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„Библютека Всходовъ|f Издаы1я для семьи и школы.
Складъ издажя при книжномъ маг.Н.Морева.

Сцб., НевскШ. 92.

Клегь Келли. Ром. С. К р о к к е т т ъ ,  въ 
пер. для детей А . Н. А н н е н с к о й .  
Изд. 2-е. Цена 50 коп.

Истор'ш одного мальчика. А. Д о д 8. Изд.
2-ое. 63 рис. Ц. 60 коп. 

удивительныя приключешя Тартарена Тара- 
сконскаго. Его же. Изд. 2-ое. 13 рнсунк. 
Цена 20 коп.

Воспоминан1я одного американскаго школь
ника. Т. Б е л е л я  О л д р и ч а .  Изд. 2-е.
19 рис. Ц. 35 к.

Смелые мореплаватели. Повесть Р у д 1 а р- 
д а  К и п л и н г а .  Изд. 2-ое., 21 рис.
Ц, 10 коп.

Человбкъ-волкы Инд1йск1е разсказы. Его 
Же. 7 рис. Ц. 30 к.

Безъ призора. П р е . с а н с е .  Изд. 2-ое.
6 рис. Ц. 30 коп.

Друзья. Повесть изъ быта пожарныхъ.
А. З а р и н  а. Изд. 2-ое. 7 рис. Ц. 30 к. 

ПотЪшные люди. Разсказъ изъ жизни акро- 
батовъ. Его же. Изд. 2-ое. 6 рис.
Д. 30 к.

Антошка. Пов. К. С т а н ю к е в и ч а .
34 рис. Цена 80 коп.

Аосанъ-хызъ. Пов. А. А л т а е в а .  15 рис.
П. 75 к.;

*б) Естествовнате.

М и с с ъ Б р е-

д) П овеем и разсказы.
ДЬти напрокатъ. Разск.

д о н ъ. Д. 25 коп.
МаленькШ Джорджы М и с с и с ъ М е к ъ-

Э м е р и  С г ю а р т ъ. 5 рис. Д. 20 коп. 
Зимняя ночь и друг, разсказы. П. Р о -  

з е с т  е р а. 21 рис. Ц. 25 коп.
Въ лЪсахъ Америки. Разсказы. Э р н е с т а  

Т о м п с о н  а-С и т о н а  и С т ю а р т а
Э д у а р д а .  У а й т а .  55 рис. Ц. 30 к. 

Въ Альпахъ. П. Р о з е г г е р а .  Изд. 2-ое.
12 рис. Ц. 35 коп.

Дядя изъ Чикаго. Очерки школьной жиз
ни въ Америк*. Л о р и .  Изд. 2-ое. 
22 рис. Ц'Ьна 40 коп.

На родин*. Разсказы для д*тей старшаго 
возраста. А. С в и р с к а г о . Изд. 2-ое. 
26 рис. Цена 1 р.

Принцъ и нищш. М а р к а  Т в э н а .  142 рис. 
Д. 50 кон.

Приключежя Тома. Его же, 63 рис. Д. 50 к. 
Приключения Финна. Его же. 63 рис. Ц. 50 к. 
ЗавЪщаже чудака. Ж ю л я  В е р н а .  60 

рис. Д. 1 р.
Похождежя Тима. Пов. К е т ъ  У и г г и н ъ .  

Изд. 2-ое. 6 рис. Д. 20 к.

-Цутешвсл'вЬ|.
Вт>*степяхъ Монголы. Пов. В. С * р о -  

ш е в с к а г о .  50 рис. Д. 60 к.
Въ странБ цвЪтовъ. Нов. В С А р о ш е в -  

с к а г о. 20 рис. Д. 50 к,
Въ горахъ Тибета. 11утешеств1е по Тибету.

С. Р и н г а р д т ъ .  40 рис» Д. 40 к.
Въ центральной Азы. Путешеств1е С в е н а  

Г е д и н  а 1893— 1897 гг, въ Намиръ, 
Тибетъ и восточный Туркестанъ. Обра
ботано А. А н н е н с к о й .  38 рис. 
Д. 1 р. 50 к.

Малайсшй Архипелагъ. Страна органгъ 
утанга и райской птицы. А. Р . У о л 
л е с а  31 рис. Д. 40 к 

Подъ солнцемъ Инды. Путевыя письма.
Э. Г е к к е л я. 70 рис. Ц. 35 к. 

Колумбово яйцо. Сборн. игръ и развлече- 
щй. Сост. И. И г н а г ь е в ъ  Съ много- 
числ, рис. въ текст*. Д. 1 р.

1УПръ животныхъ. Э. П и м е н о в о й .  Изд. 
2-ое. 250'риб. Д., Д р. 25 к. 

чв) Истор1я, истор. повЬсти и разсказы.— ВДрграфпг.
Ист. пов. А . А л т а е в а .

Море и егоТобитатели. Составл. по .Брэму 
Келлеру и др. Э. П и м е н о в о й .  Изд. 
2-ое. 175 рис. Ц. 1. р.

Докторъ Мухоловнинъ. Фантастическ. при- 
ключ. въ M ip *  нас*комыхъ. Э. М а е в - ’ 
скаго. 112 рис. 50 к.

Профессоръ Допотопновъ. Необыкновенныя 
приключения въ н*драхъ земли. Э. 

^ М а е  в с к а г а  Изд. 2-ое. 125 рис. 
Д. 50 к

Приключения молодого натуралиста. Л ю с ь-
е н а Б i а р а. Изд. 2-ое. 123 рйс. Ц. 75;к. 

Въ  стран* чудесъ. Путешеств1е но Индш.
М а е л я. Изд.’ 2,-ое. 40 рис. Д. 60 к. 

Голодовка у с*вернаго полюса. Ист. одной 
полярной экепедицш. Э. П и м е н о в о й .  
Изд. 2 -ое . 21 рис. Д. 25 к.

Воздушный путешеств1я. Сост. по Тис- 
сандье, Фалькенгорсту и др. Э. П и м е 
н о в а .  Изд. 2-ое. 21 рис. Ц, 35 к.

Печать Цезаря. Истор. разск. А. Р а м -  
б о. Премировано Фран. Акад. Наукъ. 
Изд. 2-ое. 60 рис, Д. 60 к.

За правое дЬло. Разсказъ изъ средневе
ковой жизни. К о л о м б ъ. Изд. 2-ое. 
49 рис. Ц. 35 к .

Спортакъ. Истор. ром.
пер. Е. Г а д м е р ъ .

Скрипачъ. Повесть изъ 
крепостного права.
Ц. 50 к.

Вамирэхъ. Челов*къ каменнаго века 
Р о н и .  Изд. 2-ое. 15 рис. Ц. 35 к.

Пов. изъУФлорент. 
А , А л т а - е ша .  11

жиз-
рис.

С. М и н и -
Джюватоли. Въ
Ц. 50 к
последиихъ летъ 

А , З а р и н а .

Янъ Гусъ
Ц. 40 к.

Черная смерть.
ни X V  века 
Ц. 40 коп.

Въ лЪсахъ Литвы. Ист. пов 
л о в а .  28 рис. Д. 75 к.

Пушкины Его жизнь и творчество. Н. Д е- 
м и д о в а 27 рис. Д. 25 к.

Кольцовы Н. Н о с к о в а .  12 рисунковъ. 
Д. 20 к.

МиХаилъ Фарадей. А. А н н е н с к о й .  Изд. 
2-ое. 14 рис. Д. 25 к.



Словарь
литерат^рныхъ типовъ.



ЛИТЫГАТУГМЫЕ

ТИПЫ

ЛЕРМОНТОВА.

ПЕТЕРБУРГА



Томъ второй,

СЛСШРЬ
Л И Ш Г А Т У Р М Ы Х Ъ  

Т И П О Р Ъ ,

Л Е Р М О Н Т О В  Ъ-

К Н И Г  О И З Д А Т Е Л Ь С Т Р О  
.ВСХОДЫТ



Типогра(|яя «Р осая ». Бяссейная,



ТретШ выпускъ «Словаря» поевященъ литературнымъ типамъ Лермонтова.
Обнцй планъ издайя остался безъ перем'Ьнъ.
Характеристики наиболее крупныхъ художественныхъ образовъ сгруппи

рованы въ первой части выпуска въ алфавитномъ порядкД и составляютъ соб
ственно „Словарь литературныхь типовъ". Большинство характеристикъ распа
дается на три самостоятельныхъ отдела: а) характеристика типа въ освДщенш 
автора, б) сводъ критическихъ мибшй и в) библн)граф]я предмета.

Въ характеристики вносились, по возможности, подлинный онред’Ьлешя самого 
автора. Изъ критическихъ отзывовъ бралось лишь то, что, такъ или иначе, обри- 
совываетъ и освДщаетъ данный типъ. Приложенный библшграфическ1я указан1я 
должны помочь лицамъ, пользующимся книгой, самимъ, ближе и въ бол^е полномъ 
объем'Ь, ознакомиться съ отмеченными произведешями критической литературы.

Весь второстепенный, хотя и очень ценный, матер1алъ отнесенъ въ „Ука
затель". Сюда, не столько ради полноты издашя, сколько въ прямомъ соотвДтствш 
съ главной цгЬлью „Словаря", введены ест типы и образы изъ произведен^ 
разсматриваемаго писателя. Типы и образы, характеристики которыхъ приведены 
въ „Словаре", въ „Указателе" сопровождаются лишь ссылкой на соответствующую 
страницу; при остальныхъ даны кратшя характеристики въ томъ же „Ука
зателе".

Въ конце книги прилагается „Перечень произведений" и всехъ, входя- 
щихъ въ нихъ, действующихъ и упоминаемыхъ лицъ. Лица, характеристики 
которыхъ вошли въ „Словарь", отмечены въ „Перечне" курсивомъ; все же, отнесен
ное въ „Указатель", набрано простымъ шрифтомъ. Такимъ образомъ, въ то время 
какъ „Перечень" служить алфавитнымъ шбех’омъ произведешй, «Указатель» 
является такимъ же алфавитнымъ тй ех ’омъ типовъ и, своего рода, ключемъ для 
изучешя писателя, которому поевященъ .выпускъ.

Исходя изъ той мысли, что художественный произведешя не могутъ раз- 
сматриваться вне фона и времени, въ «Перечень» введены кратия историко-лите- 
ратурныя прим,Ьчан1я. Эти посл,Ьдя1я, вм’ЬстД съ бЬграфической канвой, приложен
ной въ начала выпуска, дадутъ возможность, пользующемуся „Словаремъ" 
легко навести ту или другую справку, касающуюся жизни Лермонтова, условШ его 
творчества и самаго творчества.

Весь матер1алъ во всЬхъ отдЬлахъ „Словаря" расположенъ въ алфавитномъ 
порядкД. Въ алфавитъ же введенъ и приложенный къ изданш (см. Приложенге I4) 
сводъ «нарицательныхъ именъ»; И зд'Ьсь мы стремились, по возможности, не сузить, 
а расширить рамки доняия „нарицательное имя". Въ рубрику ихъ введены всЬ 
яршя, мДтгая т. н. „крылатыя слова", которыя не только характеризуютъ стиль и 
манеру писателя, но и составляютъ его индивидуальное оталгае.

Въ общей работа по второму тому приняли учаейе слДдуюпря лица: Игнатьевъ, 
Е- И., Каптеревъ, Н. А., Львовичъ, В., -Л. Майеръ, Н . В ., Носкова, Е. К. Носковъ, 
Н . Д ., прив.-доц. Поварнинъ, С. И., Тумимъ, Г. Г .

Редакщя третьяго выпуска принадлежала Н. Д. Носкову.
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М. Ю. Лермонтовъ.
(Бгографическая канва).

1 8 1 4  г. 3  октябр я  родился в ъ  М оскве М ихаилъ Ю рьевичъ Л ерм онтовъ. Отецъ 
п оэта , Юр№ П етровичъ, капи танъ в ъ  о тста в к е  и н ебогаты й  пом1>- 
щ и къ  (сел о  Е роптовка, Еф ремовскаго у ., Тульской г .) ;  м ать, Марья 
М ихайловна, урож денная А рсеньева.— Р одъ  Л. ведетъ  свою  родослов
н ую  отъ  Георга Лермонта, вы ходц а  изъ  Ш отландш , состоя в ш а го  на 
пол ьской  сл у ж б !; п о е л ! в з я п я  кр еп ости  Б !л о й  (теп ерь  у !з д н . г о -  
родъ Смоленской г у б .) . ,  Г. Л ермонтъ переш елъ на сл уж бу къ  м о
сковском у  царю [1 6 1 3  г ] .

1 8 1 6  г. Смерть матери.
1 8 1 8 — 1 8 2 4  г .г . Д !тсш е  годы  в ъ  д о м ! бабуш ки , Елизаветы  А л ек с!ев н ы  Ар

сен ьевой .— Село Тарханы  (П ензенской  г у б ., Ч ембарскаго у .) .
1 8 2 5  г. П оездка  на Е авказъ . П ятигорскъ .
1 8 2 7  г. М осква. П р и готов л ете  к ъ  универси тетском у «бл агородном у п а н сп ш у».
1 8 2 8  г. П олупансш неръ благороднаго паш яона.— П ервые сти хотворн ы е оп ы ты .—

Семейство Л оп ухи н ы хъ .
1 8 2 9  г . «У ж асн а я  судьба  отца и сы н а — ж ить р о з н о » .. .— «Е авказскШ  П л !н -

н и к ъ » , «Е о р са р ъ »  и «Ч е р к ессы », первы я подраж ательны я поэм ы .
1 8 3 0  г. Л. студен тъ  «н равствен н о политическаго отд ел ен ы  М осковскаго

ун и в ер си тета ». —  И зучеш е англШ скаго я зы к а .— « И сп а н ц ы ».— У в л е ч е т е  
байронизм ом ъ.— В. А. Л опухина.

1 8 3 1  г . «А н ге л ъ » .— Драма «Л ю ди и С тр а сти ».— Смерть отца.
1 8 3 2  г . П етербургъ . О тказъ в ъ  з а ч е т ! л !т ъ ,  проведен ны хъ  в ъ  М осковском ъ

у н и в е р си те т !. Требоваш е вступи тел ьнаго  экзам ен а.— Ш кола гвар - 
дейски хъ  подпрапорщ иковъ . —  Ю нкеръ л ей бъ -гвардш  Г усарскаго  
полка.

1 8 3 3  г . Е р у гъ  товарищ ей : ВонлярлярскШ , Столы пинъ, Ю рьевъ .
1 8 3 4  г. Плоды ю н керской  м узы : «У л а н ш а », «Г осп и та л ь », «П етергоф ский п разд -

н и к ъ » .— «Ш кол ьн ая  З а р я » .— Н овы й Б а р к овъ .— - «В а д и м ъ » .— Произ
водство въ  оф ицеры .— «Б уд у щ н ость , блистательная по вн еш н ости , 
въ  су щ н ости  пош лая и п у ст а я » .

1 8 3 5  г. « Х адж и -А бр екъ » появляется , безъ  ведом а автора, в ъ  «Б и бл . для
Ч т е ш я » .— Ц арское село и л ей бъ -гвар дш  ГусарскШ  п ол к ъ .— Е к. Ал. 
С уш кова.— «Ш у т к и  и ш а л ости » .— П ервая «и стор1я» в ъ  с в ! т ! . —  
«Е н я ги н я  Л и го в ск а я ».— «М а ск а р ад ъ ».— Т архан ы .— «Д ва бр а та » .

1 8 3 6  г. «И  тьм ой и хол одом ъ  объ я та  душ а у ста л а я » .— «Б оя р и н ъ  О рш а»,
«С а ш к а » .

1 8 3 7  г . «Н а  см ерть П у ш к и н а ».— Начало гром кой  и зв е стн ости .— «О пальн ы е сти 
хи . — А рестъ  Р аевскаго и Л ерм онтова.— П ереводъ в ъ  армно. Н и ж егород- 
скШ драгунскШ  п ол къ .— -Закавказье.— С транствоваш е то  на переклад
ной , то вер хом ъ .— Д е й ст в у ю щ и  отр я д ъ .— «П есн ь  про царя  И вана Ва
си л ьеви ча».— П ереломъ.— О бработка ста р ы х ъ  произведенШ .— Знаком
ство  съ  декабристом ъ А. И. О доевским ъ.— П олитическое настроеш 'е.—

!
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Х л оп оты  бабуш ки  о прощ еы ш  Л.— В озвр ащ еш е в ъ  л ей бъ -гва р дш  
ГродненскШ  п ол къ .— Н ов гор од ъ .— «С елищ евсш я к а за р м ы ».— М ечты 
о М еккА и П ерсш .

1 8 3 8  г. П етер бур гъ  и  л ейбъ -гвардш  ГусарекШ  п ол къ .— «Б ол ьш ой  св А тъ » .—
«СвАтскШ  л е в ъ » .— «С м е р т н а я ск у к а » .— Л итературным знаком ства: Ж у - 
ковскШ , К арам зинъ, БАлинскШ , кн. Вл. ОдоевскШ , К раевскШ .— «К а з 
н ач ей ш а» появляется  въ  «С оврем енникА ». П А сняпро царя И вана В а
сильевича, б езъ  имени автора, печатается  в ъ  «Л ит. Прибавл. к ъ  И нва
л и д у ». Н овая редакщ я «Д ем она» и «М ц ы р и ».

1 8 3 9  г. П роизводство в ъ  п ор уч и к и .— О тказъ въ  отнускА  и переводъ на К ав-
к а з ъ .— «К р у ж ок ъ  ш естн а д ц а ти ».— «О теч. З ап и ск и » (« Б э л а » , «Ф ата - 
л и стъ » и сти х отв ор еш я ).

1 8 4 0  г . «П ервое я н в а р я » .—  «Ж ел езн ы й  сти х ъ , облиты й гор еч ью  и зл о ст ь ю » .—
В ы зов ъ  п етер бур гск ом у  вы сш ем у о б щ ест в у .— Граф ъ Бенкендорф ъ 
и зъ  защ и тни ка  Л. дел ается  его  вра гом ъ .— Д уэль съ  де-Б аран том ъ .—  
А р естъ .— В оенны й су д ъ .— Свидаш е съ  БАлинскимъ в ъ  О рдонансъ- 
ГаузА . «Ж ур н а л и стъ , читатель и п и са те л ь » .— О бвинеш е в ъ  «бА гствА » 
и зъ  п од ъ  ареста и во  втори чн ом ъ  в ы зов !; де-Б аран та.— П риговоръ 
суда : лиш еш е всА хъ  правъ  со сто я ш я .— Р езол ю щ я  И мператора Н ико
л ая  I .— П ереводъ п оручиком ъ  в ъ  ТенгинскШ  п ол къ .— В торая ссы лка 
на К а в к а зъ .—  В ы ход ъ  о тд А л ы а го  издаш я  (в есн ой ) «Г ер оя  н аш его  
в р е м ен и » .— У ч а сп е  в ъ  эк сп ед и щ я х ъ  п р оти въ  гор ц евъ .— «В а л ер и к ъ ». 
П редставлеш е къ  наград!; « з а  отмАнное м уж ество и  хладнокров1е».—  
О тказъ  в ъ  наград!; и зъ  П етербурга .— К ры м ъ.— Отдельное издаш е 
«С тихотворенШ »

1 8 4 1  г. О тпускъ .— П р й зд ъ  в ъ  П етербургъ .— Ж елаш е вы йти  в ъ  отста в к у .—
К руж окъ  К ара м зи н ы хъ .—  «П осл еднее н о в осе л ь е » .— П редписаш е, за и сте - 
чеш ем ъ  срока  о тп у ск а , в ы е х а т ь  и зъ  столицы  к ъ  мАсту сл уж бы  въ  
4 8  ч а сов ъ .— Р азрА ш еш е А х а ть  для лАчеш я на минеральны я вод ы .—  
П я ти гор ск ъ .— Сем ейство В ер зи л и н ы х ъ .— Столкновен1е съ  М арты но- 
вы м ъ . Д уэль.— Смерть Л .— 1 5  ш л я : «п ул я  М арты нова попала въ  
правы й бок ъ  и вы ш ла и зъ  лАваго на-вы л етъ , п роби въ  оба  л е т я » .

1 8 4 2  г. 2 1  апрАля тАло Л., временно п охорон ен н ое  на п я ти гор ск ом ъ  кладбищ А  
бы ло предано землА в ъ  р од н ы х ъ  Тарханахъ .

1 8 5 6  г. П ервое заграни чное издаш е полнаго текста  «Д ем он а».
1 8 7 3  г. П овА сть «В а ди м ъ » п оявляется  в ъ  «В А стн . Е в р оп ы ».
1 8 8 0  г . И здаш е «Ю н ош еск и х ъ  драм ъ» Л.
1 8 8 2  г . «К н я ги н я  Л и говск а я » («Р у сск Ш  В А стн и к ъ »),
1 8 8 3  г . О ткр ьш е «Л ерм он товскаго  м у зея » при Н иколаевском ъ К авалеш йском ъ

училищ А (б ы в ш а я  «Ш к ол а  гвардей ски хъ  п од п р а п ор щ и к ов ъ »).
1 8 9 1  г . О кончаш е срока  на литературную  собств ен н ость  наслАдниковъ Л.

«П ервы й в ы ход ъ  дАйствительно полнаго собр аш я  сочиненП! Л. в ъ
тр ехъ  и здаш яхъ . [См. «П ер еч ен ь »— Л ерм онтовъ].— О ткры ие п а м я т
ника в ъ  П ятигорскА.
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Словарь литературныхъ тт.

А р б е н и и ь ,  Е в г е н и й  А л е к с а н д р е в и ч ъ  ( « Маека/радъ» ) . — «Ч е л о в ек ъ  с о 
лидны й, гляди тъ  я гн е н о ч к ом ъ ». И гр ок ъ  и ш ул еръ ; « з в е р ь »  и « ч о р т ъ » . Ж м !лъ 
три ты ся ч и  д у ш ъ  и  «п ок р ови тел ьство  у  зн а т и » . «Ч и н овъ  он ъ  не х о г б л ъ , а 
славы  не д о б и л ся » . По собств ен н ом у  при зн ан ью , «р ож д ен ъ  съ  д у ш о й  ки п учею , 
к а к ъ  лава: п окуда  не р а стоп и тся , тверда, ка к ъ  кам ен ь... но п л оха  за бава  съ  
ея п о то к ом ъ  в ст р е т и т ь с я » . По сл овам ъ  Н е и з в к т н а г о  ( с м . 1) ,  у  А. «гор д ы й  у м ъ » ;  
д уш а  его «м рачн а  и гл у бок а  к а к ъ  двери гр оба — чем у, х о т ь  разъ  о тв о р и тся  она, то  въ  
ней п огребен о  на в е к и » , «п од озр ен и я  ей ст о я т ъ  д о к а за те л ь ст в ъ » ...— П одозревая  свою  
ж ен у  в ъ  обм а н е, А рбенинъ сам ъ берется  «сверш и ть  ва д ъ  ней свой страш н ы й  с у д ъ » . 
Онъ п о р у ч а ет е  «л ю б и м у ю » Н ину Б огу  «всеви д я щ ем у» и «н езр и м ом у» и 
п о д сы п а ете  в ъ  м орож еное ж ены  «п о р о ш о к ъ » , к оторы й  десять л етъ  « х р а -  
нилъ на черн ы й ден ь» «ср еди  волнений ж изни трудн ой , ка к ъ  тал исм анъ  та и н 
ствен н ы й  и  ч у д н ы й » . Онъ хол одн о см отри тъ  на м учеш я П ины . « А  мало ли 
мученШ , к о тор ы я  си льн ей , у ж а сн ее  т в о и х ъ » ?  «Ж и зн ь  в еч н о сть  и  см ерть— лиш ь 
м и гъ », г о в о р и т ь  о н ъ ; в ъ  о т в е т ь  на п р ось б у  послать за  доктором ъ  за м е ч а е т е  
хол одн о: «н е  п о ш л ю » .— «Ч то  ж ъ ? р а зв е  ум ереть вам ъ  невозм ож н о б езъ  д ок тор а ?» 
«О н ъ  радъ  ея  страдан ья м ъ ».

Плачь! Плачь! Н о что такое, Н ина,
Что слезы  ж ен сю я ?— вода...
Я  ж ъ  плакалъ-— я, м уж чина!

«К о гд а  м уж чина п л а ч е т е »— «см ер ть  у  него  в ъ  р у к а х ъ  и  адъ в ъ  г р у д и » . 
Е щ е в ъ  ю н ости , «н е  зн ая  ц е н у  ж изн и, он ъ  зналъ у ж ъ ц е н у  зл а та » . Онъ бы л ъ  тогд а  
« з а н о сч и в ъ » , опром етчивъ  и рано и сп ы тал ъ  в с е  сладости  п ор ок а  и  зл од ей ства , и  п е- 
редъ  и х ъ  лицом ъ ни р а зу  не д р ож а л ъ ». В ъ  к р у гу  «обм а н щ и ц ъ  м и л ы хъ » А рбен и н ъ  
«н ап р асн о  и гл уп о  ю н ость  п о г у б и т ь » , «л ю би м ъ  бы л ъ  ч асто  пламенно и  стр а стн о , 
и  ни одн у  и зъ  н и хъ  о н ъ  не л ю б и т ь » . «Р о м а н а  не н а ч а в ъ » , он ъ  «зн а л ъ  уж е  
р а звя зк у , и  для д р у ги х ъ  сердецъ  тверди лъ  сл ов а  лю бви , к а к ъ  н я н я  с к а з к у » . 
А рбен ин ъ  лю билъ одн у  и гр у . Она приводила «к р о в ь  в ъ  волненье, тр ев огой  н а 
полняла г р у д ь » . За картам и он ъ  «см о тр е л ъ  съ  в о л н е й е м ъ  н е м ы м ъ , к а к ъ  к о 
лесо вер тел ось  сч астья , и ск ор о  о н ъ  узн а л ъ , что  « сч а ст ь я  н е т ъ » ,  но есть  игра  
н авер н яка . И зъ  п р остого  картеж н ика  А рбен инъ  стал ъ  ш ул ером ъ . Для э т о г о , по 
его  сл овам ъ ,

...н у ж н о  и сп ы та ть , ощ у п а ть  безп ристрастн о 
С вои сп особ н ости  и д у ш у ; по частям ъ  
И х ъ  р азобрать ; п р и в ы к н уть  я сн о  
Ч итать на л и ц ахъ  ч уть  зн а к ом ы х ъ  вам ъ  
В се  п обуж ден ья , м ы сли ;— годы

Ч ДалЪе сносокъ нигдЬ не дЪдается, т. к. въ „Указатель" даны, болЪе или 11 
менЬе подробный, характеристики вспхъ дЪйствующихъ и уноминаемыхъ въ про-' 
изведетяхъ Лермонтова лицъ.
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У п отр еби ть  на упраж н ен ье р ук ъ ;
Все презирать: за к он ъ  людей, за к он ъ  природы ;
День дум ать, н очь играть , отъ  м укъ  не зн ать свободы  
И ч то бъ  ни кто не п он я л ъ  в а ш и х ъ  м укъ!
Не трепетать, когда  близъ  в асъ  и ск усств ом ъ  равн ы й;
У дачи каж ды й м игъ  п осты дн ы й  ж дать конецъ  
И не красн й ть, к огда  вам ъ ск а ж у тъ  явно:

«П одл ец ъ !»

Онъ бросил ъ  играть , п отом у , что понялъ  все  «н асквозь»^  вей «т о н к о ст и »
и гр ы . Онъ бы л ъ  б о га тъ , но «тя ж к о  стало ж и ть »  и «ск у ч н о  ж и т ь » . Ж изнь для
А р б ен и н а — «в ещ ь  п у ст а я » . Ж и зн ь , «давн о и звй стн ая  ш арада для упражнения 
дйтей , г д !  первое  рож денье, г д !  второе  у ж а сн ы й  рядъ  за б отъ  и м уки  та й н ы х ъ  
р ан ъ , г д !  см ерть— посл еднее, а ц !л о е  о б м а н ъ » .— «В ы  ж изн ь м ою  спасли, ск а - 
зал ъ  к н я зь  З вйздичъ , благодаря за  А рбенина за  оты гр ы ш ъ .— «Н  деньги  ваш и 
т о ж е » , отвй ти л ъ  А рбен ин ъ  и прибавилъ: «А  право трудно р азреш и ть , к оторое
и зъ  д в у х ъ  д о р о ж е » . «Б о га тъ  и безъ  грош а, о н ъ  ск у к ою  том ился, в ъ  груди
его «у ж ъ  кр ы л ся  х ол од ъ , то  адское презрйнье ко всем у, «к о то р ы м ъ » он ъ  « г о р 
д и л ся ». « В е з д !»  он ъ  «видй лъ  зл о»  и, гор ды й , передъ  ним ъ н и г д ! не прекло
нился. П ости гъ  друзей , кова р н ую  л ю б о в ь » , «в се  видйлъ, все перечувствовал ъ , 
все  п он я л ъ , все у зн а л ъ ; «л ю б и л ъ » он ъ  ч а сто ,— чащ е ненавидйлъ и б о л !е  всего  
страдалъ; сначала все х отй л ъ , п отом ъ  все  «п р ези р а л ъ »; то сам ъ  себя  не п он и - 
малъ, « т о  м1ръ его  не п он и м ал ъ ». Н а своей  ж изн и  он ъ  «у зн а л ъ  печать п р о
кл ятья , и  хол одн о закры л ъ  объ я ть я  для ч ув ствъ  и сч а еп я  зем л и »... Люди
бы ли ему «ч у ж д ы »  и он ъ  «и м ъ  в с !м ъ  ч у ж о й » .   «С овй тъ  л ук авы й »
кто  -  то  подал ъ  А рбенину: ж ен и ться , и он ъ  ж енился, «ста л ъ  бари нъ и 
п оза б ы л ъ  товарищ ей  с в о и х ъ » . Онъ ж енился, ч тобы  « и м !т ь  святое  
право у ж ъ  ровн о н и к ого  на с в ! т !  не л ю б и ть » ; уж е ж ен аты й , глубж е 
за гл я н ув ъ  « в ъ  д у ш у  м ертвую  с в о ю » , А. «в д р у г ъ »  увидйлъ, что  л ю би тъ  
Н и ну и ...  «у ж а с н у л с я » . «О п ять  м ечты , оп ять  л ю бовь  в ъ  п у ст ой  груди 
б у ш у ю т ъ  на п р о с т о р !» ,  гов ор и тъ  он ъ  сам ъ  с е б ! .  —  «И злом анны й 
ч ел н ок ъ — я сн ова  бр ош ен ъ  в ъ  море! В ерн усь-ли  к ъ  пристани  я  в н овь?» Онъ 
за н я тъ  «л ю б о в ь ю , не дй лам и». Н а ед и н ! съ  лю бим ой ж ен щ ин ой , А. съ  г л у б о - 
ки м ъ  отвр а щ еш ем ъ  «м ы сл и тъ » о «тя ж ел ой  черной с т а р и н !:» , « о  д н я х ъ , отр а в - 
л ен н ы хъ  вол неньем ъ  порочной  ю н о с т и » . Онъ гов ор и тъ  Н и н !:

Т акъ , преж де я  т е б !  ц !н ы  не зналъ , н есчастн ы й ;
Н о скоро черствая  кора
С ъ м оей душ и  слетйла— м1ръ прекрасны й
М оимъ гл азам ъ  откры лся  не н ап расн о;
И я  в оск р есъ  для ж изни и добр а .
Но и н огда  оп я ть  к а к ой -то  д у х ъ  враж дебны й 
Меня у н о си тъ  в ъ  бурю  п реж н и хъ  дней,
С тираетъ  в ъ  п ам яти  моей
Твой свйтлы й в зор ъ  и гол осъ  твой  волш ебн ы й.
Въ б о р ь б !  съ  со б о й , п од ъ  гр у зо м ъ  тя ж к и х ъ  дум ъ,
Н м олчаливъ, су р ов ъ , у гр ю м ъ .
Б ою ся  осквер н и ть  тебя  п р и к осн овен ьем ъ ;
Б ою сь , ч то бы  тебя  не и сп у га л ъ  ни стон ъ ,
Ни зв у к ъ , и стор гн у ты й  м уч ен ьем ъ ,—
Т огда  ты  гов ор и ш ь : меня не л ю би тъ  онъ!

А рбенинъ л ю би тъ  ж ен у  «т а к ъ  сильн о, безк он ечн о , к а к ъ  только м ож етъ  
ч е л о в !к ъ  л ю б и ть » . Онъ в !р и т ъ , что  «Т вор ец ъ  в ъ  возн а гр а ж ден ье  съ  св о и х ъ  
н ебесъ  нослалъ к ъ  нему Н ину. «В се , что  остал ось  м н !  о тъ  ж и зн и — это  ты :
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созданье слабое, но ангелъ красоты ! Т воя  л ю бовь , ул ы бка , в зор ъ , д ы х а н ь е ... 
Я  человАкъ— пока  они м ои ; б езъ  н и х ъ — нАтъ у  м еня ни сч астья , ни душ и , ни 
чувства , ни су щ еств ов а н ь я !»  Н о А рбен инъ не увй рен ъ  въ  ч ув ств^  ж ены :

«Т ы  молода лАтами и д у ш ою ,
Въ огром н ой  книгй  ж изни ты  прочла 
Одинъ заглавны й листъ , и  предъ  тобою  
О ткры то море сч а сп я  и зла.
Иди л ю бой  дор огой ,
Н адй йся  и мечтай— вдали надеж ды  м н ого ,
А в ъ  п р ош л ом ъ  ж и зн ь тв оя  б'Ьла!
Ни сердца св оего , ни м оего  не зн ая ,
Ты отдалася мнй и л ю би ш ь— вАрю я —
Но безотчетн о  чувствам и  играя 
Н р езв я сь , ка к ъ  д и т я » .

« Я  ж и ть  при вы къ  безпечн о и  р евн овать  см А ш н о», при бавляетъ  А рбенинъ. 
Н о он ъ  созн а етъ  разн и ц у  м еж ду собствен н ы м ъ  ч ув ством ъ  и ч ув ством ъ ' 
Н ины : « я  сердцемъ сл иш ком ъ  стар ъ — ты  слиш ком ъ м ол од а». «Г ор д ы й  у м ъ »  
А рбенина видитъ  всю д у  обм ан ъ . На ж ен щ и н у  у  А рбен ина св ой  в згл я д ъ : « п о -  

*бйды  н ов ы я  ей нуж н ы  еж ед н евн о» ; «гл у п ец ъ , кто  в ъ  ж енщ инА одной м ечталъ
найти свой  рай зе м н ой ». ПослА м аскарада и потери  ж ен ою  браслета , «т о ч ь  в ъ

„ точ ь  та к о го , к отор ы й  он ъ  видйлъ в ъ  р у к а х ъ  у  З вйздича, стр а ш н ое  п о д о з - 
p'bHie» вол н уетъ  А рбенина. «У ж ел ь  то  бы ло только сон ъ ? А это  п р обу ж д ен ье“ ? 
задаетъ  он ъ  в оп р осъ , и «м а ск у  ч у в ст в ъ  сн и м аетъ  см й л о». Н а см А хъ  Н ины  н адъ  
подн ятой  тр евогой  «и зъ  п у ст я к о в ъ »  он ъ  броса етъ  ей в ъ  лицо стр а ш н у ю  у гр о з у : 
— Дай Б о гъ , ч то б ъ  это  бы лъ  твой  не послАднШ  см А х ъ !»  И ту т ъ  ж е кл ян ется  
ей в ъ  л ю бви  «б езк он еч н ой » и м естью  за обм анъ : «за к о н а  я  на м есть не п р и 
зову , но сам ъ  безъ  слезъ  и сож а л ен ья  двА наш и ж и зн и  о б о р в у » . Р евн уя , онъ  
и сп ы ты в а етъ  «п оч ти  вей м уки а д а ». СмАхъ Н ины , см А хъ «гл у п ц о в ъ  зем н ы хъ , 
обм а н у ты х ъ  м у ж е й » , пресл А дую тъ  А рбенина. «Н и  пр ощ ен ья , ни ж ал ости  
не зн аетъ  он ъ , к огд а  о би ж ен ъ ,— м щ енье, мщ енье— в о тъ  цАль его тогд а  
и в о тъ  его за к о н ъ » . «О ск ор бл ен ье», в ъ  его  д у ш А , зап авъ  п р и н оси тъ  п л о д ъ » . 
Онъ готов и тся  уби ть  ЗвАздича, крадется  в ъ  его спальню , и— не м ож етъ . « — Да, 
это  свы ш е силъ и  вол и ... Я  измАнилъ себА, я  задрож алъ впервы е во  в сю  ж и зн ь » , 
пр и зн ается  А рбенинъ, и  сам ъ  себя  зо в е тъ  «т р у со м ъ »  и  презрА нны м ъ человА- 
ком ъ , и зн ем огш и м ъ  «н о д ъ  гн етом ъ  п р о св й щ е н ь я » . Но он ъ  н а х од и тъ  иной 
в ы х о д ъ : «убШ ство  у ж ъ  не в ъ  модА, у б ш ц ъ  на п л ощ а д я х ъ  к а зн я тъ . Я зы к ъ  и 
зол ото , в о тъ  н аш ъ кинж алъ и  я д ъ !»  А рбен инъ п ридум ы ваетъ  и н ую  м есть: при- 
глаш аетъ  Звйздича на вечеръ в ъ  карты , и среди игры  н а н оси тъ  ем у оск ор бл е
нье «п р о ти в ъ  п р а ви л ъ ». Онъ ул и чаетъ  Звйздича в ъ  подм йнй карты : «к о н е ц ъ  
и гр А ... ПриличШ  ту т ъ  у ж ъ  нА тъ, в ы  ш ул еръ  и  подлецъ! и бросаетъ  карты  в ъ  
лицо ЗвАздича. Н а в ы зов ъ  к н я зя , А рбен инъ  отвА чаетъ : «стр ел я ть ся ?  съ  вами? 
мнй? вы  в ъ  за бл у ж д ен ья »! Онъ издА вается  н адъ  ЗвАздичемъ, со в й ту етъ  у би ть  
его  и , на в оп р о съ  к н язя  к то  он ъ , А рбенинъ, «ч ел овй къ  иль д е м он ъ », отвй ч аетъ  
к р а тк о :— Я  и гр ок ъ .— Онъ отом щ ен ъ . Онъ лиш илъ навйки  Звйздича «ч е ст и » . 
А рбен инъ у бй ж ден ъ , «ч т о  преграда  руш ен а  м еж ду добром ъ  и зл о м ъ » , о тъ
ЗвАздича «т е п е р ь  весь  свА тъ  съ  презрАньемъ о т в р а т и т ся » . «Н ам еки  к о л ю е
со всА хъ  ст о р о н ъ »  р й ш а ю тъ  у ч а сть  Н ины  и сам ого А рбенина. «Н й тъ , 
лю дям ъ я ее (Н и н у) не у сту п л ю ... И н а съ  суди ть они  не ста н утъ . Она ум р етъ ; 
ж и ть  вмАстА съ  нею  долА я  не м о г у » ...

