилось	—	и	Марья	Ивановна,	следившая	
глазами	 за	 всеми	 её	 движениями,	 испугалась	 строгому	 выра-
жению	этого	лица,	 за	минуту	 столь	приятному	и	 спокойному.	

—	 Вы	 просите	 за	 Гринёва?	—	 сказала	 дама	 с	 холодным	
видом.	—	Императрица	 не	 может	 его	 простить.	 Он	 пристал	 к	
самозванцу	 не	 из	 невежества	 и	 легковерия,	 но	 как	 безнрав-
ственный	и	 вредный	негодяй.	

—	Ах,	неправда!	—	воскликнула	Марья	Ивановна.	
—	Как	неправда!	—	возразила	дама,	 вся	 вспыхнув.	
—	Неправда,	 ей-богу,	неправда!	Я	 знаю	всё,	я	 всё	 вам	рас-

скажу.	Он	для	одной	меня	подвергался	всему,	что	постигло	его.	
И	 если	он	не	оправдался	перед	судом,	то	разве	потому	только,	
что	не	хотел	запутать	меня.	—	Тут	она	с	жаром	рассказала	всё,	
что	 уже	известно	моему	читателю.	

Дама	выслушала	её	со	вниманием.	«Где	вы	остановились?	—	
спросила	 она	 потом;	 и	 услыша,	 что	 у	 Анны	 Власьевны,	 про-
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молвила	с	улыбкой:	—	А!	Знаю.	Прощайте,	не	говорите	никому	
о	нашей	встрече.	Я	надеюсь,	что	вы	недолго	будете	ждать	ответа	
на	 ваше	письмо».	

С	 этим	словом	она	встала	и	вышла	в	крытую	аллею,	а	Ма-
рья	 Ивановна	 возвратилась	 к	 Анне	 Власьевне,	 исполненная	
радостной	надежды.	

Хозяйка	побранила	её	за	раннюю	осеннюю	прогулку,	вред-
ную,	по	её	словам,	для	здоровья	молодой	девушки.	Она	принесла	
самовар	и	за	чашкою	чая	только	было	принялась	за	бесконечные	
рассказы	о	дворе,	как	вдруг	придворная	карета	остановилась	у	
крыльца	и	камер-лакей	вошёл	с	объявлением,	что	государыня	
изволит	к	 себе	приглашать	девицу	Ми	ронову.	<...>

Марья	Ивановна	 предчувствовала	 решение	 нашей	 судьбы;	
сердце	 её	 сильно	 билось	 и	 замирало.	 Через	 несколько	 минут	
карета	 остановилась	 у	 дворца.	 Марья	 Ивановна	 с	 трепетом	
пошла	по	лестнице.	Двери	перед	ней	отворились	настежь.	Она	
прошла	длинный	ряд	пустых	великолепных	комнат;	камер-ла-
кей	указывал	дорогу.	Наконец,	подошед	к	запертым	дверям,	он	
объявил,	 что	 сейчас	 о	ней	доложит,	и	 оставил	 её	 одну.	

Мысль	увидеть	императрицу	лицом	к	лицу	 так	устрашала	
её,	 что	 она	 с	 трудом	могла	 держаться	 на	 ногах.	Через	минуту	
двери	отворились,	и	 она	 вошла	в	 уборную1	 государыни.	

Императрица	 сидела	 за	 своим	 туалетом2.	 Несколько	 при-
дворных	 окружали	 её	 и	 почтительно	 пропустили	Марью	Ива-
новну.	Государыня	ласково	к	ней	обратилась,	и	Марья	Ивановна	
узнала	 в	 ней	 ту	 даму,	 с	 которой	 так	 откровенно	 изъяснялась	
она	 несколько	 минут	 тому	 назад.	 Государыня	 подозвала	 её	 и	
сказала	с	улыбкой:	«Я	рада,	что	могла	сдержать	вам	своё	слово	
и	 исполнить	 вашу	 просьбу.	Дело	 ваше	 кончено.	Я	убеждена	 в	
невинности	 вашего	 жениха.	 Вот	 письмо,	 которое	 сами	 потру-
дитесь	 отвезти	к	 будущему	 свёкру3».

1	Убо́рная —	здесь:	комната,	где	одеваются	и	приводят	себя	в	порядок	(от	
слова	убра́ться — украситься,	нарядиться).

2	Здесь:	столик	с	зеркалом.
3	Свёкор —	отец	мужа.
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Марья	 Ивановна	 приняла	 письмо	 дрожащею	 рукою	 и,	 за-
плакав,	 упала	 к	 ногам	 императрицы,	 которая	 подняла	 её	 и	
поцеловала.	 Государыня	 разговорилась	 с	 нею.	 «Знаю,	 что	 вы	
не	 богаты,	—	 сказала	 она,	—	 но	 я	 в	 долгу	 перед	 дочерью	 ка-
питана	Миронова.	Не	 беспокойтесь	 о	 будущем.	Я	 беру	на	 себя	
устроить	 ваше	 состояние».	