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . РАш ено:
Она ум ретъ— я преж ней твердой  волА 
Не изм А ню .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....
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Онъ у верен ъ , что его  и Н ину «р а зсу д и тъ  только Б ож 1й су д ъ ».- Но «е сть  гра
ница м щ ен ы о» и А рбенинъ п ризнается  ж ен е, что он ъ  «е я  убШ ц а», клянется 
в ъ  своей лю бви , р ы даетъ  надъ  н ею .— Въ отвй тъ  на п р ок л я п е  Н ины, отв гЬчаетъ: 
«Ч то  пол ьзы  проклинать? Я проклятъ  Б о го м ъ » . Онъ не вй ритъ  в ъ  невинн ость 
ж ены . « Я  все  ж ъ  невинна передъ Б о г о м ъ » ,— последняя слова ум и раю щ ей  Н ины.
«Л ож ь !»  воскли цаетъ  А рбен инъ . -А рбени нъ  уверен ъ , что он ъ  «б ы л ъ  страстны й
м уж ъ, но бы л ъ  судья  хол од н ы й ». Н еи звестн ы й  и князь Зв'Ъздичъ раскры ваю тъ  
А рбен ину тайн у: Н ина бы ла невинна.

Она невинна? Р а зв е  вы  ту т ъ  были?
Смотрели въ  д у ш у  вы  мою?
К акъ  я  теперь п р ош у, та к ъ  и она молила.
О ш ибка... Я  ош и бся ... Ч тож ъ
Она м не тож е говорил а...
Но я  сказалъ, что это  лож ь.
Я это  ей сказалъ. В отъ  что я  вам ъ открою :
Не я  ея убШ ца...

«Т ы  ск о р е й !»  обращ ается  А рбенинъ къ  Н еизвестн ом у, и нрощ аетъ  его ...
Мритика: 1 )  А рбенинъ (или все равно: « Мцыри» ,  «Арсетй» и т. д .)., < 

э т о  н еобуздан н ая  стра стн ость , р вущ а я ся  на широкий п росторъ , п оч ти -ч то  б ез - * 
ум н ая  сила, восп и та в ш а я ся  в ъ  ди кихъ  п о н я п я х ъ  (припом н ите восп и таш е А р
бен ина или А рбеньева, какъ  названо это  лицо в ъ  и звестн ом ъ  Л ерм онтовском ъ 
о тр ы в к е , см. ниж е «У к а за т е л ь » ), воп н ощ ая п роти въ  в ся к и хъ  общ ествен н ы хъ  
понятШ  и  исполненная к ъ  ним ъ ненависти или п р езр еш я , сила, которая  со з -  
н аетъ  н а  се б е  «п еч а ть  прокл ятья» и гордо н оси тъ  эт у  печать , сила отчасти  
зв ер ск ая , и  к оторая  сам а въ  лице «М ц ы ри » радуется  братству  съ. барсам и и 
волками. П оясн и ть возм ож н ость  та к ого  н аетроеш я душ и  п оэта  не м ож етъ , к а 
ж ется  м н е , одно вл1яше м узы  Б айрона. П олож им ъ, что  Лара, М анфредъ оба я - 
ш ем ъ  своей  п о эзш , та къ  сказать , подкрепили, оправдали тревож н ы я тр ебоваш я  
душ и  п о эта ,— но самые элем енты  так ого  настройства  могли зароди ться  только 
или п од ъ  гн етом ъ  обстан овки , сдавливаю щ ей страстн ы е поры вы  М цыри и Ар- 
сеш я , или на диком ъ п р осторе  разгула и неи стоваго  произвола страстей , на 
к отор ом ъ  взросл и  вп ечатл еш я  Арбенина. П редставьте ж е п одобн аго  рода, подъ  
гн етом ъ  ли, на п р остор е  ли развивш аяся, стрем л еш я—-въ  стол кновенш  съ  общ е- 
ж и п ем ъ , и  притом ъ съ  усл ов н ей ш ею  и зъ  у сл ов н ы х ъ  сф еръ его , съ  сф ерою  
св ет ск о ю ! Если эти  стрем леш я— точно то , за что они вы д а ю тъ  себя , или, лучш е 
сказать , ч ем ъ  они  сами се б е  к а ж у тся ,— то они су ть  совсйм ъ п р оти вообщ ествен - 
н ы я  стрем леш я, не только что п р оти вообщ ествен н ы й  въ  см ы сл е усл овн ом ъ ; и —  
п а д е т е  или к а зн ь  ж д утъ  и х ъ  нем инуемо. М рачныя, зловеш дя п р е д ч у в и ш я  та 
к о го  страш н аго и сход а  отр аж аю тся  во м н оги хъ  и зъ  лирическихъ  стихотворенШ  
п о эта  и особен н о  ясн о въ  сти хотвор ен ш : «Н е см ей ся  надъ  моей пророческой  
т о с к о ю » . Если ж е въ  эти х ъ  стрем л еш яхъ  есть и звестн ая  натяж ка, и звестн а я  
нап ря ж ен н ость ,— вы роен пя оп я ть -так и  п одъ  гн етом ъ  или на диком ъ п р о сто р е , 
среди св оевол ь н ы х ъ  беззаконШ  обстан овки , то  первое, что закрадется в ъ  д уш у  
ч ел овека , тревож и м аго ими или вегр ети вш а го  отп ор ъ  им ъ  в ъ  о б щ еж и п и , будетъ  
кон ечн о, сом н еш е, но ещ е не и сти н н о-разум н ое  сом н еш е в ъ  закон н ости  п р ои з
вола личности , а только сом н еш е в ъ  си ле личности , в ъ  средствахъ  ея [Ап. 
Гршорьевъ х). Соч. т. I]. 2 )  Но м ненпо Ллаксума, Арбенинъ сп исанъ  не съ  
дей стви тел ьн аго  Mipa, а съ  даровитаго  актера в ъ  р а зн ы х ъ  рол яхъ : то вы  
видите в ъ  немъ Ч ацкаго, то К ина, то  Гамлета, то  Отелло. А рбен инъ сначала

С Заглазпя сочянешй критической литературы приводятся въ текстВ въ со- 
кращенш; подроЗнЬе см. „Перечень произведешй", гдЬ, подъ рубрикой «Лермон- 
товъ»,данъ сводъ источниковъ для изучетя ироизведетпй поэта.
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явл яется  хол одн ы м и  р езон ером ъ ; он ъ  съ  хол одн ою  п рон и ц ател ьн остью  за м еч а етъ  
пороки  о бщ ества ; съ  сп ок ой н ой  стой к ость ю  о бы гр ы ва етъ  он ъ  ш ул ер овъ , возвр а- 
щ а етъ  к н я зю  З везди чу  в се  ден ьги , к отор ы я  то т ъ  прои грал ъ  эти м и  и гр ок а м и  - 
рем есленникам ъ; ук л он я ется  о тъ  вся к ой  благодарн ости , за то  п отом ъ , п о  п о д о - 
з р е ш я м ъ  в ъ  в ол ок и тстве  к н я зя  за  его  ж ен ою , х о ч е т ъ  у б и ть  е го  сон н а го , и 
только п отом у  не и сп ол н яетъ  эт о го  нам йреш я, что  счи таетъ  та к ую  см ерть сл и ш - 
к ом ъ  легким ъ м щ еш емъ; коварно за та щ и въ  З везди ча  в ъ  и гор н ы й  дом ъ , о б ы 
гр ы в а етъ  его , в д об а в о к ъ  даетъ  п ощ ечи н у  и о тк а зы в а е тся  о т ъ  поединка; о тр а в - 
л яетъ  ядом ъ  св ою  ж ен у , п од озр ев аем ую  в ъ  и з м е н е ; ж есток о  и зд ев а ется  н а д ъ  
ея предсм ертны м и м укам и и  съ  к а к и м ъ -то  адским и сп ок о й ств 1ем ъ  даетъ  ей 
та к ъ  ум ереть, не тр ога я сь  ни п р остодуш н ы м и  ж алобам и, ни  м ольбам и, ни у г р о 
зами суда  Бож1я. Р ядом ъ  съ  той  ком н атой , гд е  л еж итъ  п р а х ъ  н есч астн ой  
ж ертвы  л ю дского  б езу м 1я , разврата  и  зл обы , п р ои сх од и тъ  сам ая оскорби тел ьн ая  
ком и ческая  сцена. П аконецъ, явл яется  к н я зь  съ  к а к и м ъ -то  н еи зв естн ы м ъ , к о 
тор ы й  н е к о гд а  бы л ъ  обы гр а н ъ  А рбен ины м и и  к оторы й , к а ки м и -то  тай н ы м и , 
ем у тол ьк о  и звестн ы м и  средствами, у стр ои л ъ  в сю  э т у  тр а ге д ш . Если бы  и х ъ  
слож ить о б о и х ъ , то  они  бы  составил и  н еч то  в ъ  р о д е  «С и л ьвш » П уш к и н а , 
только п он и ж е.— -Они обл и ч а ю тъ  А рбенина в ъ  отравл ен ш  ж ен ы , о тк р ы в а ю тъ  
искр ен н ость  и ч и стоту  ея ; и — он ъ  сх од и тъ  съ  ума! В п рочем ъ , надо п р и зн аться , 
ч то  обр а зъ  А рбенина, несм отря  на всю  п реувел и чен н ость  и  н еестествен н ое с о -  
ч еташ е н е согл а сн ы х ъ  чер тъ  в ъ  лице его , есть  сам ы й пол ны й и зъ  в с е х ъ  л и ц ъ » . /  
«Н е  я сн о  ли п о сл е  э т о г о , что в се  нроизведеш я Л ерм онтова соста в л я ю тъ  развийе| 
личной его дум ы ? Эта дум а бол ее  или м ен ее отр аж ается  п оч ти  во  всем ъ , что  он ъ  со з - 
далъ или произвел ъ . Н ам ъ ск а ж у тъ : п о э т ъ  и зображ ал и  людей св оего  в е к а , и з о б р а - 
ж алъ для т о го , ч т о б ъ  дать ж и вой  ин тересъ  свои м ъ  п р ои зведеш я м ъ  и, в м е ст е  съ  тЬ м ъ, 
р е з к и  у р о к ъ  соврем енном у общ еству ; н о , к ъ  со ж а л е н ш , он ъ  д о сти гъ  п ер вой  
ц ел и  ч и сто  н аечетъ  втор ой ; п о то м у -то  п о э т ъ , д е й ст в у я  п од ъ  вл1я ш ем ъ  в ек а , 
или, по  крайней  м ер е , п од ъ  вл^яш емъ той  идеи, к о то р у ю  он ъ  созда л ъ  се б е  (у 
евоем ъ в е к е , далъ эти м ъ  представителям и страстей , эгои зм а , х ол од н а го  п р е - 
з р е ш я  к ъ  д обр у  и равн одун п я  к ъ  зл у  и б е д ст в 1ям ъ  лю дей к а к у ю -т о  н р авст
в ен н ую  си лу и очар оваш е; а т е  лица, к о то р ы я  долж ны  бы  п р оли вать  в ъ д у ш у  
теп л оту  у теш и тел ь н у ю , или оставл ять  тр огател ьн ое  воспоминание, в сегда  о ста 
ю тся  у  н его  н а  дальнемъ п л а н е , в ъ  те н и , и тр о га ю тся  тол ьк о  на м и н уту ; о т 
т о го , что  въ  н и хъ  н е т ъ  нравствен ной  силы , они  ги б н у тъ  б езъ  б о р ь б ы ; т а к ъ  
Лейла в ъ  «Х адж и  А б р е к е » , Зара в ъ  «И з м а и л ъ -Б е е » , Н ина в ъ  «М а ск а р а д е». 
3 )  А рбенинъ «и гр о к ъ  и  п л у т ъ » , но только образум и вн нйея, и  наш едш ий 
в ъ  сем ейном ъ сч а сть е  ещ е н етр он уты й  у гол ок ъ , г д е  м ож етъ  п р ож и ть  о ста то к ъ  
с в о и х ъ  дней сп окой н о и  в н еш н и м ъ  обр азом ъ  ч е стн о » . А. «п ол ю би л ъ  св ою  ж ен у  
со  стр а стью  ди каго ч ел овека . Онъ, дей стви тел ьн о , дикШ ч ел ов ек ъ , но не в ъ  
см ы сл е  н епосредствен н аго  дикаря, а дикаря ц и ви л и зован н аго , к отор ы й  сп о со - 
бен ъ  н а  в с е  гад ости , не по  наи вн ости , а по  равн одуш н о или п р е зр ен н о  ко 
всем у, ч то  его  окруж аетъ . А. и гр окъ , кутил а , но, кон еч н о, не н и зк а го  пош и ба . 
Онъ « з в е р ь »  и  настоящ Ш  « ч о р т ъ » , ка к ъ  его  а тте сту е тъ  одинъ и зъ  его  пр1я- 
телей по  и гр е . Онъ и звер гъ  и хол одн ы й  м учитель, съ  эти м ъ  и  сам ъ  А. согл а - 
с е н ъ ...»  ...«П е р е д ъ  нами к а к а я -то  загадоч н ая  л и чн ость , стоя щ а я , вп р оч ем ъ , не 
оди н око в ъ  р яду  д р у ги х ъ  л ер м он товск и хъ  ти п овъ . Т и п ъ  А. л оги чески  вы веден ъ  
и зъ  т е х ъ  п осы л ок ъ , к а ш я  даны  Л ерм онтовы м и в ъ  его п р еж н и хъ  п о э м а х ъ , п о -  
в е ст я х ъ  и  д р а м а х ъ » . «Л ер м он товъ  п остеп ен н о р а зоч а р ов ы в а л и  св о и х ъ  гер оевъ  
во  в сем ъ : Б олина— в ъ  сем ье , А рбенина [«С тр а н н ы й  ч е л о в е к ъ » ]— в ъ  се м ье  и 
д р у ж б е , Радина— в ъ  сем ье  д р у ж б е  и л ю бви ; у  Вадима о н ъ  отн я л и  св об о д у , у  
И змаила— р оди н у  и в ер у . Таким и обр а зом ъ , ти п ъ , к отор ы й  л егъ  в ъ  о сн ов а ш е  
в с е х ъ  э т и х ъ  р а зоч а р ован н ы хъ  и  о бм а н у ты х ъ  лю дей, естествен н о долж енъ бы лъ  
дойти  до т е х ъ  степеней  отр и ц а ш я в с е х ъ  ч у в ст в ъ  в ъ  Mipe, до к а к и х ъ  дош елъ 
А рбен инъ, гер ой  «М а ска р ад а». Онъ долж енъ  бы лъ  в ы р од и ться  в ъ  сам аго  стр а ш - 
н аго  и индиф ф ерентнаго э г о и ст а . -П оставл енн ы й в н е  в ся к и х ъ  д у х о в н ы х ъ  св я 
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зей съ  общ еством ъ , человЪкъ съ  бурны м и страстям и, А. долж енъ бы лъ все ж е 
х о т ь  к у д а  ни будь прилож ить то т ъ  за п а съ  силъ ф изи чески хъ  и д у х о в н ы х ъ , к а 
кими его одарила п ри рода». «О н ъ  долж енъ бы л ъ  искать к а к ого -н и бу д ь  поля 
дея тел ьн ости  и наш елъ его  в ъ  и гр е , т. е. в ъ  п остоян н ом ъ  р и ск е , к отор ы й  
щ екоталъ  его нервы . Волнеш е ему бы ло необходи м о и ему бы ло все равно, г д е  
и при к а к и х ъ  у сл ов 1Я хъ он ъ  м огъ  найти его. Но прош ло и это  время: « т е  дни 
блаж енны е прош ли! Я  виж у все н а ск возь , в се  тон к ости  и х ъ  зн аю , и вотъ  за - 
чем ъ  я  ны нче не и гр а ю » . А. м огъ  сказать  это  не только о бъ  одной и гр е . Т а 
кое  со сто я ш е  д уш евн аго  «б е зо ч а р о в а ш я » почти  не поддается анализу— та к ъ  оно
ту м а н н о » . «К а к ъ  въ  «Д ем он е» Л. создалъ символически! ти пъ , та к ъ  и въ
«М а ск а р ад е» он ъ  н езам етн о  для сам ого  себя  переш елъ за границы  д ей стви - 
тельн аго Mipa и, вм есто  ж и вого  чел овека , создалъ  сн ова  к а к ой -то  пол у-ф ан та - 
сти ческ ш  о бр а зъ ; одел ъ  св оего  Демона въ  м одны й ф ракъ и зам ен ил ъ  сказочн ую  
обста н ов к у  игорны м и домами и балом ъ. Въ св ои х ъ  ж ел а ш я хъ  А. тум анен ъ , какъ  
Д ем онъ. Злоба приводитъ  его  к ъ  преступление; друж ба  и л ю бовь сведены  либо 
к ъ  р асчету , либо к ъ  праздной  за ба в е . Онъ исп ы тал ъ  « в с е  сладости п ор ока  и 
зл од ей ств а » , и не остал ось  ни од н ого  ч ув ства , за  к оторое  э т о т ъ  чел овекъ  м огъ  
бы  у х в а ти ть ся , к отор ое  м огл о бы  у б е д и т ь  его , что ещ е ст ои т ъ  ж ить на св е т е . 
Е а к ъ  видим ъ, н астроеш е со в сем ъ  сход н ое  съ  настроеш ем ъ  Демона до его в стр еч и  
съ  Там арой. В ъ  этой  л ю бви  заклю чено все эгои сти ческ ое  сч а сй е  Арбенина. Съ 
ея  и счезн овеш ем ъ  и счеза етъ  и п осл ед н яя  н и ть, п ривязы вавш ая этого  человека
къ  ж и зн и » . «Л ерм онтовъ , верн ы й  своей п р и в ы ч к е  отним ать у  св ои х ъ  героевъ
одно за  другим ъ в се  ч ув ства , за  к отор ы я  душ а ц еп л я ется  въ  б ор ь б е  съ  ж и зн ью , 
отн ялъ  и у  Арбенина п осл едш й  см ы слъ его су щ еств ов а ш я , а именно— его л ю 
б о в ь » .  «Т и п ъ  А рбенина долж енъ бы лъ показать  Л ерм онтову, что итти  дальш е
в ъ  этом ъ  направленш  некуда, ч то , н есм отря  на реал ьную  обста н овк у , какой 
п о этъ  началъ окруж ать  св ое го  гер оя , сам ъ герой  сталъ кристаллизоваться  и 
за сты ва ть  въ  не р еал ьн ы хъ  о ч е р т а ш я х ъ » . Въ А р бен и н е, по м ненпо критика- 
бш граф аЛ ., « в е к ъ  не отразил ся , отразился только сам ъ Л ерм онтовъ съ  е го т о г д а ш - 
ним ъ неясн ы м ъ состоя ш ем ъ  ду ха , съ  его  творческой  у ста л ост ь ю ». [Н. Котля- 
ревскт. Л ерм онтовъ].

Бэла («Герой нашего времени»),— Д евуш ка лАтъ ш естн адцати , дочь 
стар аго  м ирного кн язя . «В ы сок а я  тон ен ькая , глаза черные какъ  у  гор н ой  
се р н ы »; эти  глаза , по словам ъ М аксима М аксимыча, «т а к ъ  и загляды вали 
вам ъ в ъ  д у ш у » . Въ первое время п р ебы ваш я в ъ  к р еп ости  у  П ечорина, си дел а 
в ъ  угл у , за к ута вш и сь  в ъ  покры вал о, не говорила и  см отрела «п угл и во  какъ  
дикая сер н а », «м олча и гор до  отталкивала п одарки » П ечорина; м ало-по-м алу 
n p iучилась на него  см отр еть , сначала исподлобья , и скоса , и все грустила, н а 
п евал а  свои  п е сн и  в п ол гол оса » . П оздн ее призналась, что « с ъ  того  дня, какъ  
уви дел а  П ечорина, он ъ  часто  грезился  ей во сн е , и что ни одинъ м уж чина н и 
когда  не п р ои зв од и ть  на нее та к ого  в п е ч а т л е ш я » , но долго «м учила е г о » . 
«Д ьявол ъ , а не ж ен щ и н а »! отзы вал ся  о Б. П ечоринъ. На воп р осъ  П ечо
рина: «р а зв е  ты  лю биш ь к а к ого  -  н и будь чеченца? Если та к ъ  я тебя  сейчасъ  
о тп у щ у  д о м ой » , она «сод р огн у л ась  и ч уть  зам етн о покачала гол ов ой » . Или, п р о - 
долж алъ онъ , я  те б е  соверш енно ненавистен ъ?— Она вздохн ул а .— Или твоя  вера 
зап рещ аетъ  т е б е  пол ю бить меня? Она п обледн ел а  и молчала. К огда  П. сказал ъ  
ей, что  А ллахъ  для в с е х ъ  племенъ одинъ  и то тъ  ж е, и если он ъ  не запре
щ а етъ  ему, П ечорину, л ю бить Б элу, то отчего  ж е он ъ  м ож етъ  запретить ей пла
ти ть  взаи м н остью , Бэла посм отрел а  «п ри стал ьно в ъ  лицо» П ечорину, какъ  будто  
пораж енн ая этой  н овой  м ы слью ; в ъ  гл а за х ъ  ея вы разилась н едоверчи вость  и 
ж елаш е у б е д и т ь ся » . В ъ  о т в е т ъ  на воп росъ , стан етъ  ли Бэла веселее, она при
задум алась, не сп у ск а я  съ  П ечорина «ч е р н ы х ъ  глазъ  св о и х ъ ; п отом ъ  у л ы бн у 
лась ласково и кивнула гол овой  в ъ  зн ак ъ  со гл а й я . Онъ взял ъ  ея р ук у  и сталъ 
ее уговар и вать , ч тобъ  она его поцел овал а ; она слабо защ ищ алась и только п о 
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вторяла: «п одж ал уста , п одж ал уста , не нада, не ы ада». К огда  ж е «о н ъ  сталъ  
н астаи вать ; она задрож ала, заплакала.— Я  тв оя  пл енн ица, говори л а  она: твоя  
раба ; кон еч н о, ты  м ож еш ь м еня п р и н уди ть ,— и оп я ть  сл езы » .  П одарки, к о то р ы я  
н акупи лъ  для нея Печ.оринъ, «п од ей ствова л и  н ап ол овин у: она стала л асковее , д о 
вер ч и в ее , да и тол ьк о.— Бэла! сказал ъ  ей П ечоринъ, ты  зн аеш ь , к а к ъ  я  тебя  
л ю блю . Я  реш ился  тебя  у везти , дум ая , что  ты , когда  узн а еш ь  меня, п ол ю 
б и ш ь ; я  ош и б ся :— прощ ай! оставай ся  пол ной  х озя й к ой  в сего , что  я  и м е ю ; если 
хоч еш ь , вернись к ъ  о т ц у ,— ты  свободн а . Я  в и н оватъ  передъ  тоб ой  и  долж енъ 
н аказать  себя ; п р ощ ай , я  е д у — куда? почем у я  зн аю ! А в ось  недолго б уд у  г о 
н я ться  за пулей или ударом ъ ш аш ки: тогд а  вспом ни  обо  м н е и  п р ости  м е н я » .—  
Онъ отвернулся  и  подалъ  ей р ук у  на прощ анье. Она не взяла рук и , молчала. 
Смертельная бл едн ость  покры ла это  милое личико, п отом ъ  вскочи ла , зары дала 
и бросилась ему на ш е ю » .К о г д а  М аксимъ М аксим овичъ  д оп ы ты ва л ся  о п р и ч и н ! 
ея тоски , она  молчала. С лучалось по д ел ы м ъ  дням ъ, кр ом е  « д а »  да „ н е т ъ “ 
о тъ  нея н и чего  больш е нельзя бы ло д оби ть ся , «О чем ъ ты  вздохн ул а , Б эла? ты  
п еч а л ь н а »9— Н е т ъ .— «Т е б е  чего  н и будь  х о ч е т ся » ?— Н е тъ . «Т ы  то ск у еш ь  по
р од н ы м ъ »?— У меня н е т ъ  р о д н ы х ъ . В е сть  о смерти отд а  (у би та го  К азби ч ем ъ )
Б. встр ети л а  твердо: «дн я  два поплакала, а п отом ъ  за б ы л а », но, к огда  П ечо
р и н ъ  уш елъ съ  у тр а  на о х о т у  и не возвращ ался  к ъ  вечеру  дом ой, она «ц ел ы й  день д у 
мала, д ум ал а », придум ы вала р азн ы я н есчастья : « т о , казал ось  Б эл е , его  ранилъ 
дик1й кабан ъ , то чеченецъ  утащ ил ъ  в ъ  г о р ы » . М ысль о том ъ , что  П ечоринъ 
стал ъ  у х од и ть  и зъ  дома, п . ч. разлю билъ ее, приводила ее в ъ  у ж а съ ; она за 
м етн о  начинала со х н у т ь , личико ея вы тян ул ось , бол ы ш е глаза  п оту ск н ел и , он а  
даж е плакать перестала и « с ъ  гор д ость ю  подняла г о л о в у » . «Е сли  он ъ  м еня не 
л ю би тъ , то  к то  ему м еш а етъ  отосл ать  меня дом ой? Я  его не п р и н уж даю . А 
если это  та к ъ  будетъ  продол ж аться , то  я  сам а уйду: я  не раба  его , я  к н я ж е
ска я  д о ч ь » ! На у в е щ е в а ш я  М аксима М акеимыча не гр у сти ть , п отом у  что  г р у 
стью  Б. только ск ор ее  н аекучи тъ  П ечорину, отвеч ал а : «П равда, правда! я  б уд у  
в есел а ». «И  съ  х о х о т о м ъ  схватил а свой  б у б е н ъ , начала п е т ь , п л ясать  и п р ы 
г а т ь » .. .  Н о не надолго: «о п я т ь  упала на постел ь, и закры ла лицо р ук а м и ». 
П ечорину она  и вида не показал а  своей  гр усти : «бр оси л ась  ему на ш ею  и ни
одной  ж ал обы , не одн ого  упрека  за долгое о т су т ст в ш » .  Р аненая кинж алом ъ
К азбича в ъ  сп и н у , она чувствовал а , что ум ретъ . К а к ъ  ни м училъ ее л ек а р ь  при
парками и  м икстурой , «он а  бы ла ти ха , молчалива и п о сл у ш н а »; «е й  не х о т е 
лось  ум ирать. На у т е ш е ш я  и о б е щ а ш я  «в ы л еч и ть  ее н еп р ем ен н о» , Б. покачала 
гол овк ой  и отвернулась к ъ  с т е н е . В ъ  бреду она «гов ор и л а  н есвя зн ы я  р еч и  
объ  о тц е , б р а т е ; ей х о т е л о сь  в ъ  го р ы , д о м ой » . Придя в ъ  созн а ш е, она  думала 
только о П ечорин е, печалились о том ъ , что она не христианка, и  что  н а  том ъ  
с в е т е  душ а ея н и когда  не в стр ет и тся  съ  д уш ою  Григор1я А лександровича, и что 
ин ая ж ен щ ин а б уд етъ  в ъ  раю  его  п од р угой . На предлож еш е М аксима М а к си 
мовича «о к р е ст и ть ся » , Б. п осм отр ел а  на н его  «в ъ  н ер еш и м ости » и  долго не 
могла слова  вы м ол ви ть; н акон ец ъ , ответи ла , что ум р етъ  в ъ  той  в е р е  в ъ  
какой  родилась. «Б . уж а сн о  м училась, стонала, а только лиш ь боль начинала 
у ти х а т ь , она  старалась у в е р и т ь »  П ечорина, что  ей л учш е, у гова р и ва л а  его 
итти  сп ать , цел овала  его  р ук у , не вы п ускал а  ея и зъ  св ои х ъ . П оч ув ствова в ъ  
« т о ск у  см ер ти », она п опросил а  П ечорина, «ч т о б ы  он ъ  ее п о ц е л о в а л ъ » . И к огд а , 
«о н ъ  сталъ  на к ол ен и  в озл е  к р ов а ти », «о н а  к р еп к о  обвила его  ш ею  д р о ж а 
щ ими рукам и, буд то  в ъ  этом ъ  п о ц е л у е  х о те л а  передать ему св ою  д у ш у » .

Критика: 1 )  «И  съ  каки м ъ  безкон ечны м ъ и ск усств ом ъ  обр и сов ан ъ  г р а щ о з - 
н ы й  обр а зъ  пл енител ьной  черкеш енки ! Она гов ор и тъ  и  д е й ст в у ет ъ  та к ъ  мало, 
а вы  ж иво видите ее передъ глазам и во всей  определ енн ости  ж и в ого  су щ еств а , 
читаете в ъ  ея сердц е, проникаете в се  и зги бы  е г о .. .  «П ри рода  н и гд е  не п р о ти 
в о р е ч и ть  се бе , и гл у б ок о сть  чувства , достои н ство  и гр а грозность н еп осредствен 
н ости  та к ъ  ж е ин огда  п ор аж а ю тъ  и  въ  ди кой  ч ер к еш ен к е , ка к ъ  и в ъ  о бр а зо 
ван ной  ж ен щ и н е в ы сш а го  тона. Е сть  манеры ст о л ь  гр а щ озн ы я , есть  слова
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столь благоухаю ш дя, что  од н ого  или одной и зъ  н и хъ  доста точ н о , ч тобы  обр и 
сова ть  всего  чел овека , в ы к а за ть  н ар уж у все, что кр оется  вн утр и  его . Не правда 
ли: слы ш а это  милое, п ростодуш н ое «п одж ал уста , не нада, не н а д а » ! вы  в и 
дите передъ собою  э т у  очаровательн ую  черн оокую  Б эл у, п ол уди кую  дочь вол ь- 
н ы х ъ  ущ елШ , и в асъ  та к ъ  обаятел ьн о п ор аж а етъ  в ъ  ней эта  га р м ош я , э т а  
о собен н ость  ж ен ствен н ости , котора я  со ста вл я етъ  всю  прелесть, все  очароваш е 
ж ен щ и н ы »? .. Б эла, э то  «одн а  и зъ  т'Ьхъ г л у б ок и х ъ  ж ен ск и хъ  н атур ъ , к оторы я  
п ол ю бя тъ  м уж чин у то тч а съ , ка к ъ  у ви д я тъ  его , но п р и зн аю тся  ему в ъ  лю бви 
не тотч а съ , отд а д утся  не скоро, а отдавш и сь, уж е не м огу тъ  принадлеж ать ни 
д р у гом у  ни сам им ъ себ!>... П оэтъ  не гов ор и тъ  о б ъ  этом ъ  ни слова, н о  п отом у - 
то  о н ъ  и п о этъ , ч то , не гов ор я  м н ого , даетъ  зн ать  в с е » . . .  [Вгьлипскт. Соч. T .Y J. 
А н ализируя отн ош еш я  Бэлы к ъ  П ечорину т о тъ  ж е кр и ти к ъ  зам ’Ьчаетъ: 
«П еч ор и н ъ  охлад'Ьлъ к ъ  б ед н ой  Бэл!',, которая  лю била его ещ е бол ьш е, но он ъ  
«н е  зн аетъ  сам ъ причины  своего  охл аж деш я, х о т я  и силится найти ее. Да, 
н й тъ  н и чего  тр уд н ее , ка к ъ  разбирать я зы к ъ  собств ен н ы х ъ  ч увствъ , ка к ъ  знать 
сам ого  себя ! И объ я сн еш я  автора для н а съ  та к ъ  ж е неудовлетвори тельны , какъ  
и для М аксима М аксимыча, к отор ом у  он ъ  и х ъ  сообщ и лъ . М ож етъ -бы ть , и  ту тъ  
та ж е причина, и в ъ  отн ош ен ш  к ъ  автору  и в ъ  отн ош ен ш  к ъ  нам ъ: н ’Ьтъ н и 
ч его  тр у д н ее , к а к ъ  зн ать  и поним ать са м и хъ  себя !... Н о тйм ъ не менйе мы 
предлож им ъ и наш е р е ш е т е ,  или, лучш е сказать, и наш е гадаш е о б ъ  этом ъ  
стол ько ж е общ ем ъ , сколько и грустн ом ъ  ф еномен!; человйческаго сердца, к о 
тор ы й  особен н о  ч а стъ  и поразителенъ  в ъ  соврем енном ъ общ еств !;. Въ числФ 
причи н ъ  скор аго  охл аж деш я П ечорина къ  Бэл!; не бы ло ли причиною  его  и то, 
что  для безсозн ател ьн аго , чисто естествен н аго , х о т я  и гл у бок а го , чувства  чер
кеш енки  П ечоринъ бы лъ полны м ъ удовлетвореш ем ъ, далеко превЬ сходящ им ъ 
сам ы я д ер зю я  ея тр ебоваш я , тогда  к а к ъ  д у х ъ  П ечорина не м огъ  найти св оего  
удовл етвореш я  в ъ  естествен ной  л ю бви  полудикаго сущ ества? Е ъ  том у  ж е, вйдь, 
одно наслаж деш е далеко ещ е не со ста в л я етъ  в с б х ъ  п отр ебн остей  л ю бви , а что  
м огла дать П ечорину л ю бовь , кромй наслаж деш я? О чемъ м огъ  онъ  говор и ть  съ  
н ею ? что оставал ось  для него в ъ  ней неразгаданн аго? Для лю бви н уж н о разум 
ное содерж аш е, ка к ъ  масло для поддерж ки огн я : л ю бовь есть гарм оническое 
слгяш е д в у х ъ  родствен н ы хъ  н атур ъ  в ъ  ч увство  безкон ечн аго. В ъ  лю бви  Бэлы  
бы ла сила, но не могло бы ть  безк он еч н ости ; си д еть  съ  глаза на гл азъ  съ  в оз - 
л ю блснны м ъ, л аскаться  к ъ  нем у, приним ать его  ласки, предугады вать и ловить 
его ж ел аш я, млГть о тъ  его лобзанШ , зам ирать в ъ  его  о б ъ я ы я х ъ — в отъ  все, чего 
требовала душ а Б элы ; при такой  ж изн и  и в еч н ость  показал ась бы  для нея 
м гн овеш ем ъ . Н о П ечорина та ка я  ж изн ь могла увлечь не бол ьш е, к а к ъ  на че
ты ре м есяц а , и ещ е надо удивляться  сил!; его  л ю бви  къ  Бэл!;, если она  бы ла 
т а к ъ  продолж ительна. Сильная п отребн ость  лю бви часто приним ается за  сам ую  
л ю бовь , если представится  предм етъ, на к отор ы й  она м ож етъ  устр ем и ться ; пре- 
п я тств ш  п р евр а щ а ю тъ  ее в ъ  страсть , а удовл етвореш е ун и ч тож аетъ . Л ю бовь 
Б элы  бы ла для П ечорина полны м ъ бокал ом ъ  сладкаго н апитка, которы й  он ъ  и 
вы пил ъ  зар азъ , не о ста ви въ  в ъ  нем ъ ни капли; а душ а  его  требовала не б о 
кала, а океана, и зъ  к отор а го  м ож но еж ем инутно черпать, не ум ен ьш ая  е г о » . . .  
[Бгьлипскт. Соч. Т. Т ]. 2 )  Авдтъевъ соп оста вл я етъ  тр ехъ  героинь «Г ер оя  на
ш его  времени: Б эл у, ВЕру и кн я ж н у  Мери. См. ниж е: ВГра и Мери.

В е р н е р ъ  („Герой нашего времении) . — Д окторъ; х отя  «е го  имя Вернеръ, 
но оп ъ  р у сск Ш ». Е огд а -то  «имЕлъ практику въ  М оск в !;» . «Е го  н аруж н ость  была 
и зъ  тгЪхъ, к отор ы я  съ  перваго  взгляда п ораж аю тъ  нещ лятно, но к отор ы я  нра
в я тся  впослГ дствш , когда  глазъ  в ы уч и тся  читать в ъ  неправильны хъ чертахъ  
отп еч аток ъ  душ и  и спы тан н ой  и в ы со к о й » . «В ернеръ  бы лъ малъ р остом ъ  и х удъ  
и слабъ , к а к ъ  ребен ок ъ ; одна н ога  бы ла у  него  короче другой , ка к ъ  у  Б айрона; 
в ъ  сравненш  съ  туловищ ем ъ, гол ова  его казалась огром на: он ъ  стр и гъ  волосы  
подъ  гр ебен к у, и неровности  его черепа, обн аж енны я таким ъ образом ъ , пора-
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зили бы  ф ренолога стран н ы м ъ сплетеш ем ъ п р оти воп ол ож н ы хъ  н акл онн остей . 
Е го  маленьш е черны е глаза, всегда  безп ок ой н ы е, старались п р он и к н уть  в ъ  ваш и 
м ысли, В ъ  его одеж д!’, зам йтны  бы ли в к у съ  и оп р я тн ость ; его х уд ощ а в ы я , ж и 
л и ст а я  и маленьш я руки  красовал ись въ  св й тл о-ж ел ты хъ  п ерчаткахъ . Е го  сю р--
ту к ъ , гал стукъ  и ж илетъ  бы ли п остоя н н о  чернаго ц в й т а » . Вернеръ «стр а стн о
лю билъ ж ен щ и н ъ ». Онъ к а к ъ -то  сравнилъ и х ъ  съ  заколдован ны м ъ лйсом ъ, о 
к отор ом ъ  р а зск а зы ва етъ  Т аесъ  в ъ  своем ъ  «О свобож ден н ом ъ  1ерусалимй» .  « Только 
п р и сту п и » , говорил ъ  Вернеръ, «н а  тебя  п о л ета ть  со  в сй х ъ  стор он ъ  та ш е страхи , 
что Б ож е упаси : долгъ , гор дость , п р ш и га е , общ ее м нйш е, насм йш ка, презрйш е... 
Н адо только не см отр еть , а итти  прям о; м ало-по-м алу ч уд ови щ а и счеза ю тъ , и 
откр ы вается  предъ то б ой  ти ха я  и свйтлая поляна, среди к отор ой  ц вй тетъ  зе
леный м иртъ. За то  бйда, если на п ер вы х ъ  ш а га х ъ  сердце др огн етъ  и обер 
неш ься н азадъ !» Однако, предостерегаетъ  П ечорина «б ы т ь  о сто р о ж н ее »  съ  
кн яж н ой ,— « ...Е с т ь  случаи, сказалъ  Вернеръ хи тр о  ул ы баясь , в ъ  к о то р ы х ъ  бл а го 
родны й человйкъ  обязан ъ  ж ен иться , и есть  маменьки, котор ы я , по крайней 
мйрй, не п р е д у п р е ж д а ю т  э т и х ъ  сл у ч а е в ъ » ... На в од а х ъ  «п р еои а сн ы й  в о з д у х ъ » : 
даж е Вернера хотйли ж енить. «И м ен н о, одна уйздн ая  маменька, у  к оторой  дочь 
бы ла очень бл й дн а». Вернеръ, ка к ъ  д окторъ , «йм йлъ несчаст1е ск а за ть  ей, что 
ц вй тъ  лица возвр ати тся  послй св а д ь бы ». Тогда ему « с о  слезами благодарн ости » 
бы ли предлож ены рука дочери и «п я т ь д е ся т ъ д у ш ъ » . Онъ отвй тил ъ , что  «к ъ  этом у
н е сп о со б е н ъ » . М олодеж ь прозвала его М еф истоф илемъ; «о н ъ  п оказы вал ъ  видъ,
будто  сердился за  это  п р о з в а т е , но в ъ  сам ом ъ дйлй оно льстило его сам ол ю бн о». 
«В ернеръ  человйкъ  зам ечательны й по м ногим ъ причинам ъ. Онъ скеп ти къ  и  ма- 
тер1алистъ», «у бй ж д ен ъ  только в ъ  одном ъ , что рано, или п оздн о, в ъ  одно 
прекрасное время у м р е тъ » . Вмйстй съ  эти м ъ  Вернеръ « п о э т ъ — и не на
ш у тк у : п о этъ  н а  дйлй, всегда  и часто  на сл ова хъ , х о т я  въ  ж и зн ь св ою  не на- 
писалъ  д в у х ъ  сти х ов ъ . Онъ изучалъ  вей ж и вы я струн ы  сердца чел овйческаго, 
к а к ъ  и зуч а ю тъ  жилы трупа, но н и когда  не ум й лъ  он ъ  в осп ол ьзова ться  свои м ъ  
зн аш ем ъ : та к ъ  ин огда отличны й анатом икъ  не ум й етъ  вы лйчить о тъ  лихорадки! 
О бы кновенно Вернеръ и сподтиш ка насм йхался  надъ своим и бол ь н ы м и »; но он ъ  
ж е «п лакал и  надъ  ум и раю щ им и со л д а том ъ »... «О н ъ  бы лъ  бйденъ , мечтали о 
миллнш ахъ, а для ден егъ  не сдйлалъ бы  л ш пняго ш а г а » : он ъ , по собствен н ы м и  сл о 
вам и, «ск ор й е  сдйлаетъ одолж еш е вра гу , чйм ъ др угу , н о то м у -ч то  это  значило бы  п р о
давать свою  благотвори тельн ость , тогд а  ка к ъ  ненависть только уси л и тся  сор а з- 
мйрно великодуш но п р оти в н и к а ». У  н его  злой я зы к и :— «я  в а съ  не п о 
здр а вл я ю », сказалъ  Вернеръ Груш ницком у,. только ч то  произведенн ом у в ъ  оф и
церы. «О тч его?»— «О ттого , что солдатская  ш инель к ъ  вам и очень и д е т ъ » ... 
«В и дите-л и , вы  до си хъ  поръ  бы ли исклю ченьем ъ, а теперь подойдете п од и  общ ее 
п р а ви л о». Н одъ вы вй скою  эпиграм м ы  Вернера «н е  одинъ д обр як ъ  п р оедьм ъ  
пош л ы м и дурак ом ъ ; его соперники , завистл ивы е водя н ы е медики, распусти ли  
сл у хи , будто  он ъ  р и суетъ  карри катуры  на св ои х ъ  б ол ь н ы х ъ ,— бол ьны е взбй ле- 
иились, п оч ти  вей ему отказали . Е го  щ нятели, то -е сть , вей истин но порядочн ы е 
люди, служ ивпне на К авказй , напрасно старались в озетан ови ть  его упадш Ш  
к р ед и тъ ». В ъ  числй эти х ъ  щ пятелей бы лъ  и П ечоринъ.— Вернеръ и П ечоринъ встр й - 
тились в ъ  первы й р а зъ  въ  С ... среди м ногочислен наго и ш ум н аго  кр уга  м ол о
дежи. Среди ф ил ософ ско-м етаф изи ческаго р азговор а , оба  сказали к а к ой -то  «в зд о р ъ » , 
и оба сознали , «ч то  н и кто  ничего умнйе не сказал ъ . Они ср а зу  «отличили в ъ  
гояпй д р у гъ  д р у г а » ; въ  П ятигорскй они «ч а сто  сходил ись вм й стй  и толковали 

вдвоем ъ о б ъ  отвл ечен н ы хъ  предм етахъ  очень серьезн о, п ок а  не замйчали оба , 
что взаим но м орочатъ  др угъ  д р у га » . Т огда  оба  «начинали х о х о т а т ь  и, н а х о х о 
тавш и сь, расходились довольны е свои м ъ  веч ер ом ъ ». В ъ  «га л и м а тьй » П ечорина 
В ернеръ откры вали «и д е и » , П ечоринъ убйж дался, что им ъ вдвоем ъ нельзя  р а зго 
варивать: «о н и  читали въ  душ й д р у гъ  у  д р у г а » . С екундантъ П ечорина на дуэли
съ  Груш ницким ъ, Вернеръ долго не м огъ  разгадать  «т а й н ы »  П ечорина. ПослйднП! 
принимали услов1я дуэли  на ш ести  ш а га х ъ , н есм отря  на предупреж деш е В ер-
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нера, что «секун дан ты  противника х о т я т ъ  зарядить пулею одинъ пи столетъ  
Г р у ш н и ц к а го» . Для Вернера « э т о  бы ло нем нож ко п охож е на убШ ство, но в ъ  
военн ое время, и особен н о в ъ  аз1атской в ой н е , хи тр ости  п озв ол я ю тся » . Передъ 
дуэл ью  Вернеръ бы лъ  печаленъ.— «П ослуш айте, сказалъ  онъ  П ечорину съ  явны м ъ 
безп окойством ъ ,, вы  вер н о  забы ли про и х ъ  заговоръ ?.. Н не у м ею  зарядить пистолета, 
но в ъ  этом ъ  сл у ч а й ...»— Онъ н азы ваетъ  П ечорина «стран н ы м ъ человЬ ком ъ» и при
ба в л я ете :— Что за охота ! П одстрйлятъ васъ , какъ  птицу.— Я  вамъ удивляю сь, 
сказалъ  Вернеръ и креп ко пож алъ руку П ечорину, когда  они взбирались на
у зен ь к у ю  п л ощ адку . Передъ сам ы м ъ вы стрйдом ъ  Вернеръ, «давш Ш  слово не
м е ш а т ь » , дернулъ за  р ук авъ  Печорина и гаепнулъ: «п о р а !»— -«П осм отрите, онъ  
у ж ъ  зар яж аетъ ... если вы  ничего не скаж ете, то  я  с а м ъ .. .» — К акое вам ъ дело? 
М ож етъ бы ть , я  х о ч у  бы ть  у б и т ъ » .. .  отв ’Ьтилъ П ечоринъ. Вернеръ посмотрРлъ 
на него съ  уди влеш ем ъ .— «О, это  другое!., только на том ъ  с в е т е  не ж адуй -
т е сь ... П осле перваго  вы стр ел а  «бед н ы й  д ок тор ъ » бы лъ бледн ее Груш ницкаго,
«к огд а  тотъ  ц'Ьлилъ» П ечорину въ  лобъ. «Finita la  com edia», ск а 
залъ П ечоринъ, когда  все бы ло кончено, но Вернеръ ничего «не отв'Ьчалъ и 
съ  уж а сом ъ  отвер н у л ся ». Въ записки  П ечорину он ъ  писалъ: «В се устроен о  
к а к ъ  м ож но л у ч ш е»... Д оказательствъ  противъ  васъ  иРтъ н и каки хъ , и вы  мо
ж ете спать сп окойн о... если м ож ете» ... К огда Вернеръ приш елъ къ  П ечорину 
«п редупредить е г о » ,  «л об ъ  у  него  бы лъ нахм уренъ  противъ  о бы к н ов е ш я ». Онъ 
не протян улъ  руки.— «П рощ айте. М ож етъ бы ть , васъ  у ш л ю тъ  куда  н и бу д ь ». 
Онъ на п о р оге  останови лся  и— вы ш елъ.

jКритика: «В ъ  беллетрическомъ см ы сле, это  лицо превосходн о, но въ  
худож ествен н ом ъ  довольно бледно. Мы больш е видимъ, что хотР лъ  сделать и зъ  
него  п о этъ , неж ели что он ъ  сд’Ьлалъ изъ  него в ъ  сам ом ъ д е л е » . [Бтлинскт. 
Соч. Т. У ].

В  lip а , Г — н а  «{Герой нашего времени»').— Родственница княгини Д игов- 
ской  по м уж у. Е динственная ж енщ ина, которая , по словам ъ П ечорина, «п он ял а  
его совер ш ен н о», в о сп о м и н а т е  о которой  «оста н ется  навсегда н еприкосн овен - 
н ы м ъ в ъ  его дунгЬ». По о тзы в у  Вернера, «х ор ош ен ька я  средняго роста  блон
динка, съ  правильны м и чертами, цвРтъ лица чахоточн ы й , а на правой  щ ек е  
черная р оди н к а ». Лицо В ер ы  пораж ало «св о ею  вы р а зи тел ьн остью ». Она «оч ен ь  
больна, х о тя  в ъ  этом ъ  не п р и зн а ется » ; П ечоринъ боялся , ч тобы  не было у  нея 
ч а хотк и , или той  бол езн и , к отор у ю  н а зы в а ю тъ  «vievre len te».— Онъ любилъ 
В е р у  «в ст а р и н у » . Вы ш ла зам уж ъ вторично «для сы н а » за х ром ого  старичка, 
к отор а го  «у в а ж а етъ  какъ  отц а » и приехала съ  муж емъ на кавказсш я воды .—  
В ст р е ч е  съ  П ечорины м ъ ВРра не удивил ась ,— « Я  знала, что вы  з д е с ь » ,  сказала 
она и «п осм отр ел а  ему в ъ  глаза своими глубоки м и  и спокойны м и глазами: въ
н и х ъ  вы раж алась н едоверчи вость  и ч то -то  п охож ее  на у п р е к ъ » . «М ы
давно не ви дал и сь», сказалъ  я , (т . е. П ечоринъ).— Давно, и перем енились 
оба  во  м ногом ъ! «С тал о-бы ть , у ж ъ  ты  меня не лю биш ь ? .. » — Я  зам уж ем ъ !.. 
— сказала она. «О пять? Однако, н ескол ько  лРтъ том у назадъ , эта  причина 
такж е сущ ествовал а, но меж ду тР м ъ ...»  Она вы дернула свою  р ук у  и зъ  
м оей, и щ еки ея запы лали.— «М ож етъ -бы ть , ты  лю биш ь своего  в тор ого  м уж а ?..»  
Она не отвечал а  и отвернулась.— «И ли он ъ  очень ревн и въ ?» М олчаш е. «Ч т о -ж ъ ?  
Онъ м олодъ, х о р о ш ъ , особен н о , вер н о , б ога тъ , и ты  б ои ш ь ся ...»  Я  взгл ян ул ъ  
на нее и и сп угал ся : ея лицо вы раж ало гл убокое  отчаяш е, на гл а за хъ  сверкали 
сл езы .— Скаж и м н е ,— наконецъ , прош ептала он а ,— тебе  очень весело меня 
м учить? Я  бы  тебя  долж на н енавидеть. Съ т е х ъ  п оръ , ка к ъ  мы знаем ъ д р угъ  
друга , ты  ничего м н е  не далъ, кр ом е страдаш й ... Ея гол осъ  задрож алъ, она 
склонилась ко м не и оп устил а  гол ов у  на грудь м о ю .»  «Н ебу  бы ло угодн о  и сп ы 
тать  ее в тор и ч н о» , и В ера «н е  вы несла этого  и си ы та ш я ; ея «сл абое  сердце п о 
кори лось  сн ова  зн аком ом у г о л о су » . Она «н е  заставляла» П ечорина «к л я сться  
в ъ  вер н ости , не спраш ивала лю билъ л и» он ъ  «д р у гн х ъ , съ  т б х ъ  п о р ъ » , ка к ъ
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он и  разстались. «О на ввери л а сь» П ечорину «сн ов а  съ  преж ней б езп еч н ост ы о .—  
«Т ы  не будеш ь презирать меня за  это , не правда л и ?» п озд н ее  задаетъ  в оп р осъ  
В ера . Л ю бовь къ  нем у «ср осл ась  съ  ея д уш ой ; «он а  потем нела , но не у га с л а » ; 
«л ю б о в ь  ея ж ертва со б о ю »  «и сти н н о  н есчастл и вом у» П ечорин у.— «Т ы  у вТ р ен ъ , 
что я твоя  раба, я  н и когда  не ум ел а  т е б е  п р о ти в и т ь ся » . Она зн аетъ , что за  
э т о  «б у д е т ъ  наказана: «т ы  меня р а зл ю би ш ь». Н о она  х о ч е т ъ » , по крайней м е р е , 
«сбер еч ь  свою  репутацию ». П ечоринъ долж енъ п озн ак ом и ться , съ  Л итовским и и, 
и у ха ж и в ая  за кн яж н ой  М ери, отвлечь вним аш е о тъ  В ер ы ; она не ж елаетъ  
зн ак ом и ть  его со  свои м ъ  м уж ем ъ. « — Н икто тебя  не ви д а л ъ ?»—  первы й в оп р о съ  
В е р ы , когда  П ечоринъ н очью  прокрался в ъ  ея дом ъ. —  Она п р о си ть  П ечорина 
не м учить ее по преж нем у п усты м и  сомненьями и притворной  х ол од н ость ю :—  
« Я , м ож етъ  бы ть , скор о  у м р у — гов ор и тъ  В'Ьра,— я ч у в ств у ю , что сл а бею  со дня 
на день... и, несм отря на это , я не м огу  дум ать о буд у щ ей  ж и зн и ; я  дум аю  
только о т е б е ... Вы , м уж чины , не поним аете наслаж денш  взор а , пож атья р у к и ... 
а “Я, кл ян усь  те б е , я прислуш и ваясь к ъ  твоем у гол осу , ч у в ств у ю  такое  г л у б о 
кое, стран ное блаж енство, что сам ы е ж ар Kie п оц ел уи  не м огу тъ  за м ен и ть  е г о .» — - 
«П ечоринъ, по ея словам ъ, все м ож етъ, все, что  х о ч е т ъ » . В ъ  его п ри роде  есть 
ч то -то  особен н ое, одному ему св ой ств ен н ое» , ч то -то  гордое и та и н ствен н ое , « в ъ  
его  гол осе  власть н е п о б е д и м а я ...»— «Г л у бок а я  гр у сть  изобрази лась на бол Ь з- 
неняом ъ лице В еры , к огда  она зам етила то  «н ап ряж ен н ое, даж е неясное в н и - 
м а ш е » , съ  каки м ъ  кн яж н а Мери слуш ала П ечорина. По стоил о ему ту тъ -ж е  
р а зск а за ть  драм атическую , п од ъ  вы м ы ш ленны м и именами, исторью всего  зн аком ства  
съ  В ерой , и зобрази ть  св ою  л ю бовь , в остор ги , б езп ок ой ств о  за  нее, к а к ъ  В ера  
простыла ему «к о к е тств о  съ  к н я ж н ой ». Н аедине она  мучила его  «р евн ость ю , 
упрекам и, ж алобами. Она требовала, ч то б ъ  он ъ  ей «в о  всем ъ  п ов и н и л ся », г о в о 
рила, что съ  «п ок ор н ость ю  перен есетъ  его и зм ен у , п ото м у -ч то  х о ч е т ъ  един
ственн о его  сч а сть я » . И, у сп окоен н ая  его  клятвам и, сп раш и вал а :— Т акъ , ты  не 
ж ен и ш ься  на Мери?. Ты  не л ю би ш ь ее? А она дум аетъ ... зн аеш ь ли она  вл ю бл е
на в ъ  тебя  до безум'ш, б е д н я ж к а »!— У зн а въ  о тъ  мулса о дуэли П ечорина съ  
Груш н ицким ъ, В ера  «едва  не упала безъ  пам яти при м ы сл и » , что П ечоринъ 
долж енъ драться, и «ч то  она этом у  п р и ч и н ой ». «М н е  к а за л о сь » , п и ш етъ  В ера , 
в ъ  прощ альном ъ п и сь м е-и сп овед и , «ч то  я  сой д у  съ  у м а » . «М ой  м уж ъ , продол - 
ж а етъ  она, долго ходи л ъ  по к ом н ате . Я  не зн аю , что он ъ  м н е говор и л ъ , не 
пом н ю , что я ему отвеч ал а ... в ер н о  я  ему сказала, что  я тебя  лю блю . П ом ню , 
тол ьк о, ч то , подъ  кон ец ъ  наш его разговор а , он ъ  оскор би л ъ  м еня у ж а сн ы м ъ  
сл овом ъ  и  вы ш елъ. Я  слы ш ала, к а к ъ  он ъ  велелъ  заклады вать к а р е т у » .. .  «В о тъ  
у ж ъ  три  часа , какъ  я  си ж у у  окна ы ж ду  тв оего  в озв р а та ... Н о ты  ж и въ , ты  
не м ож еш ь ум ереть!.. К арета почти  гото в а ... П рощ ай, п р ощ а й ... Я  п оги бл а ,—  
н о  что за  нулща? Е сл и -бъ  я  цогла  бы ть  у вер ен а , что ты  всегда  меня будеш ь 
п о м н и ть ,— не гов ор ю  у ж ъ  л ю би ть ,— н е тъ , только п ом ни ть... П рощ ай; и д у тъ ... 
я  долж на сп ря тать  п и сь м о» ... Она у вер ен а , что  причина ея о тъ езд а , п окаж ется  
П ечорину «м ал овая ш ой », «п от ом у -ч т о  касается  до нея одн ой ; п о  ея п р и 
зн ан ью , она все надеял ась, что П ечоринъ «к о гд а  н и буд ь  о ц е н и т ь »  э т у  ж ер тву , 
«и ой м е тъ  ея «г л у б ок у ю  н ел ш ость , не за ви ся щ ую  ни о тъ  к а к и хъ  усл овШ ». Р аз- 
сга ва я сь  « с ъ  П ечорины м ъ н а в е к и » , В ера  у бед и л а сь , что  то бы ла «н адеж да н а 
п р а сн а я », она поняла в се  «тай н ы  д у ш и » П ечорина, и н а  ни в ъ  чем ъ его  не 
обв и н я етъ : он ъ  п оступ и л ъ  т а к ъ с ъ  ней, «к а к ъ  п осту п и л ъ -бы  в ся к ш  другой  м уж 
чина: «Т ы  лю билъ меня какъ  собствен н ость , ка к ъ  и сточ н и къ  радостей , тр евогъ  
и печалей, см ен я в ш и хся  взаим но, безъ  к о т о р ы х ъ  ж и зн ь  скуч н а  и о д н о об р а зн а » . 
В'Ьра поняла это  «сн а ч а л а ». Но П ечоринъ бы лъ  «н есч а стл и въ  и она  п ож ер тв о 
вала со б о ю » . «Д уш а ея истощ ила на Печорина в се  свои  сок р ови щ а, свои  сл езы  
и надеж ды » и «н и к огд а  не буд етъ  л ю бить д р у го го » . «Л ю би вш ая  р а зъ  тебя  
не мол!етъ см отр еть  безъ  н ек о то р а го  презр'Ьшя на д р у ги х ъ  м уж чи н ъ  не п о 
том у, чтобы  ты  бы лъ  лучш е и х ъ , о, н е т ъ ! . . »  П осл едш й ея  воп р осъ  и п р осьба  к ъ
П ечорину; «Н е правда-ли, ты  не л ю биш ь Мери? ты  не ж ен и ш ься  на н ей ?» —
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П осл уш ай , ты  долж енъ м не принести эту  ж ертву: « я  для тебя потеряла все на 
с в е т е . . .»

Критика: По мнгЬн1ю БТвлинскаго, в ъ  н ов ости  «К н яж на М ери» в с е х ъ  
сл абее  обрисован ы  лица женскйя, п отом у  что на н и хъ  то особен но отразилась 
су бъ ек ти в н ость  взгляда а в т о р а .' Лицо В еры  особен н о неуловимо и неопределенно. 
Это ск ор ее  сатира на ж енщ ину, чгЬмъ ж енщ ина. Только что начинаете вы  ею 
заи н тересовы ваться  и очаровы ваться , какъ  автор ъ  тотч а съ  ж е и р а зр у ш а ете  
ваш е участйе и очароваш е к а к ою -н и буд ь  соверш енно произвольною  в ы х о д к о ю . 
Отношенйя ея к ъ  П ечорину п охож и  на загадку. То она каясется гам ъ  ж ен щ и 
н ою  гл у б ок ою , сп особн ою  к ъ  безграничной лю бви и преданности, к ъ  гер ой ском у  
сам оотверж ен но; то видите в ъ  ней одну сл абость и больш е ничего. О собенно 
ощ утител ен ъ  в ъ  ней н едостатокъ  ж енственной гордости  и чувства  своего  ж ен
ственн а™  достои н ства , к оторы я  не м еш аю  т е  ж ен щ и н е лю бить горячо и безза 
в етн о , но к отор ы я  едва ли когда  д оп у сти ть  и сти н н о-гл убок ую  ж ен щ ин у сн о
си ть  ти ран ство лю бви . Она л ю б и те  Печорина, а в ъ  другой  разъ  в ы х од и тъ  за - 
м уж ъ , и ещ е за старика, следовательно, по разсчету, по каком у бы  то ни б ы л о ; 
измТнивъ для П ечорина одном у м уж у, и зм ен я ете  и другом у, и скор ее  по сла
бости , чТмъ по увлеченно чувства . Она обо ж а е те  въ  П ечорине его в ы сш у ю  
природу, и въ  ея обож ан ш  есть ч то -то  рабское. Вследствйе всего  этого  она  не 
в озб у ж д а е те  к ъ  себе  сильнаго участйя со сторон ы  автора и, п одобн о 
те н и , проскользаетъ  въ  его воображ енйи». [Втлипскт. Соч. т. . Т .] .  2 )  
«Б ед н а я  и л ю бящ ая В ера, по словамъ Авдтева, оставлена в ъ  тен и  и слабо о бр и со 
вана Л ерм онтовы м ъ. П ричина, по  которой  она полю била П ечорина, вы сказанн ая ею  
въ  прощ ал ьн ой  за п и ске  к ъ  ном у, бол ее  уваж аем а, чйм ъ причина кн яж ны  Мери, 
н отом у-ч то  бол ее основан а  на н равствен н ы хъ , нежели н аруж н ы хъ  качествахъ . 
В ъ  этой  причине м ного ош и боч н аго , м ного навязанн аго увлеченйемъ стр а сти , 
м н ого , съ  хладн окровн ой  точки  зрйш я, в ы зы ваю щ а го  у л ы бк у , но въ  каж дом ъ 
сл ов е  сам ой записки видно столько ж енственности , преданности и и скрен н яго  
ч увства , что  мы охотн о  прощ аем ъ этой  «м н огой  л ю бви » ея заблужденйя т о го  
времени. По крайней м ер е  В ера  не торговалась со своею  страстью . Она ей м но
ги м и  пож ертвовала и ещ е больш им и рисковала. Она обманы вала своего  перваго 
м уж а, обм анула и в тор ого . К огда этот ъ  обм анъ откры лся впоследстви и  она  
м огла потерять  не только семейное спокойствйе, но и средства ж и зн и .— хуж е 
того , она м огла о ста ться  и остается  во  власти м уж а, которы й  и зъ  боя зн и  
огласки не броси тъ  ее, за то будетъ  весь  в е к ъ  пилить и попрекать изменой.. 
П рибавим ъ к ъ  этом у , что  л ю бовь  П ечорина, по словам ъ В еры , ничего ей не дала, 
кр ом е  страданий. Но поставим ъ эту  страстно л ю бя щ ую  ж ен щ ин у в ъ  положенйе 
кн яж ны  Мери. Что если -бы  П ечоринъ внуш или ей л ю бовь  и вздумали о б н я ть  
в ъ  то  врем я, когда  она бы ла ещ е д евуш к ой ? Мы’ уверен ы , что и В ера точно 
такж е заговорила бы  о бъ  оскорблении и спросила бы  П ечорина, когда  о н ъ  
обрати тся  к ъ  м ам еньке?— ка к ъ  это  сделала Мери, точно такж е ка к ъ  мы 
уверен ы , что  л ю бовь  Мери к ъ  П ечорину не пом йш аетъ  ей вы й ти  зам уж ъ  за 
др у гого . В едь не пом еш ала ж е В е р е  эта  лю бовь, да ещ е страстная, вы й ти  за 
м уж ъ  в о  второй  разъ , х отя , ка к ъ  она вы раж ается , ж енщ ина, пол ю бивш ая П е
чорина, не м ож етъ  безъ  н ек отор а го  п р езр еш я  см отр еть  на д р у ги х ъ  м уж чинъ! 
Все это  п ок а зы ва етъ  нами, что ж ен щ ин ы , вы веденны й в ъ  ром ане Л ерм онтова, 
бы ли обы ден н ы я явления. Оне съ  своею  л ю бовью  нап ом ин аю тъ  нам и мйръ, гд е  

. и гр аю тъ  роль м ундиры , помада, интересны е м уж чины  со взор ом ъ , обещ а ю щ и м и  
п роп асть  блаж енства, мйръ, гд е  свободи ы я  д еву ш к и  оскорбл яю тся , если им и на- 
ш еп ты ва ю тъ  о лю бви , не предлагая р ук у  и сердце, а любяицйя ж ен щ ин ы  обм а- 
н ы в а ю тъ  муж ей, ж ивя  на и х ъ  счета  и не отказы вая  другим и в ъ  л аскахъ ; мйръ, 
о тъ  к отор а го  мы уж е, по крайней м ер е  в ъ  литературе, начали отвы к ать . Н ам и  
м огу тъ  возрази ть , что это т ъ  мйръ и доселе су щ е ств у е те  и не только су щ е 
ст в у е т е , но составл я етъ  огром н ое бол ьш и нство в ъ  та къ  назы ваем ом ъ  о б р а зо -
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в ан н ом ъ  кл ассе . С оверш енно справедливо. Но въ  наш е врем я уж е не то л к у ю тъ  
п ро это т ъ  м1ръ и эти  отн ош еш я. Имъ уж е не зани м аю тся , ка к ъ  обр а зц овы м и  
и  возбуж да ю щ и м ъ  за ви сть  «в ы сш и м ъ  с в е т о м ъ » , и  все что м ож етъ  он ъ  ж елать 
для себя  л учш аго, ч тобы  его оставили сп ок ой н о  забавл яться  его грош овы м и  
и н тер еса м и ». [М. В. Авдкевъ. Н аш е общ ество ].

Груншицкш («Герой нашего времени»).— Ю нкеръ . «О н ъ  только год ъ  на 
с л у ж б а » . «Н аходи л ся  въ  д ей ству ю щ ем ъ  отр я д е  и бы л ъ  ранен ъ  в ъ  н о г у » .  (сНо
си т ъ , по о собом у  роду  ф рантовства, тол стую  солдатскую  ш инель. У  н его  г е о р - 
п евскШ  крестикъ . Онъ хор ош о слож енъ, см угл ъ  и черн овол осъ ; ему на видъ  
м ож но дать двадцать п я ть  л ети , х о тя  ему едва-ли двадцать о д и н ъ » . «К а к ъ  в се  
м альчики», и м бетъ  претензпо б ы ть  стари ком ъ ; он ъ  дум аетъ , что  н а  его лице 
сл ед ы  гл убош е страстей  за м бн я ю тъ  отп еч аток ъ  лН тъ». «О нъ  заки д ы ваетъ  гол ов у  
назадъ , когда  говор и тъ , «и  п ом и н утн о  кр ути тъ  у с ы »  и  «п ри н и м аетъ  драм атиче
ск у ю  п о з у » .  «Г ов ор и тъ  он ъ  скоро и вы чурн о: он ъ  и зъ  тН хъ людей, которы е  на 
вс/1; случаи ж и зн и  кмН ютъ готов ы й  п ы ш н ы я  ф разы » и «за к и д ы в аетъ  сл ов а м и », 
к а к ъ  скоро р а зговор ъ  в ы х од и тъ  «и зъ  кр уга  обы к н ов ен н ы х ъ  п он я тШ »; «сп ор и ть  
с ъ  ним и н евозм ож н о: он ъ  отвеч а етъ  на ваш и в о з р а ж е т я , он ъ  в а съ  не сл у - 
ш а етъ . Только что вы  остан ови тесь , он ъ  начин аетъ  длинную  ти раду, п ов и д и - 
м ом у, и м ею щ у ю  к а к у ю -то  связь  съ  тЬ м ъ, что  вы  сказали, но которая  на сам ом ъ 
дКлН есть  только продолж еш е его собствен н ой  р е ч и » . «О нъ довол ьн о  о стер ъ : 
эп и грам м ы  его часто забавн ы , но ни когда не бы в а ю тъ  м етк и  и злы : он ъ  н и - 
.кого не у б ь е тъ  од н и м ъ сл о в о м ъ ». В ъ  м инуты  когда  он ъ  «сб р а сы в а е тъ  тр аги ческ ую  
м а н тн о» , Груш ницкШ  довольно милъ и з а б а в е н ъ .-— -Груш ницкШ  принадлеж итъ къ  
тЬ м ъ лю дям ъ, к о то р ы х ъ  п р осто -п р ек расн ое  не тр ога етъ , и  к отор ы е  важ н о 
др ап и р ую тся  в ъ  н еобы кн овен н ы й  чувства , возвы ш ен н ы я  страсти  и исклю чител ь- 
н ы я  стр а д а ш я ». Ц ель Груш н ицкаго «сд ел а ть ся  героем ъ  р ом а н а ». П ечорин ъ увН - 
рен ъ , ч то , н ак а н ун е  о тъ ёзд а  и зъ  отц овской  деревни, Г руш н и ц ш й  «гов ор и л ъ  съ  
м рачны м ъ видом ъ к а кой -н и будь  хор ош ен ьк ой  со се д к е , что он ъ  й детъ  не та к ъ , 
п р осто , служ и ть, но что ищ етъ  смерти, п отом у  ч то ... ту т ъ  о н ъ , важ н о, закр ы въ  
глаза  р ук ою , П родолж аетъ та к ъ :— н е т ъ , вы  (или ты ) э т о го  не долж ны  зн ать . 
В аш а чистая  душ а содрогн ется ! Да и к ъ  чем у? пойм ете-ли  в ы  м ен я ?» Г р у ш - 
ниЦкШ сам ъ признавался П ечорину, что причина, п обуди вш ая  его в сту п и ть  в ъ  К. 
п ол к ъ , оста н ется  в еч н о ю  тай н ою  меж ду ним ъ и н е б о м ъ » . «Р ом ан тическШ  ф ан а- 
т и з м ъ » , по  опредйлеш ю  П ечорина, привели Гр уш н и ц к аго  на К а в к а зъ » . «П р о и з 
води ть  эф ф ектъ— н а сл а ж д ет е  та к и х ъ  людей, ка к ъ  Груш ницкШ ; «о н и  н р авятся  
ром антическим и провинц1алкамъ до безумЛя. П одъ стар ость  они  д ел а ю тся  либо 
м ирны ми пом ещ икам и , либо пьяниц ам и ,— -иногда тгЬмъ и д р у ги м и ». «В ъ  и х ъ  душ !; 
м н ого  д обр ы х ъ  свой ствъ , но ни на гр о ш ъ  п о э з ш » . Они зан я ты  «ц е л у ю  ж и зн ь 
одн и м и  с о б о ю » . «Г руш н иц ш й та к ъ  часто  старался у в е р и ть  д р у ги х ъ  в ъ  том ъ , что  
о н ъ  су щ ество  не созданн ое для Mipa, Обреченное как и м и -то  тай н ы м и  страдаш ям ъ , 
ч то  он ъ  сам ъ почти  в ъ  этом ъ  увери лся . «О тто го -то  он ъ  та к ъ  гор д о  н оси тъ  свою  
сол д атск ую  ш и н ел ь», «П ечать о тв ер ж еш я », п о - его словам и, и  ж елаетъ  к а за ться  
«р а зж а л ов а н н ы м и ».— 0 , эполеты , эполеты ! ваш и звезд оч к и — путеводи тел ьн ы й  
зв е зд о ч к и ... гов ор и тъ  Груш н ицш й, и  ч у в ств у етъ  себя  соверш енно счастл ивы м и 
в ъ  оф ицерском ъ. м ун ди ре; «сам одовол ьствш  и в м е ст е  н ек отор а я  н еу вер ен н ость  
изображ ались на его  л и ц е » . Е го  стра сть  декламировать: «Ж ен щ и н ы ! Ж е н щ и н ы !» , 
гов ор и тъ  онъ . «К то  и х ъ  пойм етъ? И хъ  ул ы бки  п р о т и в о р е ч а т  взорам и, и х ъ  слова 
о б е щ а ю т ъ  и м ан ятъ , а сам ы й зв ук и  гол оса  оттал киваетъ . То о н е  в ъ  м и н уту  п о -  
ст и га ю тъ  и у га д ы в а ю тъ  сам ую  потаен н ую  н а ш у  м ы сль, то  не п он и м аю тъ  са м ы х ъ
я сн ы х ъ  н а м е к ов ъ ». «О н ъ  не зн аетъ  людей и и х ъ  сл а бы х ъ  ст р у н ъ » . П ечорина он ъ
д ел а етъ  поверен н ы м и  св ои х ъ  тай н ъ , не зам ечая  его  см е х а  и у л ы бк и . С обою  он ъ
всегда  доволсн ъ . Н а воп р оси  П ечорина относител ьно его « д е л и »  съ  кн яж н ой , 
он ъ  «см ути л ся  и задум ался: ему х о т е л о сь  п ох ва ста ть ся , сол гать , и бы ло со в е стн о , 
а  в м е ст е  съ  эти м и  сты дно п ри зн аться  в ъ  и с т и н е » ; Груш ницкШ ,1 на сл ов а хъ ,
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«озл об л ен ъ  п р оти въ  всего  рода ч ел овеч еск а го» , он ъ  не ж ел аете  зн аком иться  
Л иговским и, п. ч. « э т а  гордая зн а ть » «см отр и тъ  на армсйцевъ какъ  на д и к и х ъ » , и 
и щ етъ  зн аком ства  съ  «пр1ятны м ъ д ом ом ъ ». Онъ горди тся  своей  толстой  солдатской 
ш инелью , которой  он ъ , «б ы т ь  м ож етъ , обя зан ъ  вним аньем ъ кн яж ны  и сты ди тся  
этой  «п р е зр ен н о й »  ш инели. Онъ считаетъ  П ечорина своим ъ «п рш тел ем ъ » и 
стан ови тся  во  главе «вр аж д ебн ой » ему ш айки. Слабость характера и са м ол ю б1е—
главны я черты  Г руш н ицкаго. Груш ницкШ  слы ветъ  отличны м ъ х р а бр ец ом ъ ».
По словам и П ечорина, которы й  «в и д ел ъ  его в ъ  д е л е » , «эт о  не р усская  х р а б 
р о ст ь » : « о н ъ  м ахаетъ  ш аш кой , кричитъ и бросается  впередъ, заж м уря гл а за ». 
Передъ дуэл ью  съ  П ечорины м ъ «туск л а я  бл едн ость  покрывала его щ е к и » ; « в о  
взгл я де  его бы ло к а к о е -т о  безп ок ой ство , изобличавш ее внутрен ню ю  б о р ь б у » , 
но она бы ла непродолж ительна. П ринимаетъ предлож еш е Печорина «стр ел я ть ся  на. 
см е р ть » ; броси въ  жребШ  «к о м у  стрел я ть  п ер вом у» , Груш ницкШ  «о тв ел ъ  
капитана в ъ  стор он у  и сталъ ч то -то  говор и ть  ему съ  больш ими ж аром ъ »;. 
«п оси н ев н п е  гу б ы  его  дрож ал и », но капи танъ  о тъ  него отвернулся съ  през
рительной  у л ы бк ой .— Ты дур ак ъ ! сказалъ онъ  Груш ницком у довольно гром ко: 
н и чего  не поним аеш ь! О тправим тесь-ка госп од а » . Онъ принимаетъ отъ  секунданта 
оруж1е, зн ая  что в ъ  п и стол ете  П ечорина н е тъ  нули и, п од а н н ом у  знаку, «н а 
чали подним ать п и столетъ , ц ел я  прямо в ъ  л объ  п р оти вн и ка». «В д ругъ  о н ъ  
оп усти л ъ  дуло пистолета  и, п обл ед н евъ  ка к ъ  полотно, повернулся къ  своем у 
секун дан ту .— «Н е м о г у » , сказал ъ  он ъ  гл ухи м и  гол осом ъ .— Труси ! отвеч а л и  
кап и тан ъ . В ы стр ел и  раздался. П осле заявлевш  П ечорина, что «эти  госп од а , 
в ер оя тн о , в тор о п я х ъ  забы ли пол ож ить нулю  в ъ  п и стол етъ », ГрушницкШ  стоя л и , 
о п у сти в ъ  гол ову  на грудь, см ущ енны й и мрачный».-— Оставь и х ъ . В едь, ты  
зн аеш ь, что они п равы , сказал ъ  он ъ  кап и тан у .—  Стреляйте! ответи л и  онъ  Пе
ч ор и н у :— я себя  презираю , а га си  не навиж у. Если вы  меня не убьете , я  в а съ  
за р еж у  н очью  и з ъ -за  угл а . Н амъ на земле вдвоем ъ н е т ъ  м еста » .