Обласкав	 бедную	 сироту,	 государыня	 её	 отпустила.	Марья	
Ивановна	уехала	 в	 той	же	придворной	карете.	

Анна	Власьевна,	нетерпеливо	ожидавшая	её	 возвращения,	
осыпала	 её	 вопросами,	 на	 которые	Марья	 Ивановна	 отвечала	
кое-как.	 Анна	 Власьевна	 хотя	 и	 была	 недовольна	 её	 беспа-
мятством,	 но	 приписала	 оное	 провинциальной	 застенчивости	
и	 извинила	 великодушно.	 В	 тот	 же	 день	Марья	 Ивановна,	 не	
полюбопытствовав	 взглянуть	 на	 Петербург,	 обратно	 поехала	
в	 деревню...

Здесь	 прекращаются	 записки	 Петра	 Андреевича	 Гринёва.	
Из	 семейственных	 преданий	 известно,	 что	 он	 был	 освобождён	
от	 заключения	 в	 конце	 1774	 года,	 по	 именному	 повелению1,	
что	 он	 присутствовал	 при	 казни	Пугачёва,	 который	 узнал	 его	
в	толпе	и	кивнул	ему	головою,	которая	через	минуту,	мёртвая	
и	 окровавленная,	 показана	 была	 народу.	 Вскоре	 потом	 Пётр	
Андреевич	женился	 на	Марье	 Ивановне.	 Потомство	 их	 благо-
денствует	 в	 Симбирской	 губернии.	 В	 тридцати	 верстах	 от	 ***	
находится	 село,	принадлежащее	десятерым	помещикам.	В	 од-
ном	из	барских	флигелей	показывают	собственноручное	письмо	
Екатерины	 II	 за	 стеклом	 и	 в	 рамке.	 Оно	 писано	 к	 отцу	Петра	
Андреевича	 и	 содержит	 оправдание	 его	 сына	 и	 похвалы	 уму	 и	
сердцу	дочери	капитана	Миронова.	Рукопись	Петра	Андреевича	
Гринёва	доставлена	была	нам	от	одного	из	его	внуков,	который	
узнал,	что	мы	заняты	были	трудом,	относящимся	ко	временам,	
описанным	его	дедом.	Мы	решились,	с	разрешения	родственни-
ков,	издать	её	особо,	приискав	к	каждой	главе	приличный	эпи-
граф	и	дозволив	себе	переменить	некоторые	собственные	имена.	
19 октября 1836                                                                Издатель

1	Именно́е повеле́ние	—	приказ	царя	или	царицы.
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1. Сравните Гринёва и Швабрина по плану: 1) происхождение; 
2) занятия и интересы; 3) отношение к службе, воинскому долгу; 
4) отношение к Пугачёву; 5) отношение к Маше Мироно вой; 
6)  личные качества. Кому из них симпатизирует автор? Кого 
и за что осуждает?

2. Какой изображена Маша Миронова в главах XII и XIV? Какие 
стороны её характера проявились в последних сценах с осо-
бенной силой? Подготовьте рассказ от лица Маши Мироновой 
о её поездке в Петербург и встрече с Екатериной II.

3. Какой изображена Екатерина II в повести? Проявила ли она 
милосердие к Гринёву и Маше Мироновой? Каково, по-вашему, 
отношение Пушкина к императрице, а также к представителям 
власти на местах (оренбургскому генералу, военным чиновни-
кам)?

4. В критической литературе о «Капитанской дочке» высказаны 
следующие мнения: 1) «С первых шагов своей сознательной 
жизни Гринёв предстаёт перед нами почти сложившимся че-
ловеком»; 2) «Гринёв взрослеет под влиянием чрезвычайных 
исторических событий». С каким из этих мнений вы согласны? 
Докажите свою точку зрения, опираясь на текст. 

5. В каких произведениях Пушкин обращается к теме крестьян-
ских волнений? Чем отличается изображение бунта крестьян 
в повести «Дубровский» от описания Пугачёвского восстания 
в «Капитанской дочке»? В чём трагизм последнего?

6. На чём основана взаимная симпатия Гринёва и Пугачёва? Ка-
кое значение имеет упоминание в послесловии о присутствии 
Гринёва при казни Пугачёва?

7. Историк, современник Пушкина С. М. Броневский писал: 
«Емелька Пугачёв, бесспорно, принадлежал к редким явлениям, 
извергам, вне законов природы рождённым; ибо в естестве его 
не было и малейшей искры добра, того благого начала, той 
духовной чести, которые разумное творение от бессмысленного 
животного отличают».