Критика: По х удож ествен н ом у  вы полн еш ю , это  лицо ст о и т ь  М аксима 
М аксимы ча; подобн о  ему, это  ти пъ , представитель ц ел аго  разряда людей, имя 
нарицательное. Груш ницкШ  —  идеальный молодой чел овеки , которы й  щ е го 
л я е т е  своей  и деальн остью , какъ  запи сны е ф ранты щ егол яю тъ  модными платьем ъ, 
а «л ь в ы »  —  ослиною  гл у п о сть ю . Онъ н о си ть  солдатскую  ш инель и зъ  тол стаго  
сукн а ; у  него  георп евскШ  солдатскШ  крестики . Ему очень х оч ется , чтобы  его  
считали не ю н кером ъ , а разж алованны м и изъ  оф ицеровъ : онъ  н а х од и ть  э т о  
очень эф ф ектн ы м и и интересны м и. В ообщ е, «п рои зводи ть  эф ф ектъ» —  его страсть . 
Онъ го в о р и т ь  вы чурны м и ф разами,— словом ъ, это  одинъ и зъ  т е х ъ  людей, к о то 
ры е особен н о  п л е н я ю т ъ  ч увстви тел ьн ы хъ , ром ани чески хъ  и ром антическихъ  
п р ови н щ ал ьн ы хъ  бары ш ен ь, одинъ и зъ  т е х ъ  людей, к отор ы х ъ , по прекрасном у 
в ы р а ж ен ш  автора за п и сок ъ , «н е  тр ога етъ  просто-прекрасн ое, и которы е важ н о 
д р а п и р ую тся  в ъ  н еобы к н овен н ы я  чувства , возвы ш ен н ы я  страсти  и и скл ю ч и - 
тельн ы я стр а д а н ш ». «В ъ  и х ъ  д у ш е ,— прибавляете  он ъ ,— часто  м ного д обр ы х ъ  
св ой ств ъ , но ни на гр о ш ъ  п о э з ш » . Но в отъ  самая лучш ая и полная хар а кте
р и сти ка  та к и х ъ  лю дей, сделанная автором ъ  ж е ж урнала: «п од и  стар ость  они 
д ел а ю тся  либо мирными пом ещ икам и , либо пьяницами,— иногда тем и  и дру
г и м и » . Мы к ъ  этом у  очерку прибавим ъ отъ  себя  только то, что они  ст р а х ъ  
к а к ъ  л ю бя тъ  соч и н еш я М арлинскаго, и ч уть  зай дете  р еч ь  о предм етахъ ск ол ь к о - 
н и будь не ж и тей ск и хъ , стараю тся  говор и ть  ф разами и зъ  его  п ов естей . [Бт- 
липстй. Соч. т. Т ].

Д е и ю н ъ  (,,Демонъ“ ) .— «П ечал ьн ы й» и «м р а ч н ы й », «гор д ы й » и «л у 
к а в ы й » , «б езп о к ой н ы й » и «п о р о ч н ы й » , «адскШ  д у х ъ “  -  „д у х и  и згн а н ь я » «и  
со м н е н ь я » . «В е н е ц ъ  и зъ  р а д уж н ы хъ  лучей не украш али  его к у д р ей ». «О н ъ  
бы л ъ  п о х ож и  на вечеръ  ясн ы й : ни день, ни ночь, ни мракъ, ни с в е т и » . «Онч> 
бы лъ м огучи  ка к ъ  ви хор ь  ш ум н ы й , блистали какъ  молнш  с т р у я » . По собств ен 
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ной характеристик^ , он ъ  «т о т ъ , чей взор ъ  надеж ду губ и тъ , едва надеж да р а с- 
цв 'Ьтетъ ,» «к о г о  никто не лю битъ , и все ж ивущ ее к л я н етъ ». Онъ «б и ч ъ  р абовъ  
зе м н ы х ъ » , он ъ  «ц арь п озн ан ья  и св об о д ы », он ъ  «в р а гъ  н еб есъ » и «зл о  при
р о д ы » .-— П роклятый Б огом ъ , «давн о отверж енн ы й» «преж ним и д р у зья м и », «и з г -  
нан никъ  р а я » , «вол ьн ы й  сы н ъ  эф и р а », он ъ  «блуж далъ в ъ  п усты н и  Mipa б езъ  
п р й ота ». «К акъ  эдем ъ » Mipn для Демона сталъ гл у х ъ  и нйм ъ, «природы  ж арш я 
объ я тья  н а век и  осты л и » для него. К ром е зависти  холодн ой , «природы  бл ескъ » 
не возбуж дал и » в ъ  груди изгнанника безплотной  ни н ов ы хъ  ч ув ствъ , ни 
н ов ы х ъ  силъ, — ■ и все, что предъ- собой  онъ  видели  он ъ  презирали, иль 
н ен ави дел и ». Онъ иозналъ:

... „гор ь к ое  томленье 
В сю  ж изнь, век а , безъ  раздйленья 
И наслаж даться, и страдать,— - 
За зло похвал ъ  не ож идать,
Ни за  добро вознаграж денья:
Ж ить для себя , скучать  собой ,
И этой  в еч н ою  борьбой
Б езъ  торж ества, безъ  примиренья,
Всегда ж елать, и не ж елать,
Все знать, все ч увствовать, все видеть,
С тараться все возн ен авидеть,
И все на с в е т е  презирать!.. “

«Н ичтож н ой  властвуя зем лей ,» „ г д е  н е т ъ  ни истин наго счастья , ни долго
в еч н ой  красоты , гд е  преступленья лишь да казн и , гд е  страсти  мелкой только 
ж ить, г д е  не у м е ю т ъ  безъ  боязн и  ни н енавидеть, ни л ю б и ть » , он ъ  сея л ъ  зло 
безъ  наслаж денья, ни где и ск усству  своем у он ъ  не встр еч ал ъ  сопротивлени я,—  
« и  зло наскучило ем у ». I  онъ  «лю дьм и не долго правилъ, г р е х у  не долго и х ъ  
училъ , все благородное безславилъ и все прекрасное х у л и л и »; «плам ень чистой  
вер ы  легко н а в е к ъ »  он ъ  залилъ въ  н и х ъ ...»  Демонъ скры лся «в ъ  ущ ел ьяхъ  
гор ъ  и сталъ бродить, какъ  метеоръ, во м раке полночи г л у б о к о й ...» , предаваясь 
зл обе . «Н о  злобы  м рачны я забавы  не долго нравились» ему. Онъ одного  
желалъ: «в ъ  тол п е  стихШ  м ятеж ной сердечны й роп отъ  заглуш и ть, сп астись  отъ  
дум ы  н еи збеж н ой , и незабвенное за б ы ть !»  «З абвенья не далъ Б огъ , да он ъ  и 
не взя л ъ -бы  з а б в е н ь я » .-— При виде Тамары Демонъ вспом нилъ, о «преж нем ъ сч а 
с т ь е »  «п реж н ихъ  братШ ». «Н еи зъясн им ое волненье» въ  се бе  п оч увствовал ъ  он ъ  
вдр угъ . Онъ «та й н о  щ р у г ъ  возненавиделъ  безсмертте и власть» св ою . Онъ 
«п озавидовал ъ  невольно неполной радости  зем н ой », « в ъ  безкровн ом ъ  сердце 
л учъ  неж данны й -оп я ть  затеплился ж и вей , и гр у сть  на дн е старинной раны 
заш евелилася какъ  з м е й » .. .  Н ем ой  душ и его п у сты н ю  наполнилъ благодатны й 
зв ук ъ , и  вн овь  п ости гн ул ъ  он ъ  свя ты н ю  лю бви , добра и  к р а сот ы ». «П ри кован 
ны й незримой си л ой », „о н ъ  съ  н овой  гр у стью  сталъ знаком ъ, в ъ  нем ъ ч увство  
вдругъ  заговорило родны м ъ к огд а -то  я зы к о м ъ » . «М ечтой  к ова р н ой » Демонъ 
возм утил ъ  кн язя  Синодала; „м еч той  пророческой  и стран н ой “  он ъ  см утилъ 
«м ы сл и » Там ары . «Т о ск у  лю бви , ея волненья п ости гн ул ъ  Демонъ в ъ  первы й 
р а зъ » . Тамаре принесъ  он ъ  «в ъ  умиленьи молитву ти х у ю  л ю б в и », «зем н ое первое 
м ученье» и  «сл езы  п ер вы я ». «О н ъ  все бы лое бросилъ въ  п р а х ъ » . По уверен н о 
Демона, Тамара «д об р у  и н ебесам и» возвратить  его «м огл а  бы  словом ъ: лю бви 
святы м и п окровом ъ  о д е т ы й » , он ъ  предстали бы  там ъ, «к а к ъ  н овы й  ангелъ в ъ  
бл еске  н о в ом ъ ». Онъ полю билъ Тамару «н е здеш н ей  ст р а ст ь ю », «всемт> 
упоен ьем ъ , всею  властью  безсм ертной мысли и м еч ты ».

В ъ  д у ш е моей съ  начала Mipa 
Твой обр азъ  бы лъ напечатлёнъ,
Передо мной носился онъ
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В ъ п у ст ы н я х ъ  вГ.чиагч) эф ира.
Давно тр евож а  м ы сль м ою ,
Мн ё  имя сладкое звучало;
Во дн и  бл аж ен ства  м н ё  в ъ  раю  
Одной тебя  не доставал о.

«М ой  рай, м ой адъ, в ъ  т в о и х ъ  о ч а х ъ » . « Я  р а бъ  твой , я  те б я  л ю б л ю » . 
«Н е ж и ть , ка к ъ  ты , м н ё  стало бол ьн о , и стр а ш н о— р озн о  ж и ть  съ  т о б о й » . «В ъ  
л ю бви , ка к ъ  в ъ  зл обЁ » он ъ  «н еи зм Ё н ен ъ  и в ел и к ъ ». ТамарЁ он ъ  кл ян ется :

О трекся я  о тъ  стар ой  м ести ,
О трекся я  о т ъ  го р д ы х ъ  дум ъ ;
Отнынё яд ъ  к овар н ой  лести 
Н ичей у ж ъ  не в стр ев ож и тъ  ум ъ .
Х о ч у  я  съ  н ебом ъ  п рим и ри ться ,
Х оч у  л ю би ть , х о ч у  м ол иться , '
Х о ч у  я  вЁ ровать д обр у ;
Слезой р а ск а я н ья  сотр у  
Я  на челЁ, тебя  д остой н о  мъ,
Сл ёд ы  небеснаго огня,
И М!рЪ в ъ  невЁдЁньи сп ок ой н ом ъ  
П усть  доц вЁ таетъ  б езъ  меня!

С облазна полны м и рЁчами он ъ  отвЁ чалъ  ея м ол ь б а м ъ ". „С м ертел ьны й яд ъ  его  
л обзан ья  м гн овен н о в ъ  грудь  ея п р о н и к ъ " . „И  проклялъ  Д емонъ п обЁ ж ден - 
н ы й  м ечты  безу м н ы я  св ои  и в н овь  остал ся  он ъ , надм енны й, один ъ , ка к ъ  преж де 
в о  вселенной, безъ  у п ов а н ья  и  л ю б в и !"  И, когда  он ъ  встрЁ тился в ъ  „п р о -  
странствЁ  си н я го  эф ира съ  душ ой  Т ам ары ,— к то  бъ  его у зн а л ъ ?"

К аким ъ см отрЁлъ он ъ  зл обн ы м ъ  взгл ядом ъ ,
К а к ъ  п ол он ъ  бы л ъ  см ертельны м ъ ядом ъ  
В раж ды , н езн аю щ ей  к он ц а ,
II вёяло  м оги л ьн ы м ъ  хладом ъ 
Отъ н еподви ж н аго лица...

Критика: 1 )  «Д ем он ъ — не сатан а, а одинъ  и зъ  его п одн ач а л ьн ы хъ . 
С атани нскаго отр и ц аш я в ъ  нем ъ  н ё т ъ ; он ъ  сл у ж и ть  д у х у  тьм ы  скорЁе и зъ  
разечета , та к ъ  к а к ъ  п ол ьзуется  на е го  служ бЁ бол ьш ей  св обод ой , ч ё м ъ  та,
к отор ой  бы  он ъ  м огъ  р а сп ол а гать  на небЁ . Н ебо ему д ор ого  только
ка к ъ  восп ом и н аш е дЁтства. В ъ  нем ъ н ё т ъ  д оста точ н а го  ем иреш я, ч тобы  
стать  ангел ом ъ , ни д оста точ н о  зл обы  и  отр и ц аш я, чтобы, ста ть  бЁ сом ъ . 
В ъ  бЁ совской  iep ap xin  он ъ  с т о и т ь  на д овол ьн о  скром ной  ступ ен и — что и 
и озв ол я етъ  ему ощ у щ а ть  ч и сто  - зем н ы я ч ув ства , к а к ъ , нап р., л ю бовь  и 
р а ск а я ш е. У  н его  н ё т ъ  даж е и р он ш  и смЁха, э т о г о  б езп ощ ад н а го  оружия, 
к отор ы м ъ  надЁленъ каж ды й  бЁ съ, сознаю щ Ш  св ою  силу. П равда, сила 
есть у  л ер м он товск аго  Д емона, но он а — сила ф изи ческая . С п особн ость  превра- 
щ еш я , пр ои звол ьн аго  перем Ё щ еш я и разруш ентя н а х од и тся  в ъ  его, вл асти , но у  
него  н ё т ъ  сп осо б н о сти  перерож денья. Онъ— человЁ къ, п оступ ивш ей  в ъ  усл уж еш е 
д у х у  тьм ы , но не за бы ш ш й  ст а р ы х ъ  п ри вы чекъ . Земля его  привл екаетъ , ж ен 
щ ина тр о га етъ  его  сердце и п отер я  этой  ж ен щ ин ы  сер д и ть , несм отря  н а  « я з в и 
тельн ую  у л ы б к у » , к акой  он ъ  у к ор я е тъ  п обЁ дои осн а го  ангела. Мы. застаем ъ  
гер оя  п оэм ы  в ъ  м и н уту , для н его  очень п еч а л ьн ую ,— в ъ  м и н уту  н ап лы ва  в о с -  
пом ин аш й о том ъ , к а к ъ  он ъ  ж ил ъ  б езъ  зл обы , б езъ  с о м н ё ш я , н еоп ы тн ы й , но 
любящий и л ю бим ы й. Т акъ  мы ж ивем ъ  в ъ  н аш ем ъ  д ё т с т в ё . Т еперь он ъ  в озм у - 
ж ал ъ  и стал ъ  силенъ . К а к ъ  ж и л ъ  он ъ  в ъ  недавнем ъ прош л ом ъ , что  дЁлалъ до 
той  м и н уты , к огд а  мы  съ  ни м ъ встрЁ чаем ся ,— мы не знаем ъ. М ы зн аем ъ  тол ьк о, 
что он ъ  ж ил ъ  ск у ч и о , одиноко,, с ё я л ъ  зло б езъ  насл аж ден ья, и ч то , н акон ец ъ ,
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это  зло ему наскучило. Оно м огло, вер оя тн о , наскучить  ему потом у, что не
б ы л о  принципом ъ его ж и з н и .» ------

«Н ек огд а  этотч» Д емонъ обольстила, и п огуби л ъ  одну см ертную , 
л ю би м ую  ангеломъ. Л ю билъ он ъ  эту  см ертную , очевидно, больш е и зъ  
ревности  къ  своем у противни ку, и п отом у  скоро бросилъ. Теперь, скучаю щ и? 
о т ъ  бездел ья , разочарованны й в ъ  лю бви и пресы щ енн ы й созн аш ем ъ  своей  
си лы , он ъ  предался безплодном у стран ствованпо, сначала среди людей, а затЬмъ 
среди п усты н н ой  природы. Люди ему скоро над of. ли своей  п у стотой  и своим ъ 
р азвр атом ъ ; онъ  сталъ и х ъ  презирать за м елочность и ненавидеть за  развратъ , 
за бы ва я , что ненависть къ  лю дямъ для дем она— слиш ком ъ чел овеческое ч у в 
ств о . Природа ему нравилась больш е. Онъ «в н и къ  въ  нее глубоки м ъ  взглядом ъ 
и объ ял ъ  душ ою  ея ж и зн ь » , но не надолго. Она перестала вы зы вать  в ъ  немъ 
н овы я  чувства  и н овы я силы, и скоро его пр езр еш е и ненависть распростран и
лись и на нее. Онъ утратилъ , такимъ образом ъ , последнШ  интересъ  к ъ  чему 
бы  то ни бы ло. Онъ бы лъ сп окоен ъ , та к ъ  ка к ъ  не имйлъ ж елаш й, ничего не 
боял ся  и ни чем ъ  не восхищ ал ся . Н о, какъ  н ередко бы ва етъ  в ъ  та к и хъ  слу- 
ч а я хъ , это  спокойсттйс, посл е ц ел аго  ряда бур ь , бы ло затиш ьем ъ передъ н о 
вой  бурей. К акое чувство могло вы звать  н овую  бурю  въ  сердце настоя щ аго  
Демона, сказать  трудно; но въ  сердце человека, при оди н аковы хъ  у сл ов 1я х ъ , 
ду ш евн ы я  волнеш я всего  легче в ы зы ваю тся  л ю бовью  или, в ер н ее , л ю бовной  
гор ячкой . Такъ случилось и съ  лерм онтовским ъ Демономъ. П оявлеш е лю бим ой 
ж ен щ ин ы , той  ли, въ  к отор у ю  бы лъ влю бленъ ангелъ, или и спанской  м онахини 
или, наконецъ , Там ары — -сразу перерож даетъ наш его героя . ЧКмъ легендарнее 
стан ови тся  съ  этого  момента п о в е ст ь , тймъ правдоп одобнее и чел овечн ее ста 
н овятся  чувства  Демона. При ви де  Тамары он ъ  ср а зу  «п ости га етъ  святы н ю  
лю бви , добра и к р а сот ы ». К акая-то  новая  гр у сть  зарож дается въ  его сердц е,—  
гр у сть , вы званная частью  воспом инаш ям н, частью  сом н еш ем ъ  въ  возм ож н ости  
возрож деш я. Но это  сом н еш е ничтож но передъ силой п робудивш ейся  лю бви ; 
оно исчезаетъ  в м есте  съ  хол одн ы м ъ п резреш ем ъ , пресы щ енной  ск у к ой  и  о зл о б 
ленной ненавистью . Другими словами, Демонъ н а х од и ть , наконецъ , ц ел ь б ь п ч я ,. 
к оторой  он ъ  м ож етъ п освяти ть  бога ты й  зап асъ  св ои х ъ  силъ. Онъ преж де всего  
п ол ьзуется  ф изической силой для устранентя соперника, за тем ъ  своей н р ав 
ственн ой  силой для утТ.шешя овдовевш ей  н евесты . Знаменитый м онологъ  «н е 
плачь, д и тя » п ока зы ва етъ  намъ, ка к ъ  м ож етъ  бы ть  л ю безен ъ  и завлекателецъ 
э т о т ъ  мнимый демонъ. Мы ош ибем ся , если сочтем ъ его р еч ь  за предательское 
оболы ц еш е. Онъ м ы слитъ , что для него приш ла «ж еланная пора  н овой  ж и зн и » , 
и онъ, ка к ъ  влю бленны й ребенокъ , ж иветъ  сам ъ въ  этом ъ  ф антастическом ъ 
Mipe чуд есъ , которы м ъ  старается зам анить невинную  д уш у. П роизнося это т ъ  
м он ол огъ , он ъ , «ада  д у х ъ  у ж а сн ы й », стан овится  п охож и м ъ  на ясн ы й вечеръ; 
не забудем ъ  къ. том у ж е, что онъ  п о этъ , т. е. обл а д а ем . силой прикры ть п о 
этическим и сравнентями сам ы я обы кн овенны й р ечи . «Н е плачь, ди тя » есть, 
действи тел ьно, самый обы кн овенны й л ю бовны й лепетъ, которы й  мы мож емъ 
подсл уш ать в ъ  лю бое время у  л ю бого  влю бленнаго, только, конечно, не въ  та 
кой  ф орм е. Не ведь  сила п оэта  и заклю чается в ъ  том ъ, что она, какъ  сказалъ  
М юссе, п р остую  слезу преображ аетъ  въ  ж ем чуж ину. . Мы могли бы  п одум ать, 
что  этотъ  поэтическШ  бредъ  Демона бы лъ разсчитан ъ  на чувстви тел ьную  и 
д е тск у ю  н атуру  Тамары, и  что  Демонъ легко м огъ  бы  говор и ть  съ  несчастн ой  
н евестой , у  которой  онъ  отнялъ ж ениха, приблизительно тйм ъ ж е я зы к ом ъ , 
каким ъ Ричардъ Ш  говор и тъ  съ  Анной у  гр о ба  ея муж а. Намъ каж ется , одна
ко , что  на та к ую  коварн ую  и извилистую  р еч ь  он ъ  бы лъ н есп особен ъ . Е го 
л ю бовь , х отя  и недолговечн а, но настолько сильна и искренна в ъ  данн ую  ми
н у ту , ч то  он ъ  н есп особен ъ  ни на какую  х и тр ость , ни на одинъ соф изм ъ, ни 
на катая у беж д ещ я ; он ъ  ограничивается общ им и м естами о п о к о е  загробн ой  
ж и зн и  и  сразу  п ер еходи ть  к ъ  картин е блаж енства, которое  ож и даетъ  его в о з 
л ю бленн ую  «н а  воздуш н ом ъ  о к е а н е » .—— Демонъ настолько чел овечен ъ  и ч и сть
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в ъ  св о и х ъ  ч у в ст в а х ъ , что в ъ  са м ую  р еш и тел ьн ую  м ин уту, передъ  тем ъ  какъ- 
в ой т и  в ъ  келы о Там ары , он ъ  н ач и н аетъ  кол ебаться , ка к ъ  в ся ш й  честн ы й чел о- 
вТк'ь в ъ  п о д о бн ы х ъ  о бстоя тел ь ств а хъ . Онъ зн аетъ , что  она бу д е тъ  ж ер твой , и 
в он р о съ , что  он ъ  м ож етъ  ей дать взамЪ нъ ея преданности , начин аетъ  б езп о - 
к ои ть  его :

...Д олго он ъ  не смйлъ 
С вяты н ю  м ирнаго приота 
Н ар уш и ть  и — бы ла м инута,
К огд а , казал ось , о н ъ  г о т о в ъ  
О ставить ум ы сел ъ  коварны й .

Эта единствен ная м ин ута еозн аш я  пром елькнула ка к ъ  м олш я, и п е сн ь  Там ары  
п огр у ж а е тъ  его  сн ова  в ъ  том ительн о-сладкое н астр оеш е, и—

Онъ х о ч е т ъ  в ъ  ст р а х е  удал и ться ,
Е го  кры ло не ш евел ится .

Онъ в х о д и т ъ  в ъ  келы о и в стр еч а ется  съ  ангелом ъ. М ы сн ова  в ъ  Mipe алл его- 
рШ. Э тотъ  ангелъ , в ъ  к отор ом ъ  мы долж ны  п р и зн ать  добр а го  геш я  Тамары 
или, други м и  словам и, ея  н еви н н ую  д у ш у , в п ол н е  созн а етъ , съ  каки м ъ  в р а гом ъ  
он ъ  встр ети л ся . Ж ен ск ое  сердце и н огда  и н сти н кти вн о  р а зга ды ва етъ  тай н у  м уж 
ск о г о , ч то , кон еч н о, м ож етъ  раздраж ить каж даго си льн аго чел овека . Р а згн е в а л 
ся  и  Д емонъ, п о ч у в ств о в а в ъ  соп роти вл еш е там ъ, гд е  ож идалъ в стр ет и ть  одну 
п ок ор н ость . Р а згн ева л ся  он ъ , к а к ъ  п од оба етъ  дем ону; но в ъ  его п ол ож ен ш  и  у  
п р о сто го  ч ел овек а  м огло ш евел ьн уться  н е ч то  дем оническое в ъ  сердце:

Злой д у х ъ  коварн о у см ех н у л ся ,
З ардел ся  ревн остн о взгл ядъ  
1  вн овь  в ъ  д у ш е  его  п р осн ул ся  
Старинной ненависти  ядъ .

О днако, соп р оти вл еш е, оказан н ое ем у, бы ло очень сл або ; и  м ож етъ  п о к а за ть ся  
стран н ой  та  п о сп е ш н о ст ь , съ  какой  ангел ъ  п отор оп и л ся , в зм а х н у в ъ  кры лам и, 
у т о н у т ь  в ъ  э е и р е  неба. Тамара сдалась слиш ком ъ скор о  и в есь  п о с л е д у ю щ и  ея 
р а зго в о р ъ  съ  Д емономъ у ж е  не б ор ь б а , а рядъ  нарочн о в ы ск а за н н ы х ъ  оп а сеш й , 
съ  ц ел ью  в ъ  н и х ъ  р а зу б е д и т ь ся ,— д1алогъ схож Ш  съ  пы тливы м и разеп росам и  
М аргариты  о р е л и п о зн ы х ъ  взгл я д а х ъ  Ф ауста . В ообщ е ж е, весь  р а згов ор ъ  Та
мары  и  Д емона— перлъ блестящ ей  х уд ож ествен н ой  р и тори ки  в ъ  сти л е  В и к тора  
Г ю го . П си хол оги ч еск а я  задача , сам а по се б е  очен ь н есл ож ная и обы ден н ая , п о -  
л уч а етъ  совер ш ен н о ори ги н ал ьн ую  ок р а ск у  отч. э т о г о  н а гр ом ож деш я п оэти ч е - 
ск и х ъ  сравненШ , э т о г о  приподнятаго* тон а , гд е  переливы  величавой , п од ч а съ  
в озв ы ш ен н ой , м ы сли ч ер ед ую тся  съ  мелодичны ми нап евам и  н еж н ой  л ю бви  и 
в н овь  за гл у ш а ю тся  дикими словам и п ер ек и п евш ей  ст р а ст и » . «Д ем онъ  одер ж ал ъ  
п о б е д у  и , в м е ст е  съ  э т о й  п о б ед о й , утр ати л ъ  вн овь  и cnoKOflciBie, и ц ел ь  
ж и зн и . Ж и тей ск а я  драма кончил ась , и эп и л огъ  бы л ъ  р а зы гр а н ъ  уж е н а  н е б е . 
Ф а н тасти ч н ость  эт о го  эп и л ога  и его  со д е р ж и т е  бы ли Л ерм онтову проди ктован ы  
тради щ он н ой  легендой . \Н. Еопгляревстй. Л ерм онтовъ]. 2 )  По м ненно В л. С. 
Соловьева, герой  поэм ы  . есть  «гл авн ы й  дем онъ са м ого  Л ерм онтова —  « д с -  

м он ъ  г о р д о с т и » . «Н о  в ъ  п о эм е  о н ъ  уж а сн о  идеали зован ъ  (о соб ен н о  в ъ  
п осл ед н ей  ея  о б р а б о т к е ), х о т я , н есм отря  на эт у  идеализацпо, обр а зъ  e ra  
действШ , если су д и ть  б езп р и стр а стн о , ск о р ее  п ри л и чествуетъ  ю н ом у  гу са р 
ск о м у  к ор н ету , неж ели о с о б е  та к о го  в ы сок а го  чи н а  и та к и х ъ  др евн и хъ  д е т ъ » .  
«И деал и зован н ы й  дем онъ  вовсе  у ж ъ  не т о т ъ  д у х ъ  зла, к о т о р ы й  такими 
правдивы м и чертам и бы л ъ  оп и сан ъ  в ъ  п р еж н и хъ  ст и х о тв о р е ш я х ъ  ге ш а л ь -
н а го  отр ок а  Д емонъ п оэм ы  не только пр екр асен ъ , но до чр езвы ч ай н ости
бл агор од ен ъ  и , в ъ  су щ н ости , вовсе  не золъ . К огда  то у  н его  пр ои зош л о за га 
дочн ое н ед ор а зу м еш е  съ  В севы ш н и м ъ , но он ъ  тя го ти тся  разм ол вкой  и ж ел а етъ  
п ри м и ри ться . Случай к ъ  это м у  представляется , к огд а  дем онъ  видитъ  п р ек р а сн у ю
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грузи н ск ую  кн яж ну Тамару, п л яш ущ ую  и н ою щ ую  на кровле родительскаго 
дома. По библш  и по здравой л оги к е ,— что одно и тож е— у в л е ч е т е  сы н ов ъ  
Б ож ш хъ  кр асотою  дочерей чсловТческихъ  есть падеш е, но для демонизма это  
есть начало возрож деш я. Однако, возрож деш я не п роисходитъ . П осле смерти 
ж ен иха и удалеш я Тамары в ъ  м онасты рь, Демонъ входи тъ  к ъ  ней, готовы й  к ъ  
добру , но, видя ангеля, охр ан яю щ аго  ея невинность восплам еняется ревностью , 
собл азняетъ  ее, уби ва етъ  и, не у сп евш и  завладеть ея душ ою , объявл яетъ , что 
он ъ  хотТ лъ  стать на другой  п уть , но что ему не дали, и съ  сознаш ем ъ  св оего  
полнаго права стан овится  уж е настоящ им ъ Демономъ. Такое рйш еш е воп роса  
находи тся  в ъ  слиш ком ъ уж е явном ъ противоречия съ  л огикою , ч тобы  стоило 
его  оп р ов ер га ть ». [Вл. С. Соловьевъ. С очинеш я, т. 8 ].

3 )  «Л егендарны й и субъективны й элементъ поэм ы  съ  сам аго начала были 
тесн о  соединены , отчасти  противореча  одинъ другом у, и в м есте  съ  тё м ъ  это  
соединенге бы ло привлекательно для п оэта , которы й  стремился дать грандш зное 
олидетвореш е обуревавш ем у его разладу съ  ж изн ью . Отсюда происходила эта  
усиленная работа  надъ сю ж етом ъ , когда  преж ш я обработки  его не удовле
творяли: изм енялось не только м есто  дййств1я и обстановка, но частно и на-- 
строеш е главнаго лица. Легендарный Демонъ остается  невы держ анны мъ. Это, в о  
вся к ом ъ  сл учае, д у х ъ  подначальны й и он ъ  не только сп особен ъ  къ  человече
ски  мъ чувствам ъ , какъ  самая л ю бовь  к ъ  Тамаре, но иногда обн аруж и ваетъ  
даж е несвой вственн ую  Демону м ягкость  ч у в с т в а ;. и если п о этъ  съ  перваго ю н о - 
ш ескаго  опы та зан ятъ  бы лъ этим ъ  сю ж етом ъ  до посл ед н и хъ  л етъ  своей ж изни, 
когда  наступила бол ее зрелая пора творчества, естественно предполож ить, ч то  
его привлекала к ъ  сю ж ету  именно эта  сторона его— отраж еш е его личной в н у т
ренней б о р ь б ы ». [Пыпинъ. П стор. русек. лит. т. IV ]. 4 )  Для д р угого  критика, 
«н е т ъ  сом н еш я, что п оэтъ  в ъ  «Д ем он е» отразили съ  огром ной  силой м н ой я  
свой ства » того  ду ха  сом н еш я и отрицаш я, которы й  составляли характеристич
н у ю  черту  того  времени в ъ  цивилизованном ъ м !р е » . «Н о, представляется воп росъ : 
разъяснили ли он ъ  это т ъ  д у х ъ , сказали ли по меньш ей м ер е ,— зло ли онъ, 
или добро, Д емонъ ли это  искуситель, или более доброе начало? Мы думаемъ, 
что п о этъ  и сам ъ не реш и л и  для себя  этого  воп роса , и п отом у  образъ  его лиш енъ 
определ енн ости». [.Введенстй. Общ. сам осознаш е в ъ  русск . лит.].
5 )  В сю  свою  неудовлетворенность ж и зн ью , т. е. здеш н ею , ж изн ью , а не 
тогдаш ним и общ еством ъ , всю  исполинскую  гл уби н у  св ои хъ  чуветвъ , п р евы ш а ю - 
щ и хъ  обы денны я ч е л о в е ч е ш я  ч увства , в сю  н еобъ я тн ость  своей скучаю щ ей  на 
зем ле фантазш ,-— Л ерм онтовъ постарался излить устам и Демона. К он цепщ я этого  
ф антастическаго образа  была счастливы м ъ, удачн ы м и делом ъ его творчества . 
Т е  свой ства , к оторы я  казались напы щ енны ми и даж е отчасти  каррикатурны м и 
в ъ  та к и х ъ  д е й ств у ю щ и х ъ  л ицахъ , какъ  гвардеецъ П ечоринъ, св етсш й  дэнди 
Арбенинъ, или черкесъ  И змаилъ-Бей, п обы вавш и! въ  П етер бур ге ,— в се  эти  свой 
ства  (личны я свой ства  п о эт а ) приш лись по  м ер к е  только ф антастическом у д у х у ,
великом у падш ем у ангелу. С трого говор я , Демонъ даже не падший ангел ъ ;
причина его  падеш я осталась в ъ  тум ан е; это  ск ор ее— ангелъ, упавн пй съ  неба 
на землю, котором у  досталась ж алкая у ча сть : «н и чтож н ой  властвовать  зем лей».
К ороче, это  сам ъ п о э т ъ » .  «Э то тъ  скорбящ Ш  и могучШ  ангелъ представляетъ
изъ  себя  то тъ  удивительны й обр азъ  ф антазш , в ъ  котором ъ  мы по неволе ч у в - 
ствуем ъ  воплощ еш е ч его -то  бож ественн аго в ъ к а ю я -т о  близкш  нам и человеческая 
черты . Онъ привлекателенъ своею  ф ан тастичностью  и в ъ  то же время в ъ  немъ н е т ъ  
п у стоты  сказочной  аллегория». Е го ф игура и зъ  траурн ой  ды м ки почти  ося за ем а ». «Т о  
не бы л ъ  ада д у х ъ  уж асн ы й,— о н етъ ! сп бш и тъ  добавить авторъ  и и щ етъ  к ъ  
нему наш его сочувствии  Демонъ, ни ьъ  чемъ определенном ъ не провинивш Ш ся, 
и м еетъ , однако, н е к о то р у ю  строп ти вость  п р оти въ  неба; онъ  иронизируетъ  надъ  
другим и ангелами, давая им ъ эпитеты  «б езетр а ст н ы х ъ », он ъ  ещ е на н ебе  невы годно 
вы делился меж ду другим и тем ъ , что бы лъ «п озн ан ья  ж ад н ы м ъ », он ъ  и в ъ  раю  
испы ты валъ , что ему чего  то н ед оста етъ », «о н ъ , преисполненъ  гром адною  эн ер -
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rie io , гл у бок и м ъ  зн аш ем ъ  чел овй чески хъ  сл абостей , о тъ  него  п ы ш етъ  сам ы м и 
огн ен н ы м и  чувствам и . И все это  прибл иж аетъ  его к ъ  н а м ъ .» [С. Апдрревскш. 
«Л итер , о ч е р к и »].

Дйвушка, (Герой нашего времени)».■ -  « И зъ мпрнаго к р у га  чеетныхъ 
ъонтрабандистовъ». Ей,, «к а за л ось , не болйе 18 л й т ъ » . «О н а  бы л а  далеко 
не красави ца , но, по словам ъ П ечорина, он ъ  н и когда  п одобн ой  ж ен щ и н ы  не ви - 
д ы в а л ъ » . «Н еобы к н овен н а я  ги б к о сть  ея стан а , особен н ое, ей тол ьк о  свой ствен н ое, 
н а к л о н е т е  гол овы , длинные, р усы е  в ол осы , к а к ой -то  зол оти сты й  отли въ  ея  слегка 
загор й л ой  кож и  на ш ей  и пл ечахъ , и  особен н о  правильны й н о с ъ » ,— все это  
б ы л о  «о б в о р о ж и те л ь н о» , « х о т я  в ъ  ея к осв ен н ы х ъ  в згл я д а х ъ » чи тал ось  ч то -то
ди кое и подозрительн ое, х о т я  в ъ  ея ул ы бкй  бы ло ч то -то  неоп редй лен н ое.------
П ечорин ъ  н аш ел ъ  в ъ  ней «Г ётев у  М и н ьон у», «н а сто я щ у ю  р у с а л к у » , «и  
то ч н о , м еж ду ними бы ло м ного  сх од ств а : тй ж е бы стр ы е  пер еходы  о тъ  вел и - 
ч а й ш а го  безп ок ой ств а  к ъ  п ол н ой  н еп одви ж н ости , тй  ж е загадочн ы й  рйчи , 
тй  ж е пры ж ки , стран н ы я  п й сн и » ... То ти х а я  и безм олвная, то  н а стоя щ а я , « б й с ъ -  
д й в к а » , п о  опредйленпо казака -ден щ и ка . При первой  встрйчй  «п ри стал ьн о  
посм отрйл а  в ъ  гл а за » П еч ор и н у» , «п от ом ъ  небреж но ул ы бн ул ась  и ти хо  пош ла 
к ъ  пристани . Н а воп р осы  П ечорина не отвйчала, а «у бй га л а  коварно у л ы б а я сь » ,
но цйлы й день вертйлась около его  к в а р т и р ы » . В ся «о н а  бы ла стран ны м и су щ е -
стшомъ. Н а лицй ея не бы ло н и к а к и х ъ  п р и зн а к овъ  безум 1я ; н а п р оти въ , глаза  
е я  см отрйли съ  б ой к ою  п р он и ц а тел ь н остш , и  эти  глаза , казал ось , бы ли одарены  
к а к о ю -т о  м агн ети ческою  вл астью  и в ся к ш  разъ  они какъ  буд то  бы  ж дали в о 
п р о с а .» —- — К огда  П ечоринъ сп росил ъ : «ск а ж и -к а  мнй, красави ца , что ты  дйлала 
се го д н я  на кр овл й ?» она  отвй ти л а :— А см отрйла, откуда  вй тер ъ  д у е т ъ .— « З а -  
ч й м ъ  т е б й ? »— О ткуда вйтеръ , оттуд а  и  счастье . —  «Ч то  же? развй  ты  пй сн ею  
зазы вал а  сч а ст ь е ?»— Гдй п оется , там ъ  и счастл и ви тся .— «А  ка к ъ  неравно н ап оеш ь 
себй  г о р е ? » — Ну ч то -ж ъ ? гдй  не буд етъ  л учш е, там ъ  бу д е тъ  х у ж е , а о тъ  х у д а  до 
д обр а  оп я ть  не д а л ек о .— «К то  ж е тебя  вы уч и л ъ  этой  п й сн й ?»— Н икто не вы уч и л ъ ; 
вздум а ется — за п ою ; к ом у  у сл ы х а ть , то т ъ  у сл ы ш и тъ ; а ком у  не долж но сл ы 
ш а ть , т о тъ  не п ой м етъ . «А  ка к ъ  т е б я з о в у т ъ , м оя п й в у н ь я ?»— К то крестилъ ,
т о т ъ  зн а етъ .— «А  кто  к р ести л ъ ?»— П очему я  зн аю . Р а згов ор ъ  у  нея о соб ен 
н ы й :— «М н ого  видйли, да мало зн аете ; а что знаете, та к ъ  держ ите п од ъ  зам оч- 
к о м ъ » , отвйтила она  П ечорину, откр ы вш ем у  тай н у  ея н оч н ы х ъ  хождений на 
б ер егъ , и  «н е  изм йнилась в ъ  лицй, не пош евел ьнула  губам и , к а к ъ  будто  не 
о б ъ  ней дйло, и за х ох ота л а  во все  го р л о » . К огда  ж е П ечорин ъ « с ъ  серьезн ой , даж е 
ст р о го й , м и н ой » , заяви л и , что о н ъ  м огъ  бы  донести  ком ендан ту , она в д р у гъ  
п р ы гн ул а , запйла и скры л ась  ка к ъ  птичка, сп у гн у та я  и зъ  к у ста р н и к а .— -— Лицо 
ея  бы ло п ок р ы то  «т у ск л о й  б л й д н о сть ю », когда  она  сам а вновь приш ла к ъ  П е
ч орин у, и  в д р у гъ  «в ск оч и л а , обвила ш ею  е г о ’ р у к а м и », «к а к ъ  змйя скол ьзн ул а  
м еж ду  его  рукам и , ш еп н ув ъ  ему на у х о : «н ы н ч е  н оч ь ю , ка к ъ  вей у с н у т ь , в ы 
х од и  н а  б е р е г ъ » , и стрйлой  вы скочи л а  и зъ  к о м н а ты »,- «Н  тебя  л ю бл ю »
говор и л а  она в ъ  додкй П ечорин у, и к а к ъ  к о ш к а  вцйпилась в ъ  его о д е ж д ы » .—  
Ч его ты  х оч еш ь? закричал и  П ечоринъ крйп ко сж а въ  ея м алены йя р у к и .— Ты 
видйлъ, отвйчала она, ты  донесеш ь! и вступи ла  в ъ  я р остн у ю  бор ьбу . «П альц ы  
ея хрустй л и , но она  не вскрикн ула, ея, зм йиная натура  вы держ ивала п ы т к у » .—  
«Я н к о , все п р оп а л о»! сказала она, и уш л а съ  ни м ъ «т у д а , гдй  вйтеръ  в о е тъ  и море 
ш ум и тъ , «п о т о м у -ч т о  в ъ  Тамани, но словам ъ Я н к о , ей бы ло нельзя о ст а в а т ь ся » .

Критика'. 1 )  Э т о , к а к а я -то  дикая свер к а ю щ а я  красота , обол ьсти тел ьн ая  
какъ . сирена, неулови м ая к а к ъ  ун ди н а , страш н ая  к а к ъ  русал ка , бы стр а я  к а к ъ  
прелестная тй и ь  или врлна, ги бк а я  к а к ъ  тр остн и к и . Ее нельзя л ю би ть , нельзя  
и нен ави дй ть, но ее м ож но тол ьк о  и  л ю би ть  и яенавцдй ть  вм йстй . К а к ъ  ч уд н о 
х о р о ш а  он а , к огд а , на кры щ й  св оей  кровли, с ъ  р асп ущ ен н ы м и  вол осам и , за - 
щ н ти в ъ  гл а за  ладонью., п р и ста л ьн о  в см атр и ва ется  вдоль,, и то  см й ется  и р а с-
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суж даетъ  сама съ  собой , то заггЬваетъ пол ную  раздолья и отваги  удалую  п1>с- 
ню . [Бтлинстй. Соч. т. Т .] 2 )  Въ этом ъ  причудливом ъ создаш и  «отч а сти  сли
лись воздуш н а я  н еоп ределенн ость очерташ я Гетевой М иньоны , на что н а м е - 
каетъ  и сам ъ авторъ , и гра щ озн ая  дикость Эемеральды Г ю го » . [С. Шевыревъ].

Калашникова, Алена Длитрнчша («П ъсня про царя Ивана Ва 
сильевича»),— «В ъ  сем ье родилась ку п еч еск ой ». «П еревенчана съ  молодымъ к у п - 
ц ом ъ  по за к он у » «хри сти ан ском у». По словам ъ К ирибеевича:

На святой  Р уси , наш ей м атуш ке,
Не найти, не сы скать  такой  красавицы :
Х од и ть  плавно— будто лебедуш ка,
С мотритъ сладко— какъ  гол убуш ка ,
М олвитъ слово— соловей п оетъ ;
Г ор ятъ  щ еки ея рум ян ы я,
К акъ  заря на н ебе  Бояйемъ;
К осы  р усы я , зол оти сты я ,
Въ ленты ярш я заилетенны я,
По плечамъ б е г у т ъ , и звиваю тся ,
Съ грудью  бел ою  цалую тся .

М уж ъ для Алены Дмитревны «госуда р ь  к р а сн о -сол н ы ш к о». К ром е н его  
ей не на к ого  полож иться. Онъ одинъ не дастъ  своей вер н ой  ж ены  «зл ы м ъ  о х у л ь - 
н и кам ъ» в ъ  п ор угаш е. «Н а бел ом ъ  с в е т е »  она си ротин уш ка: «р од н ой  ба тю ш к а  
у ж ъ  в ъ  сы рой  зем ле, рядомъ съ  нимъ леж итъ «м а т у ш к а » ; старш Ш  бр а тъ  п р о -  
палъ безъ  в ести , а «м еньш ой  «ди тя  м а л ое» , н е р а зу м н ое » . Н ем илость м уж а  
страш н ее  для Алены Дмитревны «см ерти  л ю ты я » и «л ю дской  м ол вы ». На у гр озы  
К алаш никова «за п ер еть  за  ж елезны й за м окъ » за  п озор ъ  его «и м ени  ч е с т н о в а » , 
«задрож ала в с я » , «затря сл ась  какъ  листочекъ о си н ов ы й », «гор ь к о -го р ь к о  в осп л а - 
калась, в ъ  н оги  м уж у п овал ил ася», «гор ю ч и м и  слезами зал ивал ася». «Е г о  р е ч и »—  
будто остры й  н ож ъ , о тъ  н и хъ  сердце р а зр ы в а ется ». «И ль убей  меня, или вы сл у
ш ай! гов ор и тъ  Алена Дмитревна и отк р ы ва ете  ему, что «сл у га  царя Г р о зн а го»  
«о п о зо р и л ъ » , «оср ам и л ъ » ее «ч естн ую , н еп ор оч н у ю », когда  о тъ  вечерни 
домой ш ла она по ули це одинеш енька:

II ласкалъ он ъ  меня, целовалъ  меня;
На щ ека хъ  м ои хъ  и теперь гор я тъ ,
Ж и вы м ъ пламенемъ разливаю тся 
П оцелуи  его окая н н ы е...
А см отрели в ъ  кал итку  со сед уш к и ;
СмЕючись на н асъ  пальцемъ п оказы вали ...

«И  что ск а ж у тъ  злы я сосед уш к и ? I  ком у  на глаза п ок а ж усь  те п е р ь »?  
спраш иваетъ  Алена Дмитревна.

Калашникова, Степаиъ ГГарамоновичъ («11 теня про царя Ивана 
Васильевича*).— М олодой куп ец ъ , «ста тн ы й  м ол од ец ъ ». «О чи соколины й» ,  плечи 
«м о гу т н ы я » , борода «к у д р я в а я » . Родился отъ  честнова  отца и ж илъ по за к о н у  
госп одн ем у: «н е  позори лъ  «ч у ж ой  ж ен ы », «н е  разбойн ичалъ  н очью  тем н ою , не 
таился отъ  св ет а  н ебесн а го» . Б ратьям ъ младшимъ бы лъ  «в то р о й  о т е ц ъ » , ж ен е  
вер н ы й  м уж ъ. «З а  прил авкою » сиделъ  в ъ  гости н н ом ъ  д в ор е , «ш ел ковы е т о в а р ы » 
расклады валъ, «р е ч ь ю  ласковой гостей » заманивалъ, «серебро, зл а то» п ер есч и ты - 
валъ; «н а  ночь закры валъ свою  лавочку дверью  дубовою , да зам ком ъ  н ем ец к и м ъ  
со  п р у ж и н ою », «зл а го  пса на ж ел езн ую  ц е п ь  п р и вязы вал ъ . «Н о лиха бед а  
приклю чилася»: н очью  тем ною  вернулась домой «м о л о д а ж е н а » ,— «сам а бл ед н а я , 
простоволосая , косы  русы я  расплетенны я, сн егом ъ  инеем ъ п ересы п ан ы »
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У ж ъ  ты , гд ’Ь, ж ен а, ж ена, ш атал ася? 
На каком ъ  двор й , на пл ощ ади?

У ж ъ  гуляла ты , пировала ты ,
Чай съ  сы нкам и все боярск и м и ?

Г р о зи тъ  С тепанъ  П арам оны чъ жен1>:
К а к ъ  запру я тебя  за ж ел езн ы й  зам окъ ,
За д у бов у ю  дверь окован н ую ,
Ч тобы  св'Ьту Б ож ь я го  ты  не вид'Ьла,
Мое имя честное не порочил а ...

«О би ды  не стер п е ть  дуи гЬ », «н е  вы н ести  сердцу м ол од ец ком у». Не Алена 
Дмитревна, а «зл ой  опрични къ  царскШ », «и з ъ  славной семьи и зъ  М алютиной 
оп озор и л ъ  сем ы о ч е с т н у ю » . Не д а сгъ  С тепанъ П арам оны чъ «св о ю  в ер н у ю  ж ену 
зл ы м ъ  охул ьн и кам ъ  в ъ  поругание». «З а  св я ту ю  п р авду-м атуш ку г о то в ъ  К а- 
лаш ни ковъ  на см ерть би ться , до посл йдн ихъ  силъ « со  сл угою  царя Г р о зн о го » . 
«Ч ем у  бы ть  суж ден о— -то и сбу д ется ; п осто ю  за  правду до посл 'Ьднева». «Н е ш у т к у - 
щ у ти ть , не людей см А ш и ть »— вы ш елъ  «о н ъ  на страш н ы й  бой , на п осл ’ЬднШ 
б о н » , съ  лучш им и бой ц ом ъ  царя Ивана Васильевича. «Г о р я тъ  очи его сокол ин ы я, 
на опричника см отр ятъ  п р и ста л ь н о» ,— -«П о  одном ъ  и зъ  н асъ , гов ор и тъ  он ъ  въ  
отв й тъ  К ириб ’Ьевичу, б у д у тъ  пан ихиду пЬть, и не позж е ка к ъ  завтра 
въ  ч асъ  п о л у д е н н ы й ».— Отъ удара КирибЪевича «затрещ ал а  грудь  м оло
д е ц к а я » , п огн ул ся  «м Г дн ы й  к р естъ »  и вдавился в ъ  грудь , «к а к ъ  роса  и зъ  
подъ  него  кровь за ка п а л а ». «И зловчился  он ъ  (К а л а ш н и к ов ъ ), при готови л ся , 
собрал ся  со всею  силою , и  удари ли  св оего  ненавистника прям о в ъ  лйвы й в и - 
с о к ъ  со всего  п л е ч а » .— О твЬчаетъ царю  «п о  п равдй , по с о в е с т и » , что уби л ъ  
К ириб’Ьевича «вол ьн ой  в о л е ю »,

А за  ч то , про ч то — не ска ж у  тебЬ,
С к а ж у -тол ь к о  Б о гу  едином у.

Онъ г о т о в ъ  «н есть  на п л а ху » свою  «го л о в у ш к у  п ов и н н ую » и п р оси тъ  
царя не о ста ви ть  лиш ь м алы хъ дЬ туш екъ , да м олодую  вдову, да д в у х ъ  братьевъ  
«п осл Ь д н ею  м и л остью ». П рощ аясь передъ казн ью  съ  братьям и , велитъ п о к л о 
н и тся  АленЬ ДмитревнЬ, заказать  «ей  меньш е п еч а л и ться » , про отца  его «д Ь - 
ту ш к а м ъ  не ск а з ы в а т ь » .. .

Критика: К алаш н иковъ , по определенно Б йлинскаго, одинъ и зъ  тЬ хъ  
у п р у г и х ъ  и тя ж ел ы х ъ  х ар а к тер ов ъ , которы е ти хи  и кр отки  только до 
тЬ хъ  п оръ , пока обстоятел ьства  не р а ск ол ы ха ю тъ  и х ъ ,— одна и зъ  тЬ хъ  
ж ел Ь зн ы хъ  н а тур ъ , к о тор ы я  и обиды  не стер п я тъ  и сдачи д а д у тъ » . ПослЬ боя  
с ъ  К ирибЬевичем ъ, в ер оя тн о , К алаш н иковъ  м огъ  бы  ещ е сп асти  себя  лож ью  
но для этой  благородной  душ и , дваж ды  та к ъ  п отр ясен н ой — и п озор ом ъ  ж ен ы , 
разруш и вш и м и  его сем ейное блаж ен ство, и кровавой  м есты о врагу, не в озв р а 
ти вш ей  ему п реж н яго  бл аж ен ства— .для этой  благородной  душ и ж и зн ь уж е не 
представляла ничего обольстител ьн аго , а см ерть казалась н еобходи м ой  для у в р а - 
чеваш я  ея неисцЬ дим ы хъ р а н ъ ... Е сть  душ и , к отор ы я  довол ьств ую тся  к ое -ч Ь м ъ —  
даж е остаткам и  бы вш а го  сч а сть я ; но есть душ и, л озу н ги  к о т о р ы х ъ — в се  или 
н и чего, к отор ы я  не х о т я т ъ  за п я тн а н н а го  блаж ен ства р а зъ  потем ненной  славы: 
та к ов а  бы ла и душ а удалаго к уп ц а , ста тн а го  молодца, Степана П арам оновича 
К алаш никова! он ъ  сказал и  царю всю  правду, ск р ы въ  однако причину св оего  
м щ е т я :— «А  за  что, про ч т о — не ска ж у  тебе ! С каж у только Б о гу  еди н ом у!» 
К акая дивная ч#ерта  гд у б ок а го  зн аш я  сердца человЬческаго и древни хъ  нра- 
вовъ ! К акая  вы сок ая  траги ческая  ч ер та »! [Бтлинект. Соч. т. 5 .]

К и р н б Ь е в н ч ъ  («Пгьсня про царя Ивана Васильевича»), —  ВЬрный 
с л у г а » , «л ю би м ы й  опричники.» и «лучш ей б ое ц ъ »  царя Ивана Гр озн аго . И зъ 
р од а  С кур атовы хъ , «сем ьею  вскорм ленъ М алю тин ой ». Очи у  него  «т е м н ы я » ,
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«гр уд ь  ш и р ок а я », «плечи м огуч1Я », «гол ова  куд р я вая ». А ргам акъ его «степ н ой  
х о д и т ь  весело, какъ  стекло гор и тъ  сабля в остр а я » .

К акъ  я  сяду.-ш Ь ду на лихом ъ к он е  
За М оск ву-р ’Ьку покатати ся ,
К уш ачком ъ  п одтя н усь  ш олковы м ъ,
Заломлю на боч окъ  ш айку бар хатн ую ,
Ч ерны м ъ соболем ъ отор очен н ую —
У  в ор отъ  стоя тъ , у  тесовы и хъ  
К расны  деву ш к и  да м олодуш ки,
И л ю бую тся , глядя, пер еш оп ты вая сь ;
Л иш ь одна не глядитъ, не лю буется ,
П олосатой ф атой закры вается ...

К акъ  уви дитъ  ее К ири бееви чъ — «са м ъ н е  св о й » : «оп у ск а ю тся  руки  си льн ы я, 
пом рачаю тся очи б о й т я ,  тя го ти т ь  голова плечи богаты рсШ я и сама к ъ  сы рой 
зем ле к л он и тся ». «Сердца ж аркаго  не залить вином ъ, дум у черную  не за п от-
ч и в а ть » . «Н а царском ъ  пиру одинъ Кириб'Ьевичъ не мочилъ у с о в ъ »  въ  золо-
том ъ кови тЬ »; «оп усти л ъ  он ъ  в ъ  землю очи тем ны я, оп усти л и  гол овуш ку  на 
ш и року  грудь , а въ  груди  его бы ла дума к р е п к а я » . «О постылД ли ему кони 
л егш е , опосты л ел и  наряды парчевы е: «ск уч н о , гр у ст н о »  ему «одн ом у  по св е т у  
м а я т ь ся » .— — «Н а св я той  Р уси , наш ей м атуш ке, не сы скать  такой к р а са ви ц ы », какъ  
Алена Дмитр1евна, признается царю  К ириб’Ьевичъ, но «красавица  въ  церкви Бояаей 
п ер евен ч ан а », «п еревенчана  съ  молодымъ куп ц ом ъ  по закон у наш ем у христЬан- 
с к о м у » ...  Тянетъ  его въ  «степ и  приволж ская» на ж итье вольное, на к а за ц к ое», 
чтобы  там ъ слож ить «б у й н у ю  гол овуш к у  на копье басур м а н ск ое». «С ъ  кймъ 
к а зн ою  своей  подЪлюсь теперь. Передъ кДмъ удальство п ока ж у  свое? Передъ
кЬмъ я нарядомъ п охвастаю сь?- «У далой  б о е ц ъ » , «бу й н ы й  м ол од ец ъ », говорил и
он ъ  АленЬ ДмитревнЬ «н а  ули це одинеш енькой» «ти х и м ъ  ш е п о т о м ъ » :— «Я  не 
в ор ъ  какой , д у ш егу бъ  л'Ьсной, я  слуга царя, царя гр о зн а г о » . И, ц ел уя  ее 
приговаривали:

М оя милая, драгоценная!
Х очеш ь золота, али ж ем чуга?
Х очеш ь я р ки хъ  камней, аль ц ветн ой  парчи?
К акъ  царицу, я наряж у тебя ,
С танутъ вей теб'Ь завидовать.
Лиш ь не дай м н е умереть смертью гр еш н ою :
П олю би меня, обними меня 
Х оть  единый р а зъ  на п р ощ аш е!—

—  —  «В ъ  кулачном ъ бою  нЬтъ КирибДевичу равнаго противника. «Триж ды  
гром кш  кличъ проклинали — . ни одинъ боец ъ  и не тронулся , лиш ь стоя тъ  
да д р у гъ -д р у га  п ота л ки ва ю тъ .» «Н е родилась, по словам и К ирибеевича, та  рука 
заколдованная ни въ  боярском ъ  роду, ни в ъ  «к у н еч еск ом ъ », котор а я  бы  сбила 
его съ  н огъ  «в ъ  кулачном ъ б о ю » . П редъ взор ом ъ  Грознаго царя, когда, царь, 
«сл овн о ястр ебъ , взгл ян ул и  съ  вы соты  небесъ  на младого гол убя  си зок р ы л а го » .—  

- « н е  подняли глазъ  молодой б о е ц ъ » , не вздрогнул и  он ъ  и тогда, к огда  « о б ъ  
землю царь стукн ул и  палкою , и дубовы й  пол ъ  на полчетверти онъ  ж е л е з н ы й , 
проби ли н акон ечн и ком ъ ». — «Н е кори ты  раба н едостойнаго, отв'Ьчаетъ К ириб’Ье- 
вичъ  Г р озн ом у ...— А прогн евали  я  те б я — воля царская: прикаж и казнить, руби ть  
г о л о в у » ...  Но в ъ от в е тъ  на в ы зов и  К алаш никова, «К и р и бееви ч ъ  п обл едн ел и  въ  лице 
какъ  осенш й сн Ь ги ; бойки  очи его затум анились, между си льн ы хъ  плечи п р о 
беж а л и  м орозъ , на р а ск р ы ты хъ  у ста х ъ  слово за м ер л о», и оба  бойца молча разош лись 
в ъ  р азн ы я сторон ы . «Р а зм а хн у л ся » К ирибеевичъ  «и  ударили в ъ  первой купца 
К алаш никова, «и  ударили его посередь г р у д и » . «Пря?мо въ  л евы й  ви сокъ , со 
всего  п л еча», ударш гь К алаш никовъ  «св оего  н ен а ви стн и к а». « Н ’ опричникъ м о
лодой застон ал и  слегка, закачался, упали замертво, «б у д то  сосен ка, будто  с о 
сенка во сы ром ъ бору , поди  см олисты й п оди  корень п одрубл ен н ая».
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Критика: «К а к а я  сильная, м огуча я  натура! Е я стр а сть— лава, ея гор есть  
тяж ел а  и трудна; э т о  удалое, разгул ьн ое  отчаяш е, которое  в ъ  молодечествЕ, в ъ  
подви гй  кр ови  и см ерти и щ етъ  св оего  утол еш я! С колько п о э зш  в ъ  сл ов а хъ  
э т о г о  опричника, какая  гл у б ок а я  гр у сть  дыш ишь в ъ  н и х ъ ,— эта  гр у сть , к о т о 
рая р а зр ы в а етъ  сильн ую  д у ш у , но не у би ва етъ  ея, эта  гр у ст ь , котор а я  со ста 
вляешь осн овн ой  элем ентъ , р одн ую  сти хп о, главны й м оти въ  наш ей националь
н ой  п оэзи й  Л ю бовь  К ирибЕ евича— не ш у то ч н о е  дЕло, не п р остое  вол ок и тство , 
но стр а сть  н атуры  сильной, душ и м огучей . Вы поним аете, что для эт о г о  че- 
ловЕка н й тъ  середин ы : или пол учить , или п оги бн у ть ! он ъ  вы ш елъ  и зъ -п о д ъ  
оп ек и  естествен н ой  н р авствен н ости  своего  общ ества , а другой , бол ье  вы сш ей , 
болЕе человЕ ческой , не прш брЕлъ: та к ой  р азвр ати , такая  безн р авствен н ость  въ  
человЕкЕ съ  си льн ой  н атур ой  и дикими страстям и  оп асн ы  и стр а ш н ы ». В ы п и - 
са в ъ  картин ы  б оя , к огда  К ирибЕевичъ палъ м ертвы м и, БЕлинскШ  за да етъ  
воп р осъ : «Н е правда ли: вам ъ  ж аль удалого , х о т я  и п реступ н аго  бойца? съ  н ев ы 
разим ой тоской  п овтор и те  вы  за  п оэтом ъ  ж ал обн ую  мелодпо, к отор ой  вы рази ли  
он ъ  его  падеш е?.. А  меж ду тфмъ вы  ж е сами желали побЕды благородном у 
к уп ц у  и  гибел и  его  п реступ н ом у  оскорбител ю ?.. Т аково оба я ш е великиХъ н а тур ъ ; 
к а к ъ  бы  ни  бы ло велико и х ъ  п р е ст у п а е т е , но , наказаиы ы я, онЕ п ри вдекаю тъ  
все удивлеш е i f  всю  л ю бов ь  н а ш у :— мы видим ъ в ъ  н и х ъ  ж ертвы  н еотр а 
зим ой су д ь б ы , и  братски м и  поцЕ луем ъ п р ощ а ш я  и п р ощ еш я в ъ  холодны м , 
посинЕ лы я у ста  и х ъ  запечатлЕ ваемъ тор ж ество  возстан овл ен н ой  см ертью  гар- 
м ош и общ аго , котирую  наруш или бы ло онЕ своей в и н о й .»  [Кълинскш. Соч. т. 5 ] .

М а к с и м ь  М а к с и м о в и ч и  («Герой нашего времени)».— Ш т а б съ -к а п и та н ъ  
тр етья го  линейнаго батальона . «О н ъ  казался лЕтъ п яти десяти ; см углы й ц вЕ тъ  
лица его п ок а зы в а л и , что  оно давно зн аком о съ  закавказски м и  солнцем ъ, и 
преж деврем енно посЕдЕвнпе у сы  н е  соотвЕ тствовали  его твердой  походкЕ  и 
д обр ом у  в и д у » . Стары й х ол остя к и  и человЕкъ совсЕ м ъ одинош й: « о б ъ  отцЕ и 
м атери лЕтъ двЕнадцать у ж ъ  не имЕлъ извЕстШ , а за п а сти сь  ж ен ой  не д о га 
дался р а н ь ш е » , а п отом ъ  стало « и  не к ъ  л и ц у ». «С ъ  ж ен щ и н ам и » вообщ е 
«н и к огд а  не обр а щ а л ся » и  въ  и х ъ  общ ествЕ  и сп ы ты вал и  «п рсп ещ н л тн ое  п ол ож е- 
n ie » ,  не зн ая  к а к ъ  и о чем ъ гов ор и ть . Далее Б элу, дум алъ-дум алъ чЕмъ 
утЕ ш ить, и  ни чего  не п ри дум ал и ». Только глядя на л ю бовь  ея к ъ  П ечорину, 
М. М. стало досадн о , что не одна ж ен щ и н а» его  «т а к ъ  не л ю би л а». Н а линно 
щ йЕ халъ п од п ор уч и к ом ъ  ещ е при ЕрмоловЕ и «п р и  нем ъ пол учил и  слЕ дую нде 
два чина за  дЕла п р оти въ  гор ц евъ . ЛЕтъ десять  стоял и  въ  ЧечнЕ в ъ  крЕ постп 
съ  р отою . П одп оручи ком ъ  чуть  бы ло не угод и л и  п одъ  суди : «п одгул ял и  м еж ду 
со б о й , а н оч ью  сдЕлалась тр евога , в о тъ  мы и вы ш ли передъ ф рун тъ  навеселЕ ». 
С ъ тЕ х ъ  п ор ъ  М. 1 .  «дал и  себЕ за к л я ть е» . «Д р угой  р а зъ  цЕлый год ъ  ж ивеш ь,
н и к ого  не видиш ь, д а к а к ъ т у т ъ  ещ е в од к а — пропадш Ш  ч ел ов Е к ъ ».------ К ъ  св и ст у
нул ь м ож н о п р и вы кн уть , то  есть п р и вы кн уть  скры вать невольное 6iem e сер д ц а ». 
«Д ля ст а р ы х ъ  в ои н ов ъ  это  все ж е п отом у  и npiflTiio, поясняеш ь М. М., ч то  
сердце бьется  сидьнЕе. О бъ «а з1 а та хъ » он ъ  н евы сок аго  миЕш я. У ж ъ  эта  мнЕ 
Аз1я! Что люди, то  рЕчки— н и ка къ  нельзя п ол ож и ть ся !»  «у ж а сн ы  я б ест in эти  
а з ’ш т ы », «у ж а сн ы е  п л у ты » и «м о ш ен н и к и » , и л ю бя тъ  деньги  драть съ  п роЕ зж аю - 
щ и х ъ . О сетины , по  его мнЕнно, «ж ал ш е л ю д и », пр егл уп ы й  народъ  «н и ч его  не 
умЕют.ъ. ж не епос'обны  ни к ъ  к а к ом у  обр а зов а н н о»', и къ  оруж но ни какой  
о х о т ы  нЕ тъ, п ор ядочн а го  кинж ала ни н а  одном ъ не у в и д и ш ь ». К абардннцевъ  
или чеч ен ц овъ  М. М. х о тя  и  называеш ь «р а зб ой н и к а м и », «гол ы ш а м и » , за  то они 
«м о л о д ц ы » , отч ая н н ы я  баш ки  Н атян утся  бузы , и пош ла р Е зн я ». О днако, среди 
э т и х ъ  аз1атовъ у  М. М. бы ло м ного  «к у н а к ов ъ »-п р 1 я тел ей , к о т о р ы х ъ  он ъ  сч и 
тал и  обя за н н о сть ю  у  себя  д ом а  «п отч и ва ть  ч а ем ъ », п. ч ., х о т я  «и  р а збой н и к и  
о н ъ » , а в се -та к и  «к у н а к ъ » . Б прочем ъ, и о б ъ  англи чан ахъ  М. М. бы лъ  не 
л уч ш аго  мнЕш я: «о н и  всегда  бы ли отъ явл ен н ы е п ь я н и ц ы ». Татары  тЕ— лучш е: 
«тЕ  х о т ь  н еп ы он ц е. Самъ М. М. вина в ъ  р отъ  не бралъ , но не в ы п уск а л и  и з о "



М АКСИМЪ МАКСИМОВНЧЪ. 33

рта «м аленькой  кабардинской  трубочки , обделан ной  в ъ  сер ебр о». Къ «азиатке» 
БэлЬ привязался какъ  къ  дочери и «б е га л и  за  нею  ка к ъ  н я н ь к а ». Вспоминая 
объ  ея п л яске, даж е сравненШ  съ  губернским и бары ш ням и не допускалъ . «К уда  
имъ! С овсем ъ  не т о !»  Однако, когда  Бэла уви дел а  К азбича п одл е к р еп ости  на 
отц овской  лош ади «и  задрож ала какъ  листъ  и- глаза ея сверкал и », М. М. п о - 
дум алъ: «А га , и в ъ  те б е , душ ен ька , не молчитъ разбойн ичья к р ов ь » . На в о 
п р осъ  слуш ателя: «щ н учн л ъ -л и  П ечоринъ Б эл у к ъ  се бе , или она зачахл а въ  
въ  н евол е, съ  тоски  по р оди н е?» М. 1 .  изумленно о тв е ти л ъ :— «пом ил уйте, отчего 
ж е съ  тоски  по р оди н е? И зъ к р еп ости  видны бы ли т е  ж е гор ы , что и зъ  аула, 
а этим ъ дикарям ъ больш е ничего не н а д об н о» . Однако, за  долгое отсутстдае 
П ечорина разсердился и им ели съ  нимъ длинное объ я сн еш е; ему бы ло досадно, что 
П ечоринъ перем енился къ  этой  бедн ой  д е в о ч к е .— — М. 1 .  проявлялъ «сп особ н ость  
р усск а го  человека п ри м ен яться  к ъ  обы чаям и  т е х ъ  народовъ , среди к отор ы х ъ  
ему случалось ж и т ь » . Т акъ  он ъ  н аход и тъ , что  К азбичъ  убивш Ш  отца Азамата 
и Бэлы «б ы л ъ  соверш ен н о п р а в ъ » , «кон ечн о , по и х н ем у». В прочем ъ и п ох и - 
щ еш е Бэлы  К азбичем ъ М. М. о бъ я сн я етъ  по своем у: «эти  черкесы  и звестн ой  
вор овской  породы ! что плохо леж итъ, не м огу тъ  не стян уть , другое и не нуж но, 
а все у к р ад етъ ... у ж ъ  въ  этом ъ  п р ош у и х ъ  извинить! Да при том ъ  она ему
нравилась. Съ подчиненны ми офицерами М. М. держ ался просто , по-товари щ ески .
П ечорина, переведеннаго в ъ  к р еп ость , г д е  съ  р отою  стоял ъ  М. М. в стр ети л ъ  
радостно. По новен ьком у м ундиру М. М. тотч а съ  дога да л ся », что П ечоринъ на 
К авказе  н едавно.— «В ы  вер н о  переведены сю да и зъ  Г о ссш ?»  спросилъ  М. М.—  
«Т очн о  та к ъ , госп оди н ъ  ш та б съ -к а п и та н ъ », отвеч ал ъ  П ечоринъ. М. М. «взял ъ  
его за р ук у  и с к а з а л ъ » — Очень радъ, очень радъ. Вамъ будетъ  нем нож ко 
скуч н о . Н у да мы съ  вами будем ъ ж ить по-щ н ятельски . Да, пож алуйста, зови те 
меня М аксимъ М аксимы чъ и, пож ал уйста, к ъ  чему эта  полная форма? П риходи
те ко м не всегда  в ъ  ф ур а ж к е» . М аксимъ М аксимовичъ привязы вался къ  лю дямъ 
п рочно,— такъ  съ П еч ори н ы м ъ  «сл авны м ъ мальтмъ,» но ч ел о в е к ом ъ „съ  больш ими 
стран н остям и “ , он ъ  скоро сделался „за к а д ы ч н ы м и  пр1ятелемъ“ , х о т я , по м не Hi ю 
М. М. они не бы ли „п а р о й " . Но, когда  съ  П ечорины м ъ случилось одна и зъ  «н ео бы к - 
н овен н ы хъ  в ещ ей » , в ъ  которой  и сам ъ М. 1 .  принималъ косвенное у ч а е й е  (р а з - 
сказавъ  П ечорину подслуш анн ы й им ъ р а зговор ъ  Азамата съ  К азбичем ъ), М. М. 
вспом нилъ о ф орме: наделъ  эполеты , ш п а гу  и пош елъ к ъ  П ечорину. Онъ бы лъ 
у беж д ен ъ , что  П ечоринъ «сладилъ нехорош ее д е л о » , в ъ  котором ъ  и  на немъ, 
М. М ., ка к ъ  на начальнике, леж итъ ответствен н ость . Въ дверяхъ  М. М. «началъ 
каш лять и п осту к и ва ть  каблукам и о п о р о г ъ » .— «Г осп оди н ъ  п р а п ор щ и к ъ », сказал ъ  
М. М. «к а к ъ  м ож но строж е, р а зве  вы  не видите, что я къ  вам ъ приш елъ?» 
К огда же П ечоринъ назвали его ка к ъ  всегда  М аксимомъ М ., он ъ  о тв е ти л и :—  
И звините, я  не М аксимъ М аксимычъ: я  ш та бсъ -к а п и та н ъ .— Г осподин ъ  прапор
щ и къ , вы  сделали п р осту п ок ъ , за которы й  и я м огу  отвечать . « — И, полноте, 
ч то -ж ъ  за беда? В едь, у  н асъ  давно все п о п ол а м ъ ».— Что за ш утки ! пож алуй
те ваш у ш п а гу ! И сполнивъ долги  свой , сел ъ  я ,— разсказы ваетъ  М. М., к ъ н е м у  
на кровать  и сказалъ: П ослуш ай, ГригорШ  А лександровичи; признайся , что не 
х ор ош о?— Что не х ор ош о?— Да то , что ты  у везъ  Б эл у ... У ж ъ  эта  м не б ее й я  
А зам атъ !.. Н у, признайся , сказал ъ  я ем у.— «Д а когда  она м не н р а в и тся »?— Н у 
что прикаж ете отвеч а ть  на эт о ?  Я  сталъ  втуп и к ъ . О днако-ж ъ, п осл е  н е к о т о - 
раго  м олчаш я, я  ему сказалъ , что если отецъ  стан етъ  тр ебовать , надо будетъ  
ее отда ть .— В овсе не н адо .— Да он ъ  узн а етъ , что она з д е сь .— А какъ  он ъ  у з - 
наетъ? Я  оп я ть  сталъ в ту п и к ъ .— П ослуш айте, М аксимъ М аксим ы чъ,— сказалъ  
П ечоринъ, п р и п од н явш и сь ,— ведь , вы  добры й чел овекъ , а если отдадим ъ дочь 
этом у  дикарю , он ъ  ее за р еж етъ  или продастъ . Дело сделано, не надо только 
о х о тою  портить; оставьте  ее у  меня, а у  себя  мою  ш пагу...-— Да п окаж ите м не 
ее, (Б эл у ) сказалъ М. М. и почувствовал и , что есть люди, съ  которы м и непрем енно 
долж но согл а ш а ть ся » . Передъ кончиной Бэлы , когда  «о н а  начала печалиться, 
что она не хри е/л ан ка», М. М. приш ло на мысль окрестить  е е » . Е го , «в и д е в -
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ш а го  м н ого  ка к ъ  люди ум и р аю тъ  в ъ  го сп и та л я х ъ  и на п ол е  ср а ж е ш я », гл у бок о  
поразила см ерть Бэлы. Онъ п р и сутств ов а л ъ  при ея к он ч и н е, «за к р ы л и  лицо 
рукам и и стал ъ  ч и тать  м ол и тв у », какую  не п ом ни тъ  М. М ., одно только в ъ  
в осп ом и н а ш я х ъ  о ней печалило его : то , что  Бэла передъ см ертью  ни р а зу  не 
вспом нила « о  н е м ъ ». Н о ту т ъ  ж е п рибавляетъ : «Ч то  ж е я  та кое, ч тобы  обо  мне 
вспом инали передъ  см е р ть ю ». П о в е д е т е  П ечорина его  изум ляло: М. М. бы  «н а  
его  м е с т е  ум еръ  съ  г о р я » . И к огда  М. М., «б ол ьш е  для прилич1я», ж елая 
у т е ш и т ь  его , началъ г о в о р и т ь » ,— П ечоринъ вд р угъ  засм еял ся . У  М. М. м ор озъ  
п р обеж а л и  по к о ж е  о тъ  эт о г о  см е х а , к а к ъ  тогд а , когда  при н овой  в ст р е ч е , 
П ечоринъ тол ьк о  пож ал ъ  ему р у к у . Съ э т и х ъ  п ор ъ  М. Ж. н и когда  не говори л ъ  
съ  П ечори н ы м и  о Б эл е : „ о н ъ  в и д ел и , что  это  буд етъ  непр1ятяо“  д р у гу , 
но, при  свидании во В л адикавказе, не у тер п ел и  и н а п ом н и л ъ :— „А  пом ните 
наш е ж и ть е -б ы т ь е  в ъ  к р еп ости ?  Славная стран а  для о х о ты ! В'Ьдь вы  стр а ст
ны й о х о тн и к ъ  ст р е л я ть ... А Б эл а ? !!.“  Ем у „ст о л ь к о  х о т е л о сь  ск а за т ь "  П ечо
рину, стол ьк о  р асп р оси ть . Онъ ж далъ это й  встр еч и , и в ъ  гл а за х ъ  его  сверкала 
р а дость , к огд а  он ъ  готови л ся  къ  сви даш ю  „ с о  св ои м ъ  др угом ъ  з а к а д ы ч н ы м и ",—  
ради него  Ж. Ж. „ в ъ  первы й р а зъ  отр оду  броси л ъ  дела сл уж бы  для собствен н ой  
н а д о б н о ст и " .— Онъ не н аход и л ъ  сл ов ъ .— «А ... ты ? ., а  вы ? п роборм отал и  со  сл е
зам и на гл а за х ъ  ста р и к ъ ... сколько л й тъ  скол ько д н е й » ... «О нъ  х о т е л и  к и н у ть ся  
на ш ею  П еч ор и н у», и „о ст о л б е н е л и " , к огд а  т о т ъ  „д ов ол ьн о  х ол од н о" п р отян ул ъ  
р у к у , „н о  Ж. Ж. п отом ъ  ж адно схва ти л ъ  его  р у к у  обеи м и  р у к а м и ". П осл е 
о тъ е зд а  П ечорина Ж. Ж. „ст а р а л ся "  прин ять  равн одуш н ы й  видъ , х о тя  слеза 
досады  по врем енам ъ сверкала на его р 'Ь сницахъ:— „кон еч н о , мы бы ли пр1я тсл и “ , 
говор и л ъ  о н ъ ,— „ н у  да ч то  пр1ятели въ  н ы н йш нем ъ  в е к е . Что ему во м не? П 
не б о га т ъ , не чин овен ъ , д а й  по л ета м и  совсЬ м ъ  ему не п а р а ". „П  в сегд а зн а л ъ , 
говор и л ъ  Ж. Ж., что  он ъ  (т .  е. П ечоринъ) вйтренны й ч ел овеки , на к отора го  
нел ьзя  п о л о ж и ть ся " , и „г л а за  его  пом и н утн о  наполнялись сл езам и ". „Г д е  нам ъ 
н еобр а зова н н ы м ъ  старикам и , за  вами гон я ть ся ! Вы молодеж ь св етск а я . гордая: 
ещ е нокам ’Ьстъ н одъ  черкесским и пулям и, та къ  вы  ту д а -сю д а , а по с л А в стр е т и 
тесь , т а к ъ  сты д и тесь  и р у к у  п р отя н уть  наш ем у б р а т у !"  И добры й  Ж. Ж. сделался 
оп я ть  «у п р я м ы м ъ , сварливы м ъ ш табсъ -к а п и тан ом ъ .