 Поэт XX века М. И. Цветаева утверждала: «Пушкинский Пуга-
чёв... есть собирательный разбойник, людоед, чумак1, бес, “доб-
рый молодец”, серый волк всех сказок... и снов, но разбойник, 

1	Чума́к	—	здесь:	грубый	человек.
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людоед, серый волк — кого-то полюбивший, всех загубивший, 
одного — полюбивший...»

 Сам Пушкин, посылая Денису Давыдову, герою войны 1812 года, 
свою «Историю Пугачёва», сделал такое посвящение:

Вот мой Пугач — при первом взгляде 
Он виден: плут, казак прямой. 
В передовом твоём отряде 
Урядник был бы он лихой.

 Как же автор относится к Пугачёву? А что думаете о нём вы?
8. В день окончания работы над повестью Пушкин в письме к 

другу П. Я. Чаадаеву писал: «Действительно, нужно сознать-
ся, что наша общественная жизнь  — грустная вещь. Это от-
сутствие общественного мнения, это равнодушие ко всякому 
долгу, справедливости и истине, это циничное презрение к 
человеческой мысли и достоинству — поистине могут привести 
в отчаяние». Почему слово «честь» неоднократно появляется 
в тексте повести и даже вынесено в эпиграф к ней? Относится 
ли этот эпиграф только к Петру Гринёву или и к другим героям 
повести? Своё мнение обоснуйте.

9. Как вы думаете, почему повесть о судьбе молодого офицера 
Гринёва и других людей в грозных событиях Пугачёвского 
восстания названа писателем «Капитанская дочка»? Помогает 
ли заглавие повести лучше понять замысел автора? Какова 
основная мысль (идея) повести?

10. Рассмотрите иллюстрации к «Капитанской дочке», размещённые 
на форзаце 1. Какие сцены изобразили художники? Переска-
жите их. Помогают ли рисунки лучше понять повесть? С по-
мощью каких деталей художники передают своё отношение 
к изображаемому?

Историческая правда 
и художественный вымысел

В	«Капитанской	 дочке»	 представлена	широкая	 и	 правди-
вая	картина	жизни	русского	 общества	XVIII	 века,	 воссозданы	
подлинные	 исторические	 события	 (осада	 Оренбурга,	 казнь	
Пугачёва),	 действуют	 исторические	 лица	 (Пугачёв,	 Хлопуша,	
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Белобородов,	 Екатерина	 II).	 Но	 Пушкин	 стремился	 не	 просто	
рассказать	 об	исторических	фактах,	 а	 вызвать	 сопереживание	
у	 читателей.	 Для	 этого	 в	 художественное	 произведение	 на	
историческую	тему	вводятся	вымышленные	лица	и	связанные	
с	ними	события.	Гринёв,	Мироновы,	Швабрин,	Савельич	—	те	
«простые	 люди»,	 которые	 волею	 судьбы	 вовлечены	 в	 грозные	
события	крестьянской	войны.	Их	судьбы	позволяют	читателям	
увидеть	 историю	 как	 бы	 «изнутри».	 При	 этом	 фантазия	 ху-
дожника	не	искажает	исторической	правды,	 а	 следует	 за	 ней.	
Писатель	 старается	 найти	 для	 своих	 героев	 поступки,	 образ	
мыслей,	 язык,	 характерные	 для	 людей	 той	 эпохи,	—	 создаёт	
художественный образ с	помощью	вымысла.

Художественный вымысел	—	способность	писателя	пред-
ставить,	вообразить	то,	что	могло	бы	быть	в	действительности.

Благодаря	вымыслу	автор	может	создать	такое	художествен-
ное	 произведение,	 в	 котором	 ощущается	 атмосфера	 историче-
ского	прошлого	и	авторское	представление	о	жизни	в	то	время.	
Поэтому	 в	 созданной	 с	 помощью	 вымысла	 художественной	
картине,	 в	 художественном	 образе	 всегда	 присутствует	 автор,	
его	 точка	 зрения.

1. Выпишите имена основных действующих лиц (главных и вто-
ростепенных). Какие из них являются вымышленными персо-
нажами, а какие — историческими?

2. Известный историк В. О. Ключевский отмечал, что в «Капитан-
ской дочке» больше истории, нежели в «Истории Пугачёвского 
бунта», которая кажется длинным объяснительным примечанием 
к роману. Что создаёт исторический колорит в повести? 

3. Распределите главы повести между одноклассниками, чтобы 
создать «Словарь эпохи Пугачёвского бунта». Для этого отбе-
рите предметы быта, понятия, особенности государственного 
устройства и т. п., которые упоминаются в тексте и, по-вашему, 
являются важными для характеристики ХVIII века, и напишите 
для них словарные статьи.
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