Критика: Ж. Ж .— одно и з ъ  и н те р е сн М ш и х ъ  лицъ ром ана. «Э то  ти пъ  
чи сто-р усскШ , к оторы й  худ ож ествен н ы м ъ  достои н ством ъ  создавая н ап ом ин аетъ  
оригинальнейш ие и з ъ  х а р а к тер ов ъ  в ъ  р ом а н а хъ  В ал ьтеръ -С котта  и  К упера, но 
к о тор ы й , по  своей  н овости , са м обы тн ости  и ч и сто -р у сск о м у  д у х у , не п ох од и тъ  
ни на один ъ  и зъ  н и х ъ . И ск усство  п оэта  долж но со сто я ть  въ  том ъ , ч тобы  р а з 
ви ть  на д е л е  задач у, к а к ъ  данн ы й природою  х ар а к тер ъ  долж енъ обр а зов а ться  
при о бстоя тел ьств а хъ , в ъ  к отор ы я  п оста в и тъ  его  судьба . Ж аксимъ Ж аксимычъ 
пол учил ъ  о тъ  природы  ч ел овеч еск ую  д у ш у , ч ел овеч еское  сердце, но эта  д уш а  и 
э т о  сердце отлились в ъ  о соб у ю  ф орм у, к отор а я  та к ъ  и гов ор и тъ  нам ъ о м н о- 
г и х ъ  год а х ъ  тяж елой  и тр удн ой  сл уж бы , о к р ов а вы хъ  б и тв а х ъ , о затворн иче
ск ой  и одн ообразн ой  ж и зн и  в ъ  н е д осту п н ы хъ  го р н ы х ъ  кр А п остя хъ , гд е  н е т ъ  
д р у ги х ъ  ч ел овеч еск и хъ  лицъ, к р ом е  п одч и н ен н ы хъ  сол датъ  да за х о д я щ и х ъ  для 
м ен ы  ч ер кесовъ . И все это  в ы ск а зы в а ется  въ  нем ъ не в ъ  гр у б ы х ъ  п о го в о р к а х ъ , 
в ъ  р о д е  «ч о р т ъ  в о зь м и » , и не в ъ  в ое н н ы х ъ  в оск л и ц а ш я х ъ , в р од е  «т ы ся ч а  
б о м б и » , безп р естан н о п ов тор я ем ы хъ , не в ъ  п оп ой к а х ъ  и не в ъ  курен ш  та ба к а ,—  
а во  в згл я д е  на вещ и, п р ш бр етен н ом ъ  навы ком ъ  и р одом ъ  ж изн и, и в ъ  этой  
м анере п о сту п к ов ъ  и вы р а ж еш я , к отор ы я  долж ны  бы ть  необходи м ы м ъ  р езу л ь - 
та том ъ  взгл яда  на вещ и и п ривы чки . У м ствен н ы й  к р у го зо р ъ  М аксима Ж акси- 
м ы ча очень огр ан и ч ен ъ ; но причина этой  огран и чен н ости  не въ  его  н а ту р е , а 
въ  его  р а зви тш . Для н его  « ж и т ь » — зн ач и тъ  «сл у ж и т ь » , и сл уж и ть на К а вк а зе ; 
«а з1 а ты »— его  п риродны е враги : о н ъ  зн аетъ  по о п ы ту , что в се  они  бол ы ш е 
п л уты , и  что сам ая и х ъ  х р а б р ость  есть отчаянн ая  удаль р азбой н и ч ья , п одстре
каем ая надеж дою  грабеж а ; он ъ  не дается  им ъ в ъ  обм ан ъ , и ему смертельно
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досадн о , если они  обм а н у тъ  новинка и ещ е в ы м а н и ть  у н его  на водк у. И это  
еовс'Ьмъ не п отом у , ч тобы  он ъ  бы л ъ  с к у д ъ ,— о н е т ъ ! он ъ  только б ед е н ъ , а не 
скуггь, и св е р х ъ  т о го , к а ж ется , и не п о д о зр е в а е т е  ц е н ы  деньгам ъ , но он ъ  не 
м ож етъ  в и д е ть  р а вн од у ш н о , к а к ъ  п л уты  «а зда ты » о б  м аны ваю тъ  ч е стн ы х ъ  лю дей. 
В отъ  ч у ть  ли не все, что он ъ  видитъ  в ъ  ж и зн и , или, по крайней  м ер е , о ч еч ъ  
чащ е в сего  г ов ор и т ъ . Н о не сп е ш и те  ваш и м ъ  за кл ю ч еш ем ъ  о его  х ар а к тер е : 
п озн ак ом ьтесь  съ  ним ъ п о т у ч ш е ,— и вы  уви ди те, к а к ое  теплое благородн ое, 
даж е н е ж н о е  сердце б ь ется  в ъ  ж ел езн ой  груди  э т о г о , п овидим ом у, очерств 'Ьв- 
ш а го  ч ел овек а ; вы  уви дите, ка к ъ  он ъ , к а к и м ъ -то  и н сти н к том ъ , пон и м аетъ  все 
ч ел овеч еск ое  и прин им аетъ  в ъ  нем ъ гор яч ее  у ч а сН е; какъ , воп реки  собств ен н ом у  
со зн а ш ю , д у ш а  его  ж а ж д е те  л ю бви  и сочувств1я , — и вы  о тъ  душ и  полю бите 
п р о сто го , д обр а го , г р у б а г о  в ъ  св о и х ъ  м ан ерахъ , л ак он и ч ескаго  в ъ  сл овахъ  М. М ».—  
— «Н е правда ли, вы  та к ъ  свы кл и сь  съ  ним ъ, та к ъ  полю били его , что н и к ог 
да уж е не забудете  его , и  если в стр ети те  п од ъ  гр у б ой  н а р у ж н остью , п од ъ  к о 
р ою  за ч ер ствел ости  о т ъ  тр удн ой  и скудн ой  ж и зн и — гор яч ее  сердце, п од ъ  п р о 
ст о ю , м ещ а н ск ою  р е ч ь ю — теп л оту  д уш и , то  в ер н о  скаж ете:' « э т о  М аксимъ М ак
си м ы ч ъ » ... И дай Б о гъ  вам ъ  п об ол ее  в стр ет и ть  на п у ти  наш ей  ж и зн и  М. М !..»  
. . . .« П о э т ъ  х отй л ъ  и зоб р а зи ть  хар а к тер ъ , и п р евосход н о  у сп е л ъ  в ъ  этом ъ : его  
М аксимъ М аксим ы чъ  м ож етъ  у п отр ебл я ть ся  не к а к ъ  собств ен н ое , но к а к ъ  н ар и 
цательное им я, н а р а вн е  съ  О н еги н ы м и , Л енским и, З агорйцким и , И ванами И ва
новичам и , И ванами Н икиф оровичам и, А еан асш м и  И вановичам и, Чацкими, Ф а
м усовы м и  и  проч. [Бгьлинстй. Соч. т. Y j.

М е р и , к н я ж н а  М и г о в с к а я  ( « Герой нашего времени»), —  «М оск ов ск а я  
к н я ж н а ». Е ди нственн ая дочь кн яги н и  Л и говской . М ать назы вала  ее, на англШ - 
скШ  м анеръ , М ери. М илая и  кокетли вая , капри зн ая  и «п р е х ор ош ен ь к а я  д ев у ш к а  
съ  подвиж ной  ф и з ш ш ш е й » , съ  дерзкой  м иной, презрительн ой  у л ы бк ой  и  раз- 
сея н н ы м ъ  в згл я дом ъ  «б о л ы п и х ъ  б а р х а т н ы х ъ » , «б е з ъ  блеска , г л а з ъ » . Н и ж ш я и 
в ер х ш я  р есн и ц ы  т а к ъ  длинны , что  лучи солнца н з  отр а ж а ю тся  в ъ  ея з р а ч к а х ъ » . 
«О д ева ется  со  в к у с о м ъ » . «Е я  л егкая , но благородная  п о х од к а  им ела в ъ  се б е  
н е ч то -д ев ств зн н о е , у ск ол ь за ю щ ее  о т ъ  оп р ед ел еш я , н о  п он я тн ое  для в зо р а » . 
«О тъ  к н яж н ы , п о  сл овам ъ  П ечорина, веял о  т е м ъ  « н еи зъ ясн и м ы м ъ  аром атом ъ , 
к отор ы м ъ  д ы ш етъ  и н огда  зап и ска  м илой ж е н щ и н ы » .— — П о хар а к тер и сти к е  
м атери, дочь  ея «н еви н н а , ка к ъ  го л у б ь »  и  в осп и та н а  та к ъ , что со ста - 
ви тъ  счастье  м у ж а » . К н я ги н я  «п и тал а  у в а ж еш е» « к ъ  у м у  и  зн а ш я м ъ  дочки, 
к о то р а я  читала Б ай рона и зн аетъ  а л ге б р у » . К н я ж н а  «ш у ти л а  очен ь мило; ея 
р а зговор ъ  бы л ъ  о стер ъ , б е зъ  п р и тя за ш я  на о стр оту , ж и в ъ  и св об од ен ъ ; ея  за 
мыслы г л у б о к и » . Н а х од и тъ , что  «т о м н о ст ь »  идетъ  къ  ней  и  вы дер ж и ваетъ  
роль. Н а м ол од ы хъ  людей см отр и тъ  с ъ п р е з р е т е м ь  и и щ етъ  «н ео б ы к н о в е н - 
н а г о » . «О ни  в с е  п р е ск у ч н ы е .»  отзы в а ется  кн яж на о св о и х ъ  п ок л он и к а х ъ , « С е 
рая  ш и н ел ь» Г р у ш н и ц к а го  в ы д е л я е т е  его  в ъ  гл а за хъ  кн яж н ы  в ъ  «р а зр я д ъ  
н е сч а стн ы х ъ ». У вер ен а , что Г руш н и ц кШ разж ал ован ъ  в ъ  солдаты  за  д уэл ь  и  съ  л ю бо- 
п ы тств ом ъ  сл у ш а ет е  с в е т ш я  сплетни о похож дедпяхъ  П ечорина. «Д ерзкШ  л о р - 
н е тъ »  П ечорина ее «р азсерд и л ъ  не на ш у т к у » . При в ст р е ч а х ъ  ея  взгл яды  в ы 
раж али доса ду , стар а я сь  в ы р а зи ть  равн одуш ие»: ей «у ж а сн о  стр а н н о , ч то  П ечо
ринъ, к отор ы й  та к ъ  к о р о т о к ъ  съ  ея  п етербургск и м и  кузин ам и  и т е ту ш к а м и » , 
не стар а ется  п озн а к ом и ться  съ  нею . «Н есл ы х а н н а я  д е р зо ст ь »  П ечорина ее 
«у ж а сн о  р азсер ди л а» —  (Mon, Dieu, uu circassien, воскли кнул а кн яж н а  в ъ  у ж а с е .—  
Ne craignez rien, m adam e,— je  suis plus daugereux que votre cavalier ( т .  e. Г р у ш - 
ницкШ ). К огда  ж е, на балу П ечорин ъ п одош ел ъ  к ъ  к н я ж н е  и п р и гл а си ть  ее 
вал ьси ровать, « э н а  едва м огла не у л ы б н у ть ся  и ск р ы ть  св ое  т о р ж е ст в о » , ей 
удал ось , одн ако, довольн о скор о  прин ять  р авн одуш н ы й  и  даж е строгШ  в и д ъ » . 
На ж елаш е П ечорина д ок а за ть , что  к н я ж н а  ош и ба ется  отн оси тел ьн о  н его , о т в е 
тила съ  «и р он и ческ ой  г р и м а ск о й » :— Вамъ эт о  бу д е тъ  довольн о тр удн о , и  дала 
ему п он я ть , что «двери  и х ъ  д ом а» для н его  « з а к р ы т ы » .— По хар а к тер и сти к е
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П ечорин а, к н я ж н а  «о д н а  и з ъ  т'Ьхъ ж ен щ и н ъ , к о то р ы я  л ю б я тъ , ч тобы  ее за ба 
вл я л и ». По собств ен н ом у  пр и зн ан н о, «н е  л ю би тъ  п овтор ен Ш ». П ечори н ъ  ей к а 
за л ся »  о п а сн ы м ъ  чел овй к ом ъ , х у ж е  у б Ш ц ы », но его  р а зск а зъ  « о  своей  у ч а сти  
съ  сам аго  д е т с т в а »  п р обу д и л ъ  в ъ  ней ч у в ст в о  со ст р а д а ш я » : « о н о  в п у сти л о  свои  
к о гти  в ъ  ея  н еоп ы тн ое  се р д ц е » . «О н а  бы ла недовольн а  с о б о ю »  и обви н ял а  себя  
в ъ  х ол од н ости  к ъ  «н е сч а ст н о м у » . Н а в о п р о с ъ  П ечорина: «л ю би л и -л и  вы ? кн яж н а  
«п о см о т р е л а  н а  н его  п р и стал ьн о, покачал а  г о л о в о й » . Сама пер вая  п р и зн а ется  П ечо
р и н у , в ъ  то м ъ , ч то  л ю би тъ  его , и « в ъ  р еш и тел ь н ости  ея  взор а  и гол оса  бы л о 
ч т о -т о  ст р а ш н о е » . Она г о т о в а  п р ости ть  « в с е »  П ечори н у, п р о си тъ  его  гов ор и ть  
тол ьк о  п р а в д у .— «В и ди те  ли, я  м н ого  дум ала, ста р а я сь  оп р авдать  ваш е п о в е д е т е , 
сказал а  к н я ж н а  —  м ож етъ  б ы ть , вы  бои тесь  препятствШ  со  стор он ы  
м о и х ъ  р од н ы х ъ ... Э то н и ч его : к огд а  они у з н а ю т ъ ... (е я  гол осъ  за д р ож а л ъ ) я  и х ъ  
у п р ош у . Или ваш е собствен н ое  п ол ож еш е... н о , зн ай те, ч то  я  всй м ъ  м огу  п о 
ж ер тв ов а ть  для т о го , к о то р а го  л ю б л ю ... О, о твеч а й те  ск о р е й ,— сж а л ьтесь ... Вы  
м еня не прези раете, не п р а в д а -л и ?» К огд а  П ечорин ъ в ы ск а за л ъ  ей «в с ю  и с т и н у » , 
ея г у б ы  сл егка  п о б л е д н е л и .— «О ста вьте  м еня, сказала он а  едва в н я т н о » . «П е
чаль та й н а я  у б и в а е тъ  е е » ,  н о  даж е м атери она не отк р ы в а етъ  п ри чи н ы  св о и х ъ  
страданШ . При п осл ед н ей  в ст р е ч е  съ  П ечорин ы м ъ, « е я  бол ы ш е гл а за , казал ось , 
и ск а л и » в ъ  его  гл а за х ъ  «ч т о -н и б у д ь  п о х ож ее  н а  надеж ду; ея б л ед н ы я  
г у б ы  н ап расн о  старал и сь  у л ы б н у т ь с я » , н а  щ е к а х ъ  ея  бы л ъ  «б ол е зн е н н ы й  р у м я - 
н ец ъ , ея н е ж н ы я  р ук и , сл ож ен н ы я  на к о л е н я х ъ , бы ли  та к ъ  х у д ы  и п р о зр а ч н ы », 
что  П ечорин у «ста л о  ж аль е е » .— «Н е правда ли, если даж е в ы  м еня лю били, то 
съ  это й  м и н уты  п р е зи р а ет е?»— за к он ч и л ъ  П ечорин ъ свое  о б ъ я сн е ш е ... Она о б е р 
н ул ась  к ъ  нем у, «б л е д н а я  к а к ъ  м рам оръ , тол ьк о  гл аза  ея  ч уд есн о  свер кал и .—  
Я  в а съ  н ен а в и ж у ... сказал а  о н а » .

Критика: Это д е в у ш к а  н егл уп а я , но и не п у ст а я . Е я нап равлеш е н е 
скол ько  идеально, в ъ  д е тск о м ъ  см ы сл е  э т о г о  слова: ей мало л ю би ть  ч ел овек а , 
к ъ  к о то р о м у  влекло бы  ее ч у в ст в о , н епр ем ен н о  н адо , ч то бы  о н ъ  бы л ъ  н есч а - 
стен ъ  и ходи л ъ  в ъ  тол стой  и се р о й  сол д атск ой  ш инели. П ечорину очен ь легко 
бы ло обол ьсти ть  ее: стои л о  тол ьк о  к а за ть ся  н еп он я тн ы м ъ  и та и н ствен н ы м ъ , и 
б ы ть  дерзки м ъ . В ъ  ея  направлены ! есть  н е ч то  общ ее  съ  Груш н и ц ки м ъ , х о т я  
он а  и н есравн ен н о в ы ш е  его . Она д оп усти л а  о бм а н у ть  се б я ; но к огд а  у ви д ел а  
себя  обм а н у тою , он а , к а к ъ  ж ен щ ин а, гл у б ок о  п оч ув ствова л а  свое  оск ор бл еш е, 
и пала его  ж ер тв ою , б е зо т в е т н о ю , безм олвно страдаю щ ею , но б езъ  у н и ж е ш я ,—  
и  сц ен а  ея  п о сл ед н я го  с в и д а т я  съ  П ечорин ы м ъ в озб у ж д а е тъ  к ъ  ней си льн ое 
у ч а с й е  и обл и ва етъ  ея обр а зъ  бл еском ъ  п о эзш . Н о, н есм отр я  на это, и в ъ  ней 
е сть  ч т о -т о  к а к ъ  б у д т о  бы  н ед оск а за н н ое , чем у оп я ть  причи ною  то , что  ея 
тя ж б у  съ  П ечорин ы м ъ судил о не третье  лицо, каки м ъ  бы  дол ж ен ъ  бы л ъ  я в и ть ся  
а втор ъ . [БгълипскШ. Соч. т . V ].

М ц ы ри  ( „Мцыри“ ) .  —  Ю н бш а -п осл уш н и к ъ ; ребен ком ъ  бы л ъ  в з я т ъ  „ и з ъ  
г о р ъ "  р усск и м ъ  ген ералом ъ . „Д у ш ой  ди тя , су д ь б ой  м о н а х ъ " , он ъ  мало ж и л ъ  и 
ж и л ъ  в ъ  п л е н у " . Т а к и х ъ  д в е  ж и зн и  за  одн у , н о  только п ол н ую  т р е в о гъ “ , 
он ъ  „п р о м е н я л ъ -б ы  е сл и -бъ  м о г ъ “ . Онъ съ  д е тст в а  зн ал ъ  одной  лиш ь дум ы  
в л а ст ь " , „о д н у  лиш ь плам енную  с т р а с т ь " ;  он а , п о  п р и зн ан ью  М цыри:

... К а к ъ  червь в о  м н е  ж ила,
И згры зла д у ш у  и  сож гл а.
Она м ечты  м ои  звала
О тъ  келШ д у ш н ы х ъ  и м олитвъ
В ъ  т о т ъ  ч уд н ы й  м1ръ тр ев огъ  и би тв ъ ,
Г д е  в ъ  т у ч а х ъ  п р я ч у тся  скал ы ,
Г д е  люди в ол ьн ы , к а к ъ  орлы .
Я  э т у  стр а сть  в о  т ь м е  н очн ой  
В скорм илъ слезам и и  то ск о й ...
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Ее „п редъ  небом ъ и землей» гром ко признаетъ  умирающ Ш  М цыри, 
и „н е  молитъ о про щей ь й " .  Эта страсть: „т о ск а  но родний святой*4; ж елаш е 
„у зн а т ь  прекрасна ли земля; у зн а ть  для воли иль тю рьм ы  на этот ъ  свйтъ , 
родим ся м ы " ; „х о т я  на м игъ , когда -н и будь  свою  пы л аю щ ую  грудь приж ать съ
тоской  къ  груди  другой , х оть  незнаком ой , но р од н ой ". „С лезы  не зн алъ“  он ъ
„н и к о гд а " . Онъ „н и к ом у  не м огъ  сказать  свя щ ен н ы хъ  словъ: отец ъ  и мать. 
Но „ э т и х ъ  сл адостн ы хъ  им ен ъ “ , М цыри не в ъ  си л ахъ  бы лъ за бы ть . „Э в у к ъ  
и х ъ  бы лъ  рож денъ  со  м н о й ", говор и тъ  он ъ . „Я  видйлъ у  д р у ги х ъ  отчизн у, 
дом ъ, друзей , р одн ы хъ , а у  себя не находилъ не только м илы хъ дум ъ — м оги л ъ " 
„З а  ни сколько м ин утъ  м еж ду к р у ты х ъ  и тем н ы хъ  скалъ, гдгЬ“  онъ  « в ъ  ребячествй  
и гр а л ъ ", он ъ  б ъ  „рай  и вйчность и р ом й н ял ъ ". „П ечать  свою  тю р ь м а "-м он а сты р ь  
на нем ъ оставила. М он асты р сй й  колоколъ  „н е  разъ  сгон ял ъ  видйнъя еновъ  
ж и в ы хъ  про м илы хъ, бл и зки хъ  и р одн ы хъ , про волю  ди кую  степей, про л егки хъ  
б'Ьш енны хъ коней, про битвы  чудны я м еж ъ скалъ. гдй в сй х ъ  од и н ъ " он ъ  
„п о б ’Ь ж дал ъ ". „Т ы  ж илъ, ста р и к ъ !" говор и тъ  М цыри м он аху своем у восп и та 
т е л ю .—  Тебй есть в ъ  Mipf>, что за бы ть ; ты  ж илъ, —  я такж е м огъ  бы  ж и ть !"  
Онъ долго „тай н ы й  зам ы селъ ласкадъ, терпйлъ, томился и стра да л ъ ". Ж „в ъ  
часъ  ночной  уж асн ы й ч а с ъ " , „н у ст ы х ъ  не тратя .с л е з ъ " ,  бйж алъ. М ежъ 
бурны м ъ сердцемъ и г р о з о ю "  М цыри чувствовал ъ  „ж и в у ю  д р у ж б у " . Онъ „к а к ъ  
бра тъ  обн яться  съ  бурей бы л ъ  бы  радъ, глазам и т у ч и "  он ъ  „слйдилъ, р ук ою  
молнш  л ов и л ъ ". „О н ъ  бы лъ  о д и н ъ ". Ни одна звйзда не освйщ ала п у т ь " .  Но 
„ст р а х ъ  не сж алъ д у ш и ". Онъ сам ъ какъ  звйрь, бы лъ чуж дъ  людей и пол зъ  
и прятался к а к ъ  зм £ й “ . „Й  смерть казалась не стр а ш н а ". В ъ  п усты н й  
встрйтя  барса, „о н ъ  ж далъ м инуту битвы . Сердце вд р угъ  заж гл ося  ж аж дою  
борьбы  и к р ов и " ...

И мы, сплетясь к а к ъ  пара з м М ,
О бнявш ись крйпче д в ух ъ  друзей , .
Упали разом ъ. и во мглй 
Бой продолж ался на землй.
И я  бы лъ страш енъ  в ъ  это т ъ  м игъ ;
К акъ  барсъ  п усты н н ы й , золъ и дикъ,
Я  пламенйлъ, визж алъ, ка к ъ  онъ:
К акъ  будто сам ъ я  бы лъ рож денъ 
В ъ  сем ейств!; бар совъ  и вол ковъ  
П одъ свйж им ъ пол огом ъ  лйсовъ. ,
К азалось, что слова людей 
Забы лъ я ,— и въ  груди  моей 
Родился то тъ  уж асн ы й  крикъ,
К акъ  будто  съ  д етства  мой я зы к ъ  
К ъ  и н ом у зв ук у  не п р и вы къ ...

М цыри увй ренъ  въ  том ъ , что „б ы т ь  бы  м огъ  в ъ  краю отц овъ  не и зъ  послЬд- 
н и хъ  у д а л ь д о в ъ ". „Б е зъ  сл ов ъ " ем у бы лъ вн ятен ъ  р а зговор ъ  ручья , „н е 
молчный р окотъ , вйчны й сп ор ъ  съ  упрям ой  гр у д ою  кам ней .”  Онъ угадал ъ  „д у м ы "  
тем ны хъ скалъ, когда  п оток ъ  и х ъ  раздй л ял ъ ".— — „Т ы  хоч еш ь  знать, что дйлалъ 
я н а в о л й " ?  сп раш иваетъ  М цыри м онаха. „Ж и л ъ , и ж изн ь м оя, безъ  эти х ъ  трехъ  
блаж ен ны хъ  дней была -  бъ  печальней  и мрачнйй, безсильной старости  твоей ... 
И было сердцу моему легко, не знаю , п о ч ем у ..."  говор и тъ  М цыри. Все, что  он ъ  
„ч у вств ов а л ъ  тогда , гЬ д у м ы —  имъ у ж ъ н й т ъ  сл й да ". „В осп ом и н ан ья  тй х ъ  ми
н утъ  во мий, —  гов ор и тъ  М ц ы ри ", —  со мной п ускай  у м р у т ъ ."  „Р у к а  су д ь б ы " 
его „вел а  ииы м ъ п у т е м ъ " : и  „тщ етн о  сп ор и л ъ " он ъ  „ с ъ  су д ь б о й " : она смЬялась 
надъ нимъ. Онъ сбился съ  прямой дороги  отклонился о тъ  цйли и долж енъ бы лъ  
„у н е сть  в ъ  м огилу за  собой  тоск у  по родинй святой , надеж дъ обм а н у ты х ъ , 
у к о р ъ " , позн ать  что безполезно „тай н ы й  зам ы селъ л аск а л ъ ": и он ъ  ум ретъ  
ему р абом ъ  и си р о то й ".
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Да, засл уж ил ъ  я  жребШ  мой!
М огучШ  кон ь, в ъ  степи  ч уж ой  
П л охого  сбр оси въ  седок а ,
Н а роди н у издалека
Н ай детъ  прям ой  и краткШ  п у ть ..,
Что я  предъ  н и м ъ ?— Н апрасно грудь 
Нолна ж еланьем ъ и тоской :
То ж ар ъ  безсил ьны й и п у стой ,
И гра м ечты , бол езн ь  ума.

«Е д ва  взош ла заря  палящШ  л уч ъ  ея о бж огъ  в ъ  тю р ьм е  воспитан ны й
ц в й т о к ъ » . П одн яты й м онахам и М цыри «н а  д оп р осъ  не о тв е ч а л ъ » и «г о р д о »
сл уш алъ  у в й щ а ш я  «ч е р н е ц а » : «м ои  дела не м ного п ол ьзы  вам ъ узн ать , а 
д у ш у  м ож н о-л ь  р азсказать? П оследнее его  ж еланье-воля:

«К о гд а  я  стан у  ум и р ать ,—
И в е р ь , те б е  не долго ж дать ,—
Ты  п ерен есть  меня вели
В ъ  н а ш ъ  садъ , в ъ  то м есто , гдй цвели
АкацШ  бй л ы хъ  два к у ста ...
Трава м еж ъ ними та к ъ  гу ста ,
Н свйж Ш  в о з д у х ъ  та к ъ  д у ш и стъ ,
И та к ъ  прозрачн о зол оти стъ  
И граю щ Ш  на сол н ц е  листъ!
Тамъ пол ож ить вели меня,
(Ч яньемъ гол уб а го  дня 
У п ы о ся  я  в ъ  послйднШ  разъ .
О ттуда виденъ  и К авказъ !
Б ы ть  м ож етъ , он ъ  съ  св о и х ъ  в ы сотъ  
П ривйтъ прощ ал ьн ы й м н е приш летъ  
П риш летъ съ  прощ альн ы м ъ вй терком ъ ...
Й бли зъ  меня передъ  кон ц ом ъ  
Р одной  оп я ть  ра зда стся  зв ук ъ !
И стан у  дум ать я , что д р у гъ  
Иль братъ , скл онивш и сь надо мной,
О теръ вним ательной рукой  
Съ лица кончин ы  хладн ы й п отъ ,
И что  в ъ -п ол гол оса  п оетъ  
Онъ м не про милую стра н у ...
1  съ  этой  м ы слью  я  за сн у ,
И н и к ого  не прокл яну!..

Критика. 1 )  По словам ъ Н. А. К отляревскаго , Л ерм онтовъ  «довйрил ъ  
М цыри вей думы и  ч у в ств а  п осл йдн ихъ  лйтъ своей ж и зн и » . «К то  не у зн а етъ  
в ъ  этом ъ  М цыри сам ого  автора? За искл ю чеш ем ъ  м он асты рской  ж изни, которая  
обри сован а  в ъ  п о эм е  сл иш ком ъ  мрачными краскам и, не соответствова вш и м и  
той  о бста н ов к е , в ъ  к отор ой  ж илъ п о э т ъ ,— все остальн ое в зя то  прям о изъ  
л и ч н ы хъ  воспом ин аний один окое д етство , м ечтател ьность , ж аж да вел ики хъ  п од - 
в и го в ъ  и тоск а  п о  лю бви  и  с в о б о д е » .— Все, что  вы н есъ  М цыри и зъ  своей  от 
чаянн ой  п оп ы тк и  в ы р в а ться  на волю , бы ло: трехдн евная ж изн ь съ  природой , 
со н ъ  лю бви и безп лодн ы й г е р о й ш й  п о д в и гъ — убШ ство— невиннаго зв ер я . Не 
то  ж е ли самое вы н есъ  и Л ерм онтовъ и зъ  своей  кочевой  ж изни на К а в к а зе?»  
2 )  «Ч ер ты  дем онизм а в ъ  тв ор ч еств е  Л.: гордая душа, отчуждете отъ лира и 
небесъу п р езр еш е к ъ  мелкимъ страстямъ и малодуш но. Демону М1ръ  тй сен ъ  
и ж ал ок ъ ; для «М ц ы р и »— М1р ъ  нен ави стен ъ , п отом у  что в ъ  нем ъ нг1тъ  воли,
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н е тъ  воплощ ен in идеаловъ, в осп и та н н ы хъ  страстн ы м ъ  воображ еш ем ъ  сына 
природы, н е т ъ  и схода  м огучем у пламени, съ  ю н ы х ъ  л етъ  ж ивущ ем у в ъ  груди. 
«М ц ы ри » и «Д ем он ъ » п оп ол н яю тъ  д р у гъ  друга . Разница меж ду ним и— не п си х о 
л огическая , а в н е ш н я я  истор и ческая . Демонъ б ога тъ  оп ы том ъ , он ъ  цел ы е 
в е к а  наблю далъ ч ел овеч ество— и научался презирать людей сознательно и 
равнодуш но. М цыри ги бн етъ  в ъ  ц в ету щ ей  м олодости , в ъ  первом ъ п ор ы ве  к ъ  
вол е  и сч а сть ю ; но это т ъ  п оры въ  до такой степени  реш и тел ен ъ  и м огучъ , что 
ю н ы й  у зн и к ъ  у сп е в а е тъ  п одн яться  до идеальной в ы соты  демонизма. Н ескол ько 
л етъ  том ительн аго рабства  и одиночества , п отом ъ  н ескол ько  ч а сов ъ  в осх и 
щ енья свободой  и велич!емъ природы  подавили в ъ  нем ъ гол осъ  чел овеческой  
сл абости . Д емоническое м тросозерцаш е, стройн ое и л огическое в ъ  р еч а х ъ  
Демона, у  М цы ри— кри к ъ  преж девременной а гон ш . Д емонизмъ— общее п о э 
тическое настроеш е, сл агаю щ ееся  и зъ  гн ев а  и п р езр еш я ; ч ем ъ  зр ел ее  стан овится  
талантъ  п о эта , те м ъ  реальтъе вы раж ается  это  настроеш е, и аккордъ  разла
гается  на бол ее частн ы е, но за -то  и бол ее определенны е м оти в ы ». [Ив. Ивановъ. 
«Л ер м он товъ »].

П е ч о р и н ъ ,  Г р и г о р ш  А л е к с а н д р о в и ч ъ  {«Герой нашего времени»).— 
«С ъ  перваго взгляда ему к а за л ось» не более двадцати трехъ  л етъ . «О н ъ  бы лъ 
средняго роста ; строй н ы й , т о н к й  стан ъ  его и ш и р ою я  плечи доказы вали к р е п 
кое сл ож еш е, сп особн ое  п ерен оси ть  в се  тр удн ости  кочевой  ж изни и  перем ены  
клим атовъ , н еп обеж ден н ое ни развратом ъ столичной  ж изни, ни бурям и душ ев 
ными. «Е го  п ох од к а  бы ла небреж на и л ен и в а » , « о н ъ  не разм ахивалъ  р ук ам и ». 
«В ъ  его у л ы бк е  бы ло ч то -то  детск ое . Е го  к ож а  им ела к а к у ю -т о  ж ен скую  
н еж н ость ; бел ок ур ы е вол осы , вы оп ц еся  отъ  природы , такъ  ж и воп и сн о  обр и со
вы вали его бледны й благородны й л объ , на к отор ом ъ  только по долгом ъ н абл ю - 
денш  м ож но бы ло зам ети ть  следы  м орщ инъ, п ер есека вш и хъ  одна д р у гу ю » . «Н е 
см отря на светл ы й  ц в е т ъ  его  вол осъ , у сы  его и брови бы ли ч ер н ы е — признакъ  
породы  в ъ  ч ел овек е , такъ , ка к ъ  черная гри ва и черны й х в о ст ъ  у  белой  л ош ад и ». 
« У  н его  бы лъ нем ного вздернуты й н осъ , зу бы  ослепи тел ьн ой  бел изн ы  и  Kapie 
гл а за » ; «о н и  не см еяли сь ; когда  он ъ  см е я л ся » . «И зъ -за  п ол уоп ущ ен н ы хъ  р е с -  
н и цъ  они ш л и  к аки м ъ -то  ф осф орическим ъ блеском ъ, если м ож но та къ  вы ра
зи ться . То не бы ло отраж еш е ж ара душ евн аго , или и гр аю щ а го  воображ еш я , 
то  бы л ъ  бл еск ъ , подобн ы й  блеску глаакой стали,, ослепи тел ьн ы й, но хол одн ы й ; 
взгл ядъ  его — непродолж ительны й, но проницательны й и тяж елы й— оставлялъ 
по се б е  непр]Я тное впечатлеш е нескром наго воп роса , и м огъ  бы  к а за ться  дерз- 
ки м ъ , есл и -бъ  не бы лъ столь р а в н од у ш н о-сп ок ое н ъ » . П ечоринъ бы лъ  «в оо б щ е  
очень не дуренъ  и им елъ  одну и зъ  т е х ъ  ори ги н альн ы хъ  физш номШ , к отор ы я
нравятся  ж ен щ и н а м ъ ».-- - - - - -По характеристикеМ аксим а М., «сл авны й м ал ы й », «тол ьк о
нем нож ко со стран ностям и  ч е л о в е к ъ ». «В ъ  дож дикъ , въ  хол од ъ  ц ел ы й  день на 
о х о т е ; в се  и з зя б н у ть , у ста н у тъ — а ем у ничего. А другой  разъ  си ди тъ  у  себя  
в ъ  к ом н ате , в етер ъ  пахн етъ , у вер я етъ , что простудил ся ; ставнем ъ стук н етъ , он ъ  
вздрогн етъ  и п о б л е д н б е т ъ » ,— а то «х од и л ъ  на кабан а одинъ  на о д и н ъ », 
«п о  ц ел ы м ъ  часамъ слова не добьеш ься , за  то иногда ка к ъ  начнетъ  р а зск а - 
зы вать  та къ  ж ивотики н адорвеш ь со с м е х а » .. .  «О динъ и зъ  т е х ъ  людей, у  к о то - 
р ы х ъ  на роду  нап исано, что съ  ними долж ны  сл учаться  разны я н еобы к н о- 
вен ны я в е щ и » . По собствен н ом у  признанно, в ъ  м олодости, съ  той  м инуты , когда  
«в ы ш ел ъ  и зъ  опеки  р од н ы х ъ », сталъ  наслаж даться беш ен н о в сем и  удовол ь
с т в и и ,  к оторы я  м ож но достать  за деньги, удовольств1я эти  «о п р от и в ел и » . 
«П отом ъ  пустился  «в ъ  бол ьш ой  св е т ъ , и  скоро о бщ ест в о »  «та к ж е  н адоел о; 
влю блялся в ъ  св е т ск и х ъ  красавицъ, и бы лъ лю бим ъ— но и х ъ  л ю бовь  только раз
дражала вообр аж еш е и самолюб1е, а сердце осталось  п у с т о » . . .  «С тал ъ  читать, 
у ч и ться — науки такж е н а д оел и ». Онъ приш едъ к ъ  за к л ю ч ен ш , «ч то  ни слава, ни 
счастье отъ  н и хъ  не за в и са ть  н и сколько, п отом у  что сам ы е счастливы е люди—  
н евеж ды , а слава— удача, и, ч то бъ  доби ться  ея, надо только б ы ть  л овки м ъ ».
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Самое «сч астл и вое  врем я» ировелъ  на К авказЬ въ  «д Ь й ству ю щ ем ъ  отр я д Ь »; 
лЬчился на в од а х ъ , за  дуэл ь  съ  Г руш ии ски м ъ  бы лъ  присланъ в ъ  N -ск у ю  крЬ п ость. 
Па Е а вка зъ  пр№ халъ въ  надеж дЬ, ч то  « ск у к а  не ж и ветъ  подъ  чеченскими 
п у л я м и », но «ч ер езъ  м Ь ся ц ъ » «т а к ъ  п р и вы къ  к ъ  и х ъ  ж уж ж ан ью  и к ъ  бли
зости  см ер ти », что скор о  «обр а щ а л и  больш е в н и м а т я  на к о м а р овъ ,— ему стало 
ещ е скучнЬ е нреж н яго, п отом у  что он ъ  п отер ял ъ  почти  п осл ед н ю ю  н а д е ж д у » .—  
«Т и х 1я радости  и спокойств1е д у ш евн ое» не по нем ъ. Онъ сам ъ сравн и- 
в аетъ  се бя  съ  м атр осом ъ , «р ож ден н ы м и  и вы р осш и м и  на пал уба  р а збой н и ч ья го  
бр и га , душ а к отор а го  слилась съ  бурям и  и б и тв а м и ». «И зъ  ж изненной б у р и »  
в ы н есъ  «тол ь к о  ни сколько идей, и ни  од н ого  ч у в ст в а » ; «и зъ  горнила стр а стей » 
вы ш елъ  «тверд ъ  и хол оден ъ  к а к ъ  ж елЬзо, но у тр ати л и  навЬки п ы л ъ  бл агор од - 
н ы х ъ  стремленШ — лучш Ш  ц вЬ тъ  ж и зн и » , х о тя  «ещ е  не осуш и л ъ  чаш и страданШ ». 
Давно уж е ж и ветъ  «н е  серддем ъ , а г о л о в о ю » ; «в зв Ь ш и в а егь , разби раетъ  свои  
собств ен н ы я  страсти  и п осту п к и  со  строги м и  л ю боп ы тством ъ , но безъ  у ч а с п я .»  
«Ж и зн ь  сдЬлала «е г о  нравствен н ой  к а л ь к о й » . «О дна половина душ и в ы сох л а , и сп а 
рилась, ум ер л а », и о н ъ  сам ъ  ее отр гЬзалъ и б р оси л и ,— тогд а  к а к ъ  другая  ш евел и
лась и ж ила к ъ  усл уга м и  к а ж д а го , и н и кто это  не за м ети л и *. У  П ечорина н есчаст
ны й  х а р а к те р ы  «воспитание ли меня сдЬлало таки м и , Б оги  ли та к ъ  меня создал и , 
не зн а ю ; зн аю  только то , что  если я  причиною  н е с ч а ш я  д р у ги х ъ , то  и сам ъ  
не менЬе н есч а стл и в ъ », говорил и  он ъ . Д уш а его «и сп орч ен а  свЬ том ъ, в оо б р а - 
ж еш е безп ок ой н ое , сердце н ен а сы тн ое» , ему все мало: к ъ  печали он ъ  такж е 
легко п р и вы каетъ  какъ  къ  насл аж ден ио». «Ж и ветъ  по вяуш ен п о м и н у т ы ». Онъ 
ср авн и ваетъ  себя  и  св ою  ж изнь с ъ  человЬком ъ, <зЬваю щ им ъ на балЬ, которы й  
не Ьдетъ  сп ать  только п отом у , что ещ е н Ь тъ  его  к а р е т ы » . Ж и ть для П ечорина, 
«зн а ч и тъ  б ы ть  всегда  на страж Ь. Л овить каж ды й взгл ядъ , зн ачеш е ка ж д а го  слова , 
у га д ы в а ть  н а м Ь р е т я , р а зруш а ть  за гов ор ы , п р и твор яться  обм а н у ты м и , и вдругъ , 
одним ъ тол чк ом ъ , оп р ок и н уть  все огр ом н ое  и м н оготрудн ое здаш е х и т р о 
стей  и за м ы сл о в ъ » . Онъ не скуч а етъ  «в ъ  дусты н Ь  съ  сам им ъ с о б о ю » . Пе
чорин ъ  «н е  сп особен ъ  к ъ  д р у ж б Ь »: «и з ъ  д в у х ъ  друзей  всегда  оди н ъ  р а бъ  
д р у го го , х о тя  ч асто  ни один ъ  и з ъ  н и х ъ  в ъ  этом ъ  себЬ не п р и зн ается* . Р абом ъ , 
и в ъ  дружб'Ь и в ъ  л ю бви , П ечоринъ б ы ть  не м ож етъ , а повелЬвать в ъ  этом ъ  
сл у ч а Ь — для н его  «т р у д ъ  у том и тел ь н ы й », п о то м у  что надо вмЬстЬ съ  эти м и  и 
о б м а н ы в а т ь » .— «Разм Ьна чувства  и мы слей меж ду нами не м ож етъ  бы ть: мы 
зн аем ъ  один ъ  о д р у гом ъ  все , что х оти м ъ  зн ать , и зн ать  бол ьш е не х о т и м ъ » , 
гов ор и т ъ  он ъ  В ернеру, к отор а го  счи таетъ  «у м н ы м и » , «зам Ь чательны м ъ во 
в сЬ х ъ  о тн о ш е ш я х ъ  ч ел овЬ ком ъ » и свои м и  «п р1 я тел ем ъ ».— В отъ  насъ  двое  
у м н ы х ъ  лю дей; мы зн аем ъ  заранЬе, что о б о  всем и  м ож но сп ор и т ь  до б е зк о - 
н ечн ости , и п отом у  не сп ор и м ъ ; мы знаем ъ п оч ти  всЬ сокр овен н ы й  мысли д р у гъ  
др уга ; одно сл ов о— для н а съ  цЬлая исторгя ; видим ъ зерно каж даго н аш его ч у в 
ства  ск в о зь  тр ой н ую  о б о л о ч к у » . «Н ам ъ  рЬш ительно нельзя р а згова р и ва ть , при- 
бавл яетъ  П ечоринъ: мы читаем ъ в ъ  душ Ь д р у гъ  д р у га » . Л юдей и и х ъ  «сл а бы я  
ст р у н ы »  П ечоринъ х о р о ш о  зн аетъ  и н аход и тъ , что «б е з ъ  д у р ак ов ъ  н а  свЬтЬ бы ло 
бы  ск у ч н о » . ч<БолЬе чЬмъ д р у зей *л ю б и тъ  в р а гозъ , «х о т я  не п о - х р и с т н с к я » :  
они «за б а в л я ю тъ , в о л н у ю т ъ к р о в ь » .— -— П одчинять своей  волЬ все, что  его о к р у - 
ж а е тъ — «п ер в ое  удовольств1е» П ечорина. «В озбуж д а ть  к ъ  себЬ ч ув ство  лю бви , п р е
данн ости  и стр а х а , не е сть  ли первы й при зн аки  и величайш ее тор ж ество  власти? 
Б ы ть для к о го -н и б у д ь  причи н ою  страданш  и радости , не имЬя на то  н и какого  
п ол ож ител ьнаго права, не сам ая ли это  сладкая н и щ а наш ей гор д ости »?  сп ра - 
ш и ваетъ  он ъ  са м ого  себя . «С частье  П еч ор и н а— «н а сы щ ен н а я  г о р д о с т ь » . Они 
бы лъ  бы  счастл ивъ , «есл и  бы  сам ъ  «п оч и тал ъ  себя  лучш е, м огущ ествен нЬ е в сЬ хъ  
на св Ь тЬ », но он ъ  п р и вы къ  во всем ъ  себЬ п р и зн а в а ть ся » , и в ъ  то  ж е сам ое 
время в ъ  немъ ж и ветъ  «бол Ь зн ь  п ок а за ться  см Ь ш ны м ъ сам ом у се б Ь » .— В ы сш ее 
са м оп озя аш е человЬка: тЬ душ евн ы я  гр озы , к огд а  д уш а  «п р он и к а ется  своей  с о б 
ственн ой  ж и зн ью , лелЬетъ и н а к а зы ва етъ  себя , какъ  лю бим аго р еб ен к а ». Только 
в ъ  этом ъ  вы сш ем ъ  со сто я ш и  са м оп озн а ш я человЬкъ м ож етъ  оцЬнить п р а восуд1е
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Б ояйе». «С трастн ы е что иное, ка к ъ  идеи при первом ъ  евоем ъ р а зви тш : онЬ» при
надлеж ность ю н ости  сердца, и глупецъ тотъ , кто думаешь ими цел ую  ж изн ь 
л ю боваться . «С п окой ств1е»,п о  убЬ ж деш ю  Печорина, «п ри зн акъ  вел и к ой ,хотя  скры той  
си л ы » ; «п ол н ота  и глубина ч ув ствъ  и мыслей не доп ускаетъ  б еш ен ы х ъ  скач- 
ковъ : душ а, страдая и н аслаж даясь, даетъ  во всем ъ се б е  строгий отчетъ  и 
убеж д а ется  в ъ  том ъ , что та къ  дол ж н о», но «зв е зд а  сч а стья  долго в ер н о  сл у 
жила его  п р и х о тя м и » . «П р и сутств 1е энтуз1аста обдаетъ  его крещ енским ъ х ол о - 
домъ, а часты я  снош еШ я съ  вялы мъ ф легматкомъ, по у в ер еш ю  П ечорина, сдЬ- 
лали бы  и зъ  него страстнаго  м ечтателя».

У  н его , „вр ож ден н ая  страсть  п р оти в ор еч и ть "; в ся  его. ж изн ь бы ла только 
ц еп ью  гр у ст н ы х ъ  и н еуда чн ы хъ  противоречШ  сердцу и р азсудку . «Р а зсу д ок ъ  г о 
ворилъ, что уж е прош елъ то тъ  п е р т д ъ  ж изни душ евн ой , когда  ш ц у тъ  
только счастья ,' когда  сердце ч ув ству етъ  н еобходи м ость  л ю б и ть  сильно и стр а 
стно к о го -н и б у д ь » . Сердце геворил о иное, ж аж дало сч а сть я .— -— В ъ П ечорине 
ж и в утъ  два чел овека : «од и н ъ  ж иветъ  въ  полном ъ см ы сле эт о го  слова, другой  мыелитъ 
и судишь е г о » .— „Н и ч его  не л ю б и тъ " кром е са м ого  себя  и ж ен щ ин ъ ; он ъ  и х ъ  не 
бои тся — п ости гъ  и х ъ  мелшя сл а б о сти ", но всегда  гото в ъ  им ъ ж ертвовать  сп о - 
к о й н М е м ъ , честолюб1емъ, ж и з н ь ю д а ж е  „ч е с т ь ю " , г о т о в ъ  „н а  в се  ж ертвы , 
кром е одной : ж ертвы  свод обой . И въ  тож е время убЬ ж денъ , что « е г о  л ю б о в ы ш - 
ком у не принесла счастья , потом у  что он ъ  не ж ертвовали для т е х ъ , к ого  лю билъ: „я л ю -  
билъ для себя , для собствен н а™  удовольствтя; я только удовл етворяли  стран ную  п о т 
р ебн ость  сердца, съ  ж адностью  поглощ ая  и хъ  чувства , и х ъ  н еж н ость , и х ъ  радости  и 
стр а д а н ья — и никогда не м огъ  н асы ти ться . «Д тяП ечорин а  „е с т ь  н еобъ я тн ое  н а сл а ж - 
деш е в ь об л а д а н ш  молодой едва расп усти вш ей ся  душ и! Она какъ  ц веток ъ , к отор а го  
лучшШ  аром атъ испаряется н а встр еч у  первом у лучу  солнца: его надо сорвать  въ  эту  
м инуту и, п оды ш авъ  им ъ  до сы та, броси ть  на д ор оге : авось , к т о -н и б у д ь  п одн и м етъ !» 
„Я , пишешь П ечоринъ, ч увствую  въ  се бе  э т у  н ен асы тн ую  ж адн ость , п огл ощ а ю щ ую  
все, что в стр еч а ется  на п ути ; я  см отрю  на страдаш я и радости  д р у ги х ъ  тол ьк о  
в ъ  отн ош ен ш  к ъ  се б е , какъ  на пи щ у, п оддерж и ваю щ ую  си л ы ". У  него б ы - 
ваю тъ  м инуты , когда  он ъ  поним ает ь Вампира. Самыя еградаш я д р у ги х ъ  д о - 
ставляю тъ ему „н еобъ я тн ое  наслаж деш е. Ж аж да обладаш я молодой д у ш о й " 
заетавляетъ  его „у п о р н о  д оби ва ться  лю бви молоденькой девоч ки  (М ери)— к о то 
р ую  обол ьсти ть" онъ  не х оч етъ  и на к оторой  у в е р е н ъ , что  „н и к огд а  не ж е 
н и т ся " . «З ач ем ъ ? К ъ  чем у это  ж ен ское кокетство? «за да етъ  воп росъ  П ечоринъ. 
На признаш е княж ны  Мери он ъ  молчалъ. Онъ зналъ , что  ее безп окоил о э т о  
молчаш е, но „п окл ял ся  не говор и ть  ни слова и зъ  л ю б оп ы тств а ". Ему „х о т е л о с ь  
ви деть  какъ  она в ы п ута ется  и зъ  затруднительна™  п о л ож еш я ". Онъ не оп рав
ды вается , не ж елаетъ  объ я сн я ть  св ои хъ  п оетуп ковъ , но прямо гов ор и тъ  ей 
„в сю  и с т и н у " :— „ я  васъ  не л ю б л ю ". К огда он ъ  ош и бся  въ  евоем ъ ч у в ст в е  къ  
Б эл е  он ъ  такж е прямо признается М аксиму М аксим овичу:— „Е сли вы х оти те , 
я  ее ещ е лю блю , я  ей благодареяъ  за н ескол ько  м и н уть  довольно сл адки хъ , 
я  за нее отдам ъ ж изнь, только мне съ  нею  с к у ч н о " .

По собствен ны м и словам и, онъ  глупо создаш ь, ничего не забы ваетъ : „н и  
одного  оттен к а , ни одной черты  не стерло в р е м я ". „Н е т ъ  в ъ  Mipe человека, 
надъ которы м и прош едш ее прЮ брЬтало-бы  та к ую  власть, -к а к ъ  надо м ною . 
В сякое напом инаш е о. минувш ей печали, или радости , п н ш етъ  П ечоринъ, б о 
лезненно ударяетъ  въ  мою  д у ш у  и извлекаетъ  изъ  нея все  т е  ж е з в у к и " . 
„У ж а сн а я  гр у сть  стесн ила его серд ц е", когда  Вернеръ разсказал ъ  ему про 
в стр еч у  съ  ВЬрой. По легким и признаклм ъ, н ари сован яаго  Вернером ъ п ор тр ета  
В еры , П ечоринъ узнал ъ  „ж ен щ и н у к отор у ю  лю билъ въ  ст а р и н у " и сердце его  
билось сильнее о бы к н ов ен н а ™ ". „З а бы т ы й  трепетъ  п р обеж ал и  по его ж иламъ 
при зв ук е  этого  милаго г о л о са " . Онъ зн аетъ , что В ера единственная ж енщ ина, 
к оторая  л ю битъ  его та к ъ  какъ  ни кто не будешь лю бить и к отор у ю  он ъ н е в ъ  си л ахъ  
бы лъ -бы  обм ануть. В оспом инаш е о ней „оста н ется  н еприкосн овен ны м и въ
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д у ш е " ,  х о т я  он ъ  у в е р е н ъ , что  они о б а  п ой д у тъ  разны м и путям и  до гроба  
О нъ „х о ч е т ъ  б ы ть  л ю би м ы м ъ а , ш ц етъ  одной п остоя н н ой  при вязан н ости  
и зн а етъ , что  „н и к о гд а  не делал ся  р а бом ъ  лю бим ой ж ен щ и н ы ", но «в сегд а  п р ю бр е - 
тал ъ  н адъ  и х ъ  волей  и серддем ъ  н еп обед и м у ю  власть, в ов се  о б ъ  эго м ъ  не ст а 
р а я с ь " . «Л ю би в ш а я  р а зъ  тебя  не м ож етъ  см отр еть  безъ  н Ь котораго  п р е зр еш я  на 
ДРУгихъ м уж чин ъ , не п отом у , ч то б ъ  ты  бы лъ  лучш е и х ъ , о , н е тъ ! но в ъ  твоей  
п р и р оде  есть  ч т о -т о  особен н ое, т е б е  одном у свой ствен н ое, ч то -то  гор дое  и та и н 
ствен н ое ; в ъ  твоем ъ  г о л о се , что  бы  ты  ни говор и л ъ , есть  власть н еп обеди м ая ; 
нието  не у м е етъ  та к ъ  п остоя н н о  х о т е т ь  бы ть  л ю бим ы м ъ; ни в ъ  к ом ъ  зло не 
б ы в а етъ  та к ъ  привлекательно; ни чей в зор ъ  не о б е щ а е т ъ  стол ько блаж ен ства ; 
н и кто  не у м е е т ъ  л учш е п ол ь зов а ть ся  свои м и  преим ущ ествам и , и ни кто не м о 
ж етъ  б ы ть  та к ъ  и стин н о несчастл и въ , к а к ъ  ты , п отом у  ч то  н и кто  стол ько не 
стар а ется  у в е р и ть  се бя  в ъ  п р о т и в н о м ъ ",— та к овъ  о тзы в ъ  В ер ы , «един ствен ной  
ж ен щ и н ы ,»  к о то р а я , по признанью  П ечорина, „п он я л а  его  со в е р ш е н н о ". «С остр а - 
д а ш е »  к ъ  его н есчастья м ъ  покори ло ему сердце кн яж ны  М ери. Д икарка Бэла 
передъ  см ертью  печалилась, что „и н а я  ж ен щ ин а буд етъ  в ъ  раю  п одругой  
П ечорина. Самъ П ечоринъ у в е р е н ъ , что ж ен щ ин а все „сд е л а е тъ , чтобы  о го р 
чи ть  со п е р н и ц у ", ч то  „ н е т ъ  н и чего  парадоксальн ее ж ен скаго  у м а " ;  р а зсу д ок ъ  
у  н и хъ  не д е й ст в у е т ъ , но я зы к ъ , глаза  и в сл ед ъ  за  ними, сердце, если оное 
и м е е т с я " . „Н е  в ъ  п р и п а д к е  досады  и оскор бл ен н аго  сам ол ю бдя" он ъ  старается  
„сд ер н у ть  съ  н и х ъ  то  вол ш ебн ое покры вал о, ск в озь  к оторое  лиш ь привы чны й 
в зор ъ  п р он и к аетъ ,,. „О н ъ  п о сти гъ  и х ъ  мелш я сл а бо сти " и пол ю бил ъ  ж ен щ и н ъ  
съ  т е х ъ  п ор ъ  во  сто  р а зъ  б о л ь ш е ".

Сердце его  бол езн ен н о  сж ал ось  п осл е  сви даш я съ  В ер ой , ка к ъ  п осл е  
п ер ва го  р а зста в а н ь я " . Онъ сч и та етъ  В ер у  единствен ной  ж ен щ и н ой  „п он я в ш ей  
его  со в е р ш е н н о ", и «ж ен ск о е  к о к е т ст в о »  вл ечетъ  его к ъ  М ери. „З а ч е м ъ ? "  „Н еу ж то  
я  влю бл енъ , —  я та к ъ  гл у п о  созд а н ъ , ч то  э т о г о  м ож но о тъ  м еня о ж и д а ть !"  —  
д оп ы ты ва етъ  он ъ  сам ого  себя . Записка В ер ы , мысль не за стать  ее въ  
П я ти гор ск е , к а к ъ  „м о л о тк о м ъ " ударяли в ъ  сердце. „П ри  в озм ож н ости  п отер я ть  
ее н а в ек и , В ер а  стала для н его  дорож е в сего  на с в е т е — дорож е ж и зн и , или 
сч а ст ь я " . И к огд а  изм учен н ы й , к он ь  палъ и П ечоринъ, остал ся  не до 
сти гн у  в ъ  ц ел и , одинъ в ъ  степи , он ъ  „у п а л ъ  на м окрую  траву  и к а к ъ  ребе- 
н о к ъ  за п л а к а л ъ ", „н е  стар а я сь  удерж и вать слезъ  и ры данШ ". „Д у ш а  обезси - 
лила, р а зсу д ок ъ  з а м о л к ъ " .— К огда  он ъ  у ви д ел ъ  Бэлу в ъ  своем ъ  д о м е " , 
к огд а  он ъ  ц ел ов а л ъ  ея л окон ы , он ъ  п одум ал ъ , что  это  ан гел ъ , посл анн ы й ему 
сострадательн ой  с у д ь б о й " . Онъ „о п я т ь  о ш и б с я " . Онъ в ы н есъ  только одно 
у беж д ен ь е , ч то  «л ю б о в ь  дикарки н ем н оги м ъ  лучш е л ю бви  зн атн ой  бары н и ; н е 
в еж еств о  и н ростосердеч1е одной  такж е ск ор о  надой даетъ , к а к ъ  и к ок етств о  
д р у г о й " . Н о п о сл е  см ерти Б эл ы , « о н ъ  бы лъ  долго н ездоровъ  и и с х у д а л ъ » .— —

Онъ в е р и т ь  в ъ  п редчувств1я : они „н и к о гд а  его не о бм а н ы в а л и ", в е р и т ь  въ 
п редоп ределеш е и  сом н ева ется  во всем ъ . Э то р асп ол ож еш е не м Ь ш аетъ  р еш и те л ь 
н ости  хар а к тер а ; н а п роти въ , что  до меня к а са ется , гов ор и тъ  П ечорин ъ , то  я всегда  
и д у  см ел ее  впередъ , к огд а  не зн аю , что  меня о ж и д а е тъ .»  «О н ъ  у б е ж д ен ъ  въ  
одн ом ъ , что х у ж е  см ерти ничего не сл учи тся , а см ерти не м и н уеш ь .»  К а к и х ъ  
либо п р о ч н ы х ъ  убеж ден Ш  у  П ечорина н е т ъ .»  «Л ю ди  часто , по  его  сл овам ъ , при
н и м а ю сь  за  у б е ж д еш е  обм ан ъ  ч у в ст в ъ  или п р ом ахъ  р а з су д к а » , н о  его том и ть  
м ы сль: «З а ч е м ъ  я ж илъ? я  для какой  ц ел и  р оди лся?» сп раш и ваетъ  П ечоринъ и , 
в м е ст о  о тв е та , одни предполож еш я: „в е р н о  она  (т .-е . ц ел ь  ж изн и) сущ ествовал а  
и в ер н о  бы ло м н е  н азн ачеш е в ы сок ое , п отом у  что  я  ч у в ств у ю  в ъ  д у ш е  моей 
силы  н е о б ъ я т н ы я " . Но он ъ  „н е  угадал ъ  э т о г о  н а з н а ч е т я " ,  увл екся  приманками 
страстей  п у ст ы х ъ  и н е б л а гон а д еж н ы х ъ ". И в ъ  то ж е сам ое врем я, он ъ  
гов ор и т ъ , что «д овол ьн о  р авн од уш ен ъ  к о  всем у. «П ечальное ему с м е 
ш н о » , « см е ш н о е , г р у с т н о » . Онъ «н е принадлеж алъ к ъ  тол п е , а если 
не стал ъ  ни зл од еем ъ , ни свя ты м ъ , то  о тъ  л е н и » . Онъ сам ъ зн аетъ , 
что  одни « п о ч и т а ю с ь »  е го  «х у ж е , д р у п е  л у ч ш е » , ч ем ъ  он ъ  « в ъ  самомч» д е л е » .
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«Одни скажутъ добры й малый, д р у п е  м ерзавец ъ». И зъ опы та  ж изни он ъ  в ы - 
н есъ  одно отч ая ш е:— «н е то отчаяш е, которое  Л'Ьчатъ дуломъ пистолета, но 
холодное безсильное отчаяш е, прикры тое л ю безн остью  и добродуш ной  у л ы б к о й ».

 У  него скры тны й х ар актер ъ ; он ъ  зн аетъ , что к огда  умерла Бэла,
лицо П ечорина не „вы раж ал о ничего о соб ен н а го “ . На ут'Ьш еш я „б о л ь 
ш е и зъ  прилич1я“  М аксима М аксимовича, П ечоринъ поднялъ гол ову  и з а 
см еялся. Но когда  тотъ  же М аксимъ М аксим овичи напом нилъ ему, при - 
встречЪ  во Владикавказе, о Б эл е, П ечоринъ „ч у т ь -ч у т ь  п обл едн ел ъ  и от 
в ер н у л ся ".— Да, п ом н ю !— сказалъ онъ, почти  тотчаеъ  принуж денно зе в н у в ъ ,
„Р а дости  забы ваю тся , печали н и к огд а ". Природа и поэзгя д е й ств у ю тъ  на него
сильнее всего . „Н е т ъ  ж енскаго взора, котораго  бы  он ъ  не забы лъ при виде 
ку д р я в ы хъ  гор ъ , озар ен н ы хъ  солнцем ъ, при виде гол убого  неба, или внимая 
ш ум у п отока , падаю щ аго съ  утеса  на у т е с ъ " .

«К а к а я  бы  горесть не лежала на сердце, какое бы  безп ок ой ство  ни томило 
м ы сл и ,— все въ  м инуту р а зсеется ; на д у ш е  стан етъ  л егк о ...— З ачем ъ ту тъ  
страсти , ж елаш е, сож ал еш е? к огда  „в о з д у х ъ  чистъ  и св е ж ъ  на поцелуй  
ребенка; солнце ярко, небо си н е ,— чего бы , каж ется , бол ьш е?" Передъ поедин - 
ком ъ, го т о в я сь  к ъ  смерти, он ъ  м ож етъ  за бы ться  „увл ечен н ы й  волш ебны м и в ь ь  
м ы сл ом ъ " Вальтеръ -  С котта,,, л ю боп ы тн о всм атриваться  в ъ  каж дую  р оси н к у " 
Смерти он ъ  не бои тся , он ъ  п остоян н о р и ск уетъ  ж изн ью , но „б е з ъ  сп ора не 
п одстави тъ  свой  л об ъ " п оди  пулю  п р оти вн и к а ".

   „У м ер еть  та к ъ  ум ереть!— говор и тъ  онъ . —  П отеря для Mipa не
б ол ь ш а я ". Но и дум ая о смерти он ъ  дум аетъ , объ  одном ъ се бе  о т е х ъ  д в ух ъ  
л ю дяхъ , которы е ж и в утъ  въ  нем ъ: первы й , бы ть  м ож етъ „п р ости тся  съ  
м !ромъ н авек и , а второй ...- в тор ой ? .."  Ж изнь „дл я  него стан овится  п у ст е е  съ  
каж ды м ъ дн ем ъ ". Онъ счи таетъ , что ему остал ось  одно средство: «п у теш е 
ст в о в а ть » , но только не по Е вр оп е , авось , ум ретъ  « г д е  ни будь на д о р о г е » . 
«В ся к ом у  св оя  д о р о га » , говор и тъ  П ечоринъ на прощ анье М аксиму М а к 
сим овичу, отправл яясь «в ъ  Персию и д а л е е » . На возвратном ъ пути  и зъ
Персш  «П ечори нъ  у м ер ъ ».

Критика'. 1) Самъ Лермонтовъ считалъ «Г ероя  Н аш его врем ени» 
портретом ъ, но не одного  человека: это  „п о р тр е т ъ  составленны й и зъ  п ор ок овъ  
всего  наш его п околеш я, въ  полном ъ и х ъ  р а зв и тш ". А вторъ  рисовалъ  „со в р е - 
меннаго ч ел ов ек а ", какимъ он ъ  его поним аетъ и „сл и ш к ом ъ  часто в стр е ч а л и ", 
Лермонтовъ. (Предиелов1е ко 2 -м у  изданпо „Г ер оя  Н аш его в р ем ен и "). 
 М н е м я  критики на печоринскШ  ти пъ  разделились. Одни считали П ечо
рина чел овеком ъ  съ  великою  силою  ду ха , но загубленн ы м и обстоятел ьствам и  
ж изни, (Б ел инскШ ) другие, видели  в ъ  н ем ъ — ти пъ  св етск а го  фата со  сл абою  
волею  достаточн о пош лаго и ведущ аго безц бльн ое с у щ е ст в о в а т е  (Д обр ол ю бовъ ). 
И сточники этого  разногласия КотляревскШ  видитъ  въ  тум анности  сам ого  образа , 
въ  том ъ , что обр азъ , в зя ты й  и зъ  соврем енной ж изни и поставлен ны й в ъ  такую  
реальную  обста н овку , тем и  не м енее обр азъ  слиш ком ъ обш Ш ».

2 ) Въ П ечорин е,— гов ор и тъ  Б елинскШ ,— два человека «п ервы й  д е й - 
ствуетъ , второй  см отритъ  на действ1е перваго, и разсуж даетъ  о н и хъ  или, 
лучш е сказать , осуж даетъ  и х ъ , п отом у  что они дей стви тел ьн о достой н ы  о су ж - 
деш я. Причины этого  раздвоеш я, этой  ссор ы  съ  сам им и со б о ю , очень гл у бок и , 
и в ъ  н и хъ  ж е закл ю чается  п р оти вор еч !е  между гл у б ок остью  натуры  и ж ал костью  
действШ  одн ого  и того  же ч ел овек а .»  П ечоринъ, ош и бочн о д е й ст в у я , ещ е 
ош и боч н ее  суди тъ  себя . «О нъ см отритъ  на себя , какъ  на человека, вполне 
р азви вш агося  и определ и вш агося : удивительно ли что и его взглядъ  на чел о
в ек а  вообщ е м раченъ, ж елченъ и л ож ен ъ ?.. Онъ ка к ъ  будто  не зн аетъ , что 
есть эп о х а  в ъ  ж изни человека, когда  ему досадно, зач ем ъ  дурак и  гл уп ъ , 
подлецъ н и зок ъ , за ч ем ъ  толпа пош ла, зачем ъ  на сотн ю  п у ст ы х ъ  людей едва
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встр ети ш ь  одн ого  п ор я д очн а го  ч ел о в е к а ... О нъ ка к ъ  будто  не зн аетъ , что есть 
та ш я  п ы л ш я и си льн ы я душ и , к отор ы я  въ  эт у  э п о х у  своей  ж и зн и  н а х од я тъ  
н еи зъ ясн и м ое н асл аж деш е въ  со зн а н ш  своего  п р евосходства , м стя тъ  п оср ед ств ен 
н ости  за  ея н и ч тож н ость , в м е ш и в а ю тся  в ъ  ея расчеты  и дел а , ч тобы  м еш а ть  
ей, р а зр у ш а я  и х ъ ... Н о ещ е бол ее , он ъ  ка к ъ  будто  бы  не зн а етъ , что для 
н и х ъ  п р и х од и ть  д р угая  э п о х а  ж и зн и — р езу л ьта та  первой, к огда  они или рав
н од уш н о  на все см отр я тъ , не со ч у в ств у я  добр у , не оск ор бл я я сь  злом ъ, или 
у в е р я ю т ся , что в ъ  ж и зн и  и зло н еобходи м о, какъ  и добр о , что въ  арм'ш о б 
щ ества  ч ел овеч еск а го  р я д о в ы х ъ  всегда  долж но б ы ть  больш е, чем ъ  оф и церовъ , 
что гл у п ость  долж на бы ть  глупа , п отом у  что она гл уп ость , а подлость подла, 
п отом у  что  она п одл ость , и они  о ст а в л я ю сь  и х ъ  итти  св оею  дорогою , если не 
ви дятъ  в ъ  н и хъ  зла, или не ви дятъ  возм ож н ости  п ом еш а ть  ем у, и п ов тор я ю тъ  
п ро  себя  то  съ  р а достью , то  съ  гр у ст н о ю  у л ы б к о ю : « и  все то бл аго, все
д о б р о !»  У в ы , какъ  дорого  доста ется  уразум ейте са м ы х ъ  п р о сты х ъ  и сти н ъ !.. 
П ечоринъ ещ е не зн аетъ  э т о г о , и именно п отом у , что дум аетъ , что  все з н а е т ъ » .

«П ечори н а  о б в и н я ю т ъ ,— продол ж аетъ  т о т ъ  же кр и ти къ , в ъ т о м ъ , что въ  
нем ъ н е т ъ  в ер ы . П рекрасно! но вед ь , это  то  ж е сам ое, что обви н ять  н и щ аго 
за  то , что у  него  н е т ъ  золота : он ъ  б ы  и радъ  и м еть  его, да не дается  оно 
ему. И притом ъ  р а зв е  П ечоринъ радъ своем у  безвер н о? р а зв е  он ъ  гор д и тся  
им ъ? р а зв е  он ъ  не страдалъ о тъ  него? р а зве  он ъ  не гото в ъ  ц е н о ю  ж изни и 
сч а стья  к у п и ть  в е р у , для к отор ой  ещ е не н астал ъ  ч а съ  е го? .. Вы говор и те, 
что  он ъ  э г о и с т а ? — Но р а зв е  он ъ  не п р ези р аетъ  и не ненавиди тъ  се бя  за это? 
р а зв е  сердце его не ж аж детъ  л ю бви  чистой  и безк ор ы стн ой ? Н е тъ , э то  не 
эгои зм ъ : э го и зм ъ  не страдаетъ , не обв и н я етъ  себя , но доволенъ  со б о ю , радъ 
се б е . Э гои зм ъ  не зн аетъ  м уч еш я ; страдаш е есть  уд&иъ одной  лю бви . Душ а 
П ечорина не кам енная п очва , но за со х ш а я  отъ  зн оя  пламенной ж изн и  земля: 
п у ст ь  взр ы хл и тъ  ея ст р а Д а т е  и ор оси тъ  благодатн ы й д о ж д ь ,— и она п р о - 
и зрасти тъ  и зъ  себя  п ы ш н ы е, р оск ош н ы е ц в е ты  н ебесн ой  л ю бви ... Э том у чел о
в е к у  стало бол ьно и гр у стн о , что  в се  его  не л ю б я тъ ,— н кто ж е эти  « в с е ? » —  
п у сты е, н и чтож н ы е люди, к отор ы е  не м огу тъ  пр ости ть  ему его  п р евосходства  
н адъ  ними. А его  го то в н ость  задуш и ть  в ъ  се б е  лож ны й сты д ъ , гол осъ  с в е т 
ск ой  чести  и  оскорбл ен н аго  самолюбия, к огда  он ъ  за  призн аш е в ъ  кл евете  
г о т о в ъ  бы л ъ  п р ости ть  Г р у ш н и ц к ом у ,— ч ел овек у , сей чаеъ  только вы стр ел и вш ем у 
в ъ  н его  пул ею  и  безсты дн о  ож и давш ем у о тъ  него х ол остого  вы стр ел а? А его 
слезы  и р ы д а ш я  в ъ  п усты н н ой  степи , у  те л а  и зд ох ш а го  кон я?— н е т ъ , все это  
не эгои зм ъ ! Но е го — скаж ете в ы -  хол одн ая  расчетл ивость , си стем атическая  
разсч и тан н ость , съ  которою  он ъ  обол ы ц аетъ  бед н у ю  д е в у ш к у , не лю бя ея, и 
только для т о го , ч тобы  п о см ея ть ся  н адъ  н ею , и ч ем ъ -н и буд ь  зан я ть  св ою  празд
н о ст ь ?— Т акъ , но мы и не дум аем ъ оп р авды вать  его  в ъ  та к и х ъ  п о сту п к а х ъ , ни в ы 
ставл ять  его  образц ом ъ , вы сок и м ъ  идеалом ъ ч и стей ш ей  н р авствен н ости ; мы только 
х оти м ъ  ск а за ть , что  в ъ  ч ел о в е к е  долж но в и деть  чел овека , и что идеалы нрав
ствен н ости  су щ е ств у ю тъ  в ъ  од н и х ъ  кл асси ч ески хъ  трагед1яхъ и м ор а л ьн о-сап ти - 
м ен тал ьн ы хъ  р ом ан ахъ  прош л аго в ек а . Судя о ч ел овек е , долж но брать  въ  р а з- 
см отр еш е  обстоя тел ьства  его  развит1я и сф еру ж изни, въ  к о то р у ю  он ъ  п о е - 
тавленъ  су д ьб ою . Въ и д ея х ъ  П ечорина м н ого  лож наго, в ъ  о щ у щ е ш я х ъ  его есть 
и ск а ж еш е; но все э то  в ы к у п а ется  его  б о г а т о ю  н атур ою . Е го , во м н оги хъ  о т - 
HoineeiHXb, дурн ое н астоя щ ее о б е щ а е т ъ  прекрасное будущ ее. Вы в осх и щ аетесь  
бы стр ы м ъ  движ еш ем ъ  парохода , видите в ъ  нем ъ великое тор ж ество  ду ха  надъ  
п р и р одою — и  х оти те  п отом ъ  отр и ц а ть  в ъ  нем ъ вся к ое  достои н ство, к огда  он ъ  
сок р уш а етъ , ка к ъ  зерно ж ер н овъ , н еосто р о ж н ы х ъ , п оп а в ш и х ъ  п од ъ  его колеса: 
не зн а ч и ть  ли это  п р оти вор еч и ть  сам им ъ се б е ?  оп а сн ость  о тъ  п ар охода  е сть  
р езул ьта тъ  его  чрезм ерн ой  б ы стр о ты ; сл едовател ьно, п ор ок ъ  его в ы х о д и т ь  и зъ  
его  достои н ства . Б ы в а ю тъ  люди, которы е  отврати тельны  при всей  безу к о р и з
н ен н ости  своего  п оведеш я , п отом у  что она в ъ  н и х ъ  есть  следств1е безж и зн ен 
н ости  и сл абости  ду ха . П орокъ  возм утител ен ъ  и въ  великихъ л ю д я х ъ ; но н а -
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казан н ы й , он ъ  п р и в од и ть  в ъ  ум и л еш с ваш у д у ш у . Это наказаш е только тогд а  
есть  тор ж ество  н р а вствен н а го  д у ха , к огда  он о явл яется  не и звн е , но есть  р е- 
зу л ьта тъ  са м ого  п ор ок а , отрицание собств ен н ой  л ичн ости  индивидуум а въ  
оп равдаш е в 'Ь чны хъ за к о н о в ъ  оскорбл ен ной  н р авствен н ости . А втор ъ  р а зби - 
раем аго нами ром ана, оп и сы ва я  н ар уж н ость  П ечорина, к огд а  он ъ  съ  ни м ъ 
встр ети л ся  на бол ьш ой  д о р о ге , в о тъ  что го в о р и т ь  о е го  гл а за х ъ : «О ни  не
см еял и сь , когда  о н ъ  см ея л ся ... «В а м ъ  не сл учал ось  зам еч ать  такой  стран н ости  
у  н е к о т о р ы х ъ  лю дей? Это п р и зн а к ъ  или зл ого  нрава, или гл у б ок ой , п о сто я н 
ной гр у сти . И зъ -за  п о л у о п у щ е н н ы х ъ  р есн и ц ъ  они м я л и  к а к и м ъ -то  ф осф ори че- 
ским ъ блеском ъ , если м ож но та к ъ  в ы р а зи ться . То не бы ло отр аж еш е ж ара 
д у ш евн а го  или и гр а ю щ а го  воображ ения: то бы л ъ  бл ескъ , п одобн ы й  блеску 
гладкой  стали, осл еп и тел ьн ы й , но х ол одн ы й ; взгл ядъ  е г о — непродол ж ительн ы й, но 
прониц ательн ы й и тяж елы й , оставл ял ъ  п о  се б е  н еп р ш тн ое  в п е ч а т л и т е  нескром - 
наго в оп роса , и м огъ  к а за ться  дерзким ъ , если бъ  не бы л ъ  стол ь равн одуш н о 
сп о к о е н ъ » . С огласитесь, что  к а к ъ  эти  глаза , та к ъ  и вся  сцена сви даш я П ечо
рина съ  М аксимъ М акснм ы чем ъ п ок а зы в а ю тъ , что если это  и п ор ок ъ , то с о -  
в сем ъ  не торж ествую щ ий, и надо бы ть  рож ден н ы м ъ  для добра , ч тобъ  та к ъ  
ж есток о  б ы ть  н а ка за н у  за зло?.. Т орж ество  н равствен н аго  д у х а  гор а зд о  пора
зи тел ьн ее  совер ш ается  надъ  благородны м и натурам и , ч ем ъ  н адъ  зл од еям и ...

«П еч ор и н ъ ,— п о  словам ъ Б ел и н ск а го ,— это  О н еги н ъ , н аш его времени, герой  
наш его врем ени. Н есх од ств о  и х ъ  меж ду со б о ю  гор аздо  м еньш е р а зстоя ш я  м еж ду 
О н егою  и П ечорою . И ногда въ  сам ом ъ имени, к отор ое  истин ны й п о этъ  даетъ  
своем у  гер ою , есть  р азум н ая  н еобх од и м ость , х о т я , м ож етъ  б ы ть , и невиди- 
м ы я сам им ъ п оэтом ъ . Со сторон ы  худож ествен н а™  вы п ол н еш я, нечего  и ср ав 
н и вать  О нЬгина съ  П ечорины м ъ. Но ка к ъ  вы ш е О н еги н ъ  П ечорина в ъ  х у д о ж е - 
ственн ом ъ  отн ош ен ш , та к ъ  П ечоринъ вы ш е О н егин а, по и д ее . В прочем ъ, это  
преим ущ ество  п ри н адл еж ать наш ем у врем ени, а не Л ер м он тову».

«П ечори н ъ , въ  п р оти воп ол ож н ость  О н егин у не р авн одуш н о, не апати чески  
н есетъ  свое страдаш е: б еш ен о  гон я ется  он ъ  за  ж и зн ы о, ищ а ея п ов сю д у ; 
гор ь к о  о б в и н я е т е  он ъ  себя  в ъ  св о и х ъ  забл у ж д еш я х ъ . Въ нем ъ неум олчно 
раздаю тся  вн утр ен ш е воп р осы , тр евож атъ  его, м учатъ , и он ъ  в ъ  реф лекеш  
и щ етъ  и х ъ  р а зр еш еш я : п одсм а тр и ва ете  каж дое д в и ж е т е  своего  сердца, разем а- 
три ваетъ  каж дую  мы сль св ою . Онъ сд'Ьлалъ и зъ  себя  сам ы й л ю боп ы тн ы й  пред
м ете  св о и х ъ  наблюденШ  и, стараясь  бы ть  какъ  м ож но и скр ен н ее  в ъ  своей  
и сп ов е д и , он !) н етолько откровен н о п ри зн ается  въ  св о и х ъ  и сти н н ы х ъ  н ед оста тк ах ъ , 
но ещ е и в ы д у м ы в а ете ' небы валы е, или лож но и стол к ов ы в а ете  сам ы я естеств ен - 
ны я св ои  движ еш я. К акъ  въ  хар а к тер и сти к е  соврем енна™  чел овека , сдел ан ной  
П уш к и н ы м ъ , вы раж ается  весь  О н еги н ъ , такъ  П ечоринъ весь в ъ  эти х ъ  ст и х а х ъ  
Л ерм онтова:

И ненавидиш ь мы и л ю бим ъ мы случайно,
Н и чем ъ  не ж ер тв у я  ни зл об е , ни лю бви ,
II ц а р ст в у ет е  въ  д у ш е  к а к о й -то  х ол од ъ  тайн ы й,
К огда  огон ь  к и п и т е  .въ  крови.

[Бт.шнстй. Соч. т. 5 ].

3 )  Добролюбова п р и ч и сл я ете  П ечорина къ  „о б л о м о в ц а м ъ ". И П ечоринъ 
подобн о  в сем ъ  обл ом овц ам ъ , скл оненъ  к ъ  „и дилли ческом у, безд ей ствен н ом у  
с ч а ст ь ю " , которое  ничего не т р е б у е т е : „н асл а ж да й ся , м олъ, м ною , да и
т о л ь к о " . . .  У ж ъ  на что , к а ж ется , П ечорин ъ , а и тотъ  п о л а га ете , что  сч а сть е -то , 
м ож етъ  бы ть , закл ю чается  въ  п о к о е  и сладком ъ о т д ы х е . Онъ в ъ  одн ом ъ  
м есте  св ои х ъ  за п и сок ъ  сравн и ваетъ  себя  съ  ч ел овек ом ъ , том им ы м ъ гол одом ъ , 
котор ы й  „в ъ  изнем ож енш  за сы п а е те  и видитъ  предъ  со б о ю  р оск ош н ы я  к у -

1) Статья БЪлпнскаго написана въ 1842 году.
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ш ан ья  и ш ипуч'ш  вина; он ъ  пож ираетъ  съ  в остор гом ъ  в озд уш н ы е дары в ообр а - 
ж еш я , и ему каж ется  л егч е... но только п росн ул ся , мечта и счезаетъ , остается  
удвоен н ы й  гол одъ  и о т ч а я ш е " ... В ъ  д р у гом ъ  мйстй П ечоринъ себя  сп р а ш я - 
ваетъ : „о т ч е г о  я не х отй л ъ  ступ и ть  на э т о т ъ  п уть , отк р ы ты й  мнй су д ь бою , 
гдй  меня ожидали ти х !я  радости  и сп о к о й с 'ш е  ду ш евн ое?" Онъ сам ъ пола, 
г а е т ъ ,—  о т т о го , что „д у ш а  его  сж и л ась  съ  бурям и и ж аж детъ  ки п учей  д ея тел ь 
н о с т и " .. .  Но вйдь он ъ  вйчпо недоволенъ  своей  бор ьбой  и сам ъ  ж е бези реетанно 
в ы ск а зы в а етъ , что вей свои  дрянны я дебош и рства  затй ваетъ  п отом у  тол ьк о- 
что ничего л учш аго не н а ход и тъ  дйлать... А у ж ъ  коли не н а х од и ть  дйла и 
всл йдств1е то го  ничего не дйлаетъ и ничйм ъ не удовл етворяется , та к ъ  это  зна
ч и ть , что к ъ  бездйл ы о болйе наклоненъ, чймъ к ъ  дй лу... Та ж е обл ом ов
щ и н а ...— О тнош еш я к ъ  лю дям ъ и въ  особен н ости  къ  ж ен щ ин ам ъ  тож е имйготъ у  
в ей х ъ  обл ом овц евъ  н й котор ы я  обшдя черты . Л юдей он и  в оо б щ е  прези раю тъ , съ  
и х ъ  мелкимъ трудом ъ , съ  и х ъ  узким и понятиями и близоруким и стрем леш н м и*. 
„П еч ор и н ъ , у ж ъ  р а зу м е ется , топ ч етъ  вей хъ  н ога м и ".

«В ъ  отн ош ен ш  к ъ  ж ен щ ин ам ъ  вей облом овцы  в.едутъ себя  одинаково п о- 
сты д н ы м ъ  обр а зом ъ . Они вовсе  не у м й ю тъ  л ю бить и не з н а ю т ь , чего и скать 
в ъ  лю бви , точн о такж е, к а к ъ  и вообщ е в ъ  ж изни. Они не п рочь п ок ок етн и 
ч а ть  съ  ж ен щ ин ой , пока  ви дятъ  въ  ней кукл у, д в и гаю щ у ю ся  на п р уж и н а хъ ; 
не п рочь они и п ор аботи ть  себй  ж ен скую  д у ш у ... какъ  же! эти м ъ  бы ваетъ  
очен ь довольна и х ъ  барственн ая натура! Но только ч уть  дйло доы детъ до чего 
н и будь  сер ьезн аго , чуть они н а ч н утъ  подозрй вать , что  предъ ними д е й ст в и 
тельно не и гр уш к а , а ж ен щ ипа, к оторая  м ож етъ  и о тъ  н и хъ  п отр ебовать  у в а - 
ж еш я  к ъ  свои м ъ  п равам ъ ,— они немедленно обр а щ а ю тся  в ъ  посты днйй ш ее б й г- 
ство . Т р усость  у  вей хъ  э т и х ъ  г о сп о д ь  н еп ом й р н а я ".

«Т аки м ъ  ж е ок азы ва ется  и П ечоринъ, сп ещ ал н стъ  по части  ж ен скаго  
сердца, п ри зн аю н ц й ся , что кромй ж ен щ ин ъ  он ъ  ничего на свйтй  не л ю би л ъ , 
что  для н и х ъ  онъ  гото в ъ  п ож ер твовать  вейм ъ на свйтй . И он ъ  при зн ается , что 
во п ер вы хъ , „н е  л ю би тъ  ж ен щ и н ъ  съ  хар актер ом ъ : и х ъ  ли это  д й л о !"— во 
в тор ы х ъ , что  он ъ  н и когда  не м ож етъ  ж ен и ться . „К а к ъ  бы  страстно я  не л ю 
билъ ж е н щ и н у " , гов ор и т ъ  о н ъ , „н о  если она  мнй дастъ  только п оч увствова ть , 
что я долж енъ  на ней ж ен и ться — прости  л ю бовь. Мое сердце превращ ается въ 
кам ень, и ни что не р азогр й етъ  его  снова . Я  г о т о в ъ  на вей ж ертвы , кромй 
этой ; двадцать р а зъ  ж и зн ь  св ою , даж е ч зсть  поставл ю  на к а р ту , но свобода  
своей  не продам ъ . Отчего ж е я  та к ъ  дорож у ею ? Что мнй въ  ней? куда я  се б - 
гото в л ю ? чего  я ж ду о тъ  буд у щ а го? П раво, ровно ни чего. Э то к а к ой -то  в р о 
ж денны й стр а х ъ , неизъ ясн им ое предчувств1е“ и т. д. А въ  сущ н ости , э то  —  
бол ьш е ни чего, к а к ъ  „о б л о м о в щ и н а " [Добролюбовъ. Соч. т. 2].

4 )  О сновной м отивъ  Л. п оэзщ , „ц ен тр ал ьн ую  т о ч к у " , „к ъ  которой  
прямо или косвен н о  свод я тся  если не вей, то  бол ьш и нство произведенШ " Л. 
Михайловскгй видитъ  в ъ  „обл а сти  гер ои зм а ". Въ Печоринй послй Ф ернандо, 
В олина, А р сеш я  (Л и тви н к а), Измаила Бея, Демона и Вадима (см .) н а х од я тся  
„ч ер ты  ирирож деннаго властнаго  ч ел о в й к а " . Чтобы  не х отй л ъ  ск а за ть  Л. за - 
глав1емъ св оего  р ом а н а — иронизировал ъ  ли онъ , или говор и л ъ  серьезн о, со о и - 
рател ьны й ли ти п ъ  х отй л ъ  дать в ъ  П., или в ы д а ю щ у ю ся  единицу, съ  
себя  ли писалъ „Г е р о я  наш его  вр ем ен и ", или н й тъ — для него са м ого  его 
время бы ло полны м ъ безврем еньем ъ. Ж он ъ  бы лъ  н астоящ нм ъ „Г ер оем ь  б ез - 
ви ем ен ья" [Михайловскгй. Соч. т . V ]. 5 Л ерм онтовъ  далъ нам ъ въ  Печоринй 
не цйльны й ти п ъ , не ж и вой  орган и зм ъ , ноеящ Ш  в ъ  евоем ъ настоящ ем ъ  з а 
роды ш и  св оего  б у д у щ а го , а очень реально обставлен ное отраж еш е одною лиш ь 
м ом ента в ъ  евоем ъ  собствен н о  мъ д у х ов н ом ъ  разви тш . У томленны й безплодной  
б ор ьбой  съ  одними и тйми ж е воп росам и , к отор ы е  не поддавались рй ш еш ю , Лер
м он товъ , въ  перш дъ с.оздашя «Г ер оя  наш его врем ен и », прш пелъ к ъ  безотрадном у
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р еш ен и е— отбр оси ть  в се  эти  воп росы  въ  стор он у , не обу зд ы в а ть  себя  ни въ  д у р н ы х ъ , 
ни въ  х ор ош и х ъ  св ои х ъ  стрем л еш яхъ  и дать полную  волю  всЬм ъ гн езди вш и м ся  въ  
немъ нротивореч1ямъ. Таким ъ образом ъ , и зъ  судьи  о н ъ  сталъ на время безстр а ст - 
ны м ъ созерцателем ъ эт о го  стран н аго поединка одной по ловины  св ое го  сердца съ  
д р у гой .— Плодомъ эт о го  наблю деш я и явился ти п ъ  или, в ер н ее , обр а зъ  П ечорина. 
П ротивореч1я, свой ствен н ы я энергичном у ч ел овеку , явились соединенны м и 
въ  одном ъ у зл е , в ъ  одн< мъ лице, правдиво схвачен н ом ъ  в ъ  ч а стн остя х ъ , но 
въ  п ел ом ъ  н еск ол ь к о  произвол ьно ском пан ован н ом ъ . Т а т я  противореч1я, съ  
какими мы сталкиваем ся въ  личности  П ечорина, могли б ы ть  ур а вн овеш ен ы  
и скреп л ен ы  меж ду собою  лиш ь при одном ъ у сл ов ш ,— при полном ъ о тсу тст в ш  
въ  гер ое  к а к и х ъ  бы  то ни бы ло си л ьн ы хъ  волненШ , тр ебу ю щ и х ъ  вним атель- 
н аго  н равствен н аго  надзора надъ  самимъ собою , т .-е . при отсу тст в ш  в с4 х ъ  
т е х ъ  в он р о со в ъ , надъ  которы м и  Л ерм онтовъ трудился всю  ж и зн ь  до изнем ож е- 
ш я . В стреча  съ  этим и  вопросам и долж на бы ла н еобходи м о п одн ять  въ  П ечо
рин е ц ел ую  бур ю , привести в ъ  стол кн овеш е в се  противореч1я его  природы  и 
не п озвол ить им ъ су щ еств ов а ть  совм естн о  в ъ  одном ъ  и том ъ  ж е ч ел овек е . 
Такая в стр еч а  долж на бы ла подн ять  в ъ  нем ъ и в оп р осъ  о б ъ  излечим ости его 
бол езн и ; и на э т о т ъ  в оп р осъ , если суд и ть  по  намекамъ. р азсея н н ы м ъ  в ъ  р ом ан е, 
гер ой  далъ бы  ск ор ее  утвердительны й, ч ем ъ  отрицательны й о т в е т ъ . В ъ  сам ом ъ 
дел е , что  поддерж ивало и питало в ъ  П ечорин е его  безотрадное со сто я ш е  духа? 
— Е го  разочар оваш е и тоск а  далеко не та к ъ  сильны , ч тобы  сделать его  совер 
ш енно безуч астн ы м и  Ко всем у окруж аю щ ем у; гор д ость  и са м ом н еш е не настол ько 
овладели имъ, чтобы  п остави ть  его  вн е  в ся к и х ъ  сн ош еш й  съ  ближ ними. Е го  
ум ъ  и сердце не настол ько сосредоточен ы  на немъ сам ом ъ, ч тобы  у б и ть  въ  нем ъ 
сп осо б н о сть  и н тересова ться  людьми и и х ъ  поступ кам и . У  П ечорина есть  таким ъ 
обр азом ъ , в се  данны я, ч тобы  п оп ы та ть ся  стать  к ъ  окруж а ю щ ей  ж изни в ъ  н ор 
мальное п о л о ж и т е , н е т ъ  только од н ого ,— н е т ъ  эюелатя сдел ать  этой  п оп ы тки , 
к отор а я  м ож етъ  п отр ебовать  о тъ  него усилен ной  ум ствен н ой  и нравствен ной  
работы . Для П ечорина н и ка ки хъ  воп р осовъ  ж изн и  не су щ еств у етъ : он ъ  само
вольно отброси л ъ  и х ъ , не овл а девъ  ими ср а зу . У п орн ы й  тр у д ъ  надъ  и х ъ  р а з- 
р еш еш ем ъ , тр уд ъ  теоретическШ  и п р а к ти ч еск и , утом илъ его , и он ъ  покончил ъ  
съ  задачей , переставъ  о ней дум ать. Онъ посл едовал ъ  за  т е ч е т е м ъ  ж изни, не 
делая п оп ы тк и  н ап равить  ее в ъ  т у  или д р у гу ю  стор он у ; и  по м ер е  того , какъ  
сам а ж и зн ь  наталкивала его на т е  или д р у п я  ч ув ства  и мысли, он ъ  отдавался 
им ъ, и п отом у  всегда  сам ъ се б е  п р о ти в ор е ч и л а  Въ его  р еч а х ъ  и п о ст у п к а х ъ  
не бы ло никакой п осл ед овател ьн ости .— В ъ сущ н ости , для П ечорина не сущ е
ству етъ  н и к а к и х ъ  в оп р осовъ  ж изн и, ни отвл ечен н ы хъ , ни р е л и п о зн ы х ъ , ни 
н ащ он ал ьн ы хъ , ни общ ествен н ы хъ , ни н р авствен н ы хъ . Отъ воп р осовъ  ф илософ - 
ск и х ъ  и р ел и гш зн ы хъ , когда  они ем у п одвер ты ваю тся , П ечоринъ отд ел ы ва ется  
двум я-трем я  словам и сам аго общ аго  х ар актер а ; он ъ  броса етъ  к а к у ю -н и б у д ь  
м ы сль, всего  чащ е в ъ  ви д е  воп роса , и не д а етъ  се б е  труда  о ней подум ать. 
О смы слить ж изн ь на п оч ве  вер ы  или у м о зр еш я  он ъ  не п ы та ется . В оп р осъ  н а - 
щ онал ьны й и общ ествен н ы й  свод и тся  для него к ъ  формализму сл уж бы . Онъ 
н оси тъ  м ундиръ и и сп ол н яетъ  что ему приказан о, чем ъ  и и счер п ы ваю тся  его 
обязан н ости  относительно родины . У  н его  н е т ъ  и д р у ги х ъ  к а к и х ъ -л и б о  понятШ  
о б ъ  о бщ ествен н ы хъ  о бя за н н о стя х ъ  ум н аго  и интеллигентнаго чел овека ; таким ъ 
образом ъ , и на п оч ве  созн ател ьн аго  труда  он ъ  не м ож етъ  д ости гн уть  согл а ш е- 
ш я  съ  ж и зн ью , и п отом у  пассивно м ирится съ  свои м ъ  п ол ож еш ем ъ . Н а нрав- 
ствбн н ы хъ  в оп р о са х ъ  н аш ъ гер ой  такж е остан авл и вается  лиш ь при сл у ч а е ; 
и мы видели , что его аф оризм ы  о лю бви , д р у ж бе  и э го и зм е  не вп ол н е  оп р ав 
д ы в а ю тся  его поведеш ем ъ . Въ общ ем ъ , у  П ечорина н е тъ  определенн ой  н р а в 
ствен н ой  програм м ы . В се  его речи  и  п о сту п к и  дело случая. [И. Еотляревскгй. 
« Лермонтовъ »].
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Т а м а р а  . («Демонъ»).— Дочь кн язя  Гудала, «св обод ы  р езв о е  д и тя » . «С ъ  
Т'1'.хъ п оръ , .к а к ъ  м 'фъ лиш ился р а я » ,— красави ца такая  п одъ  солн цем ъ ю г а  не 
щгЬла». «B et. ея дви ж ен ья » были « ст р о й н ы » , полны  вы раж ен ья  и «м илой  
.к р а соты ». «Е я  д уш а  бы ла и зъ  тЬ хъ , к о то р ы х ъ  яш зн ь— одно м гновенье н евы - 

У н осд ^ й го  м уч ен ья , н ед ося гаем ы хъ  у г Ь х ъ » ;  «OHt не создан ы  для Mipa, и м!ръ 
бы л ъ  создашь не для н и х ъ » .

Н евы разим ое см ятенье 
В ъ  ея груди : печаль, и сп у гъ  
В осторга  п ы л ъ — ничто в ъ  сравн ен ьи .
B e t ч ув ства  в ъ  ней кипЬли вдругъ :
Д уш а рвала свои  ок ов ы .

«М ечтой  п р ороческой  и стр а н н ой » к а к ой -то  «го л о съ  чудно н о в ы й » см ущ алъ 
Там ару.И  «ч а сто  тайн ое сомггЬнье том ило свРтлы я ч е р т ы » .— «Н е буд у я н и ч ьей  ж ен ой —  
скаж и м оим ъ ты  ж ен и хам ъ : су п р у гъ  мой в зя т ъ  сы рой  зем лею ,— д р у го м ?  сердцу 
не о тд а м ъ », гов ор и тъ  Тамара отц у . Ее «тр евож и тъ  д у х ъ  л укавы й  н еотрази м ою  
м ечтой , в ъ  ти ш и ночной  «тр е в о ж и тъ  толпа п ечал ьн ы хъ , стр а н н ы х ъ  сн о в ъ :»  
«М ол и ться  днем ъ душ а не м ож етъ : мы сль далеко о тъ  звук а  сл ов ъ ; огон ь  по 
ж илам ъ п р о б й га е т ъ » ...

—  « Я  сохн у , в я н у  день о т ъ  дня.
Отецъ! душ а  м оя страдаетъ ...
Н а C BtTt нТ тъ  ужч! MHt весел ья ...
С вяты н и  м иром ъ осТ ня,
П усть  прим етъ  сум рачная келья ,
Е а к ъ  гр о бъ , заранйе м ен я ».

«Н о и в ъ  м он аш еской  одеж д!;, ка к ъ  н адъ  у зор н о ю  парчей, все беззак он н ою  
м ечтой  в ъ  ней сердце билося , к а к ъ  п р еж д е».

«З н аком ая , среди м оленья,
Ей часто  сды ш алася  рЬчь.
П одъ  свод ом ъ  сум рачнаго храм а  
Знаком ы й обр а зъ  и н огда  
С кользилъ безъ  зв у к а  и слйда;
В ъ  тум а н !; легком ъ  Д иш ама 
С1ялъ он ъ  ти х о , ка к ъ  звйзда,
М анилъ и звалъ  о н ъ ... но к у д а ? ..»

«П ол но дум ою  преступн ой , Тамары сердце н ед оступ н о  в остор га м ъ  чисты м ъ. 
П ерсдъ ней в есь  м ;ръ  одй тъ  угр ю м ой  т !;н ы о ; и  всей  в ъ  н ем ъ п р ед л огъ  к ъ  м у 
ч е н ь ю » . «Г и бел ьн ой  о тр а в ой » «у м ъ  c,;ia6troni.Ki о б ъ я т ъ » . «К о го  го  ж детъ  она
д а вн о» «е й  к т о -то  ш е п ч е тъ » : « о н ъ  п р и д ет ъ »  «К т о  ты ? Тебя нослалъ мнй рай иль
а д ъ » : скр аш и ваетъ  Тамара и отвй ч аетъ : «к т о  бы  ни бы л ъ  ты , мой др угъ  
сл учай н ы й , покой  на вй ки  п о гу б я , невольно я  съ  отрадой  тай н ой  страдалецъ 
сл уш а ю  т е б я » . Она п р оси тъ  Д. п ощ ади ть , дать кл ятву  р ок о в у ю , «о т ъ  зл ы х ъ
стязанШ  отр еч ься »  « д а т ь о б ^ ъ » . . . -  «М огучШ  в зор ъ  см отр !;л ъ  ей в ъ  очи , он ъ
ж егъ  ее: во мракй ночи  надъ  нею  прям о он ъ  сверкал ъ , неотрази м ы й, какъ  
к и н ж а л ъ » .— Смертельный ядъ  его  л обза н ья  м гновенно в ъ  гр у д ь  ея  прон п къ ... 
«М учи тел ьн ы й , у ж а сн ы й  кр и к ъ  н очн ое возм ути л ъ  м олчанье. В ъ  нем ъ бы ло 
все: л ю бовь , страданье, уп р ек ъ  съ  последнего м ол ьбой , и безн адеж ное п р ощ а н ье—  
пр ощ ан ье  съ  ж и зн ью  м ол од ой ...»  «С м ерти Bt4H yio печать  ничто не в ъ  си л а хъ  
у ж ъ  с о р в а т ь » , «И  н и чего  в ъ  ея лищЬ не намекало о концЬ  в ъ  п ы л у страстей  и 
у п о ен ь я . И бы ли Bet ея черты  исполнены  той  к р а соты , к а к ъ  м рам оръ, чуж дой  
в ы раж ен ья , лиш енной  ч ув ства  и ум а , таи н ствен н ой , к а к ъ  см ерть  сама. У л ы б
ка  стран н ая  о м н огом ъ  гр у стн ом ъ  говорил а вним ательн ы м и гл азам ъ : в ъ  
ней бы ло хладное n pe3ptH be душ и , го т о в о й  отцвТ сти , посл !;дней м ы сли в ы 
раж енье, землТ беззву ч н ое : прости».



УКАЗАТЕЛЬ

ТИПОРЪ, ОБРМЗОВЪ1) и лицъ Л

х) Типы и образы, вошедшие въ „Словарь", отмечены сноской на соответ
ствующую страницу.

2) При лицахъ лишь упоминаемыхъ въ произведетяхъ поставлено: уп. л.
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А.

Авдотья Николаевна Бобковсная (« Казначейша»).—Си. Б о б к о в с к а я, А в д .  Ник-
Ада (v Ангелъ Смерти*).— Подруга Зораима. „Судьбина ихъ соединила, а 

разлучить одна могила“. «РгЬзва какъ лань степная, мила какъ Пери молодая; все 
страстно въ ней,— и грудь, и стань; глаза— два солнца южныхъ странъ». Все «было 
для нея забавно», но Зораимъ „явился ей, и пришло тогда желанье огонь въ очахъ 
его родить и въ мертвомъ сердц* возбудить любви безумное страданье. И удалось 
ей“ . Ангелъ смерти „напечатл'Ьлъ свой поцгЬлуй на устахъ покорной А ды ". 
Ада умираетъ; тотъ-же ангелъ оживляетъ умершую „душою ангельской своей", но 
Ада уже не та: „умъ границами подчинился, и ей см'Ьшна ея безпечность, и ей 
грядущее темно"... „И чувства в-Ьчныя, какъ вечность, соединились в с ё . в ъ  одно". 
Душа ангела перешла въ т^ло Ады.

Аджи („ Еаллы“).— „Кабардинецъ черноошй“.„Онъ молодъ сердцемъ и годами", 
и чуждый страха, „онъ готовъ обычай дгЬдовъ и отцовъ исполнить свято надъ вра
гами". На грозный подвигъ онъ назначенъ «закономъ, клятвой и судьбой». Онъ- 
поклялся своей рукой отмстить за гибель отца, матери и брата. Акбулатъ и его 
сынъ пали подъ ударами кинжала Аджи: „уже лежать два трупа на полу сыромъ". 
Не пощадили Аджи и семнадцатил'Ьтнюю дочь Акбулата и вонзилъ кинжалъ въ 
грудь спящей, но не могъ оторвать взгляда отъ убитой. „И въ думахъ тонетъ его 
душ а". Отецъ и мать и.братъ отомщены, но самъ Аджи безсиленъ забыть не „крикъ 
смерти", а „голосъ муки", заговорившей въ немъ самомъ. Онъ ушелъ въ горы, 
сталъ странникомъ безвестными, „опасными въ Mipi и бояхъ"; „какъ дишй зверь 
людей чуждался и женщинъ онъ ласкать не могъ".

Азаматъ («Герой нашего времени» ) .— Сынъ мирного князя, братъ Бэлы, „маль
чики л'Ьтъ пятнадцати". „Повеса, головорезъ, проворный на что хочешь: шапку 
поднять на всемъ скаку, изъ ружья ли стрелять". Изъ боязни русекихъ отецъ не 
пускалъ его въ горы. „Ужасно были па.докъ на деньги. За червонецъ, обещанный 
Печориными, укралъ лучшаго козла изъ отцовскаго стада и притащили его за 
рога" въ крепость. За обладаше полюбившимся ему конемъ Казбича, готовъ. все 
сделать: украсть у отца лучшую винтовку или шашку. „Ласкаясь" къ Казбичу, на- 
зываетъ его добрыми челов'Ькомъ, храбрыми джигитомъ.—Я умру, если ты не про
дашь мне его (Карагёза)— говорили А . „дрожащими голосомъ" и заплакали, «хотя 
въ другое время нич'Ьмъ у него слези не выбьешь, даже когда были и помоложе». 
За коня онъ готовъ отдать сестру въ жены Казбичу— «не бывало такой жены и у 
турецкаго падишаха». «Неужели не стоить Бэла твоего скакуна?» И онъ упраши
вали Казбича «согласиться, и плакали, и льстилъ ему, и клялся». Когда же Каз- 
бичъ прогнали его, назвавъ «безумными мальчишкой», котораго на первыхъ трехъ

4*
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шагахъ сбросить Карагёзъ, А . бросился на Казбича. Такъ было всегда, «когда ого 
начинали дразнить: глаза кровью нальются и сейчасъ за кинжалъ». Отброшенный 
въ сторону, А. кинулся въ саклю, говоря, что Казбичъ его хотйлъ зарезать.—Печо
ринъ до того его «задразнилъ Карагезомъ, что «хоть въ воду». А . поклялся 
исполнить все, что потребуютъ отъ него, лишь бы владеть лошадью Казбича. 
Узнавъ, что Печоринъ за Карагеза требуетъ Бэлу, А. замолчалъ. Слова Печорина: 
«Я думалъ, что ты мужчина, а ты еще ребенокъ; рано тебе ездить верхомъ», 
уязвили его самолюб1е. А. «вспыхнулъ» и, «бледный какъ смерть, прошепталъ:—  
согласенъ». Воспользовавшись отлучкой отца, А. привезъ въ крепость сестру, «у 
которой ноги и руки были связаны, а голова окутана чадрой». А. смекнулъ, что 
«не сносить ему головы, если-бъ попался». Съ тйхъ поръ онъ пропалъ. По предпо
ложению Максима Максимовича, «верно, пристапъ къ какой-нибудь шайке абрековъ, 
да и сложилъ буйную голову за Терекомъ или Кубанью»...

Критика'. ... «Характеры Азамата и Казбича— это тагае типы, которые будутъ 
равно понятны и англичанину, и немцу, и французу, какъ понятны они русскому. 
Вотъ что называется рисовать фигуру во весь ростъ, съ нащонадьною физюном1ею 
и въ нащональномъ костюме!»... [Бгьлинскш. Соч. т. V].

Азраилъ («Азраилъ»).— «Изгнанникъ, существо сильное и побежденное, полу- 
земной, полунебесный». «Когда еще ряды светилъ земли не знали межъ собой, въ 
те годы онъ ужъ въ Mipe былъ, смотрелъ очами и душой; молился, действовалъ, 
любилъ; онъ власть великую имелъ, леталъ, какъ мысль, куда хотелъ, могъ звезды 
навещать порой и любоваться ихъ красой, вблизи не утомляя взоръ, какъ пере
летный метеоръ, онъ могъ исчезнуть и блеснуть— везде ему свободный путь» 
блуждалъ онъ «много летъ, искалъ чего быть можетъ— нетъ: творенье сходное съ 
собой, хотя бы мукою одной. И началъ громко онъ роптать и свое рожденье про
клинать». «И наказаше въ ответъ упало на главу его», «онъ пережилъ звезду свою, 
мученье грызетъ его съ давнишнихъ дней». Онъ живетъ одинъ средь мертвецовъ, 
закономъ общимъ позабытый и ждетъ, „когда родъ людей пройдетъ и землю вечность 
разобьетъ"'.

Алварецъ-донъ („Испанцы*).— Дворянинъ иснанскш. „Гордый видъ, какъ будто 
въ немъ соединилися все души предковъ!" Предками онъ гордъ: „первый
жилъ при Карле первомъ, при дворце, въ благоволенш у короля; второй при 
инквизицш священной былъ не въ малыхъ людяхъ. Три тысячи неверныхъ сжегъ 
и триста въ различныхъ наказашяхъ замучилъ".— Отказываетъ Фернандо въ браке 
съ дочерью Эмил1ей изъ-за той же гордости: „неслыхано у насъ, чтобы на улице 
найденный человекъ съ семействомъ очень древнимъ, благороднымъ могъ сбли
зиться. Что после скажутъ друпе благородные испанцы? Когда пергаменты свои 
покажешь и явишь все, тогда я замолчу", говоритъ А. Фернандо, котораго „счи- 
таяъ почти какъ бы за родного".

. . . „Кто-жъ твой отецъ?.. Кто мать твоя,
Которая оставила мальчишку 
У  ветхой церкви?.. Верно ужъ жидовка,
А  съ хрисйанкой быть сего не можетъ.
И такъ смирись жидовское отродье,
И кланяйся сейчасъ передо мной,
Что-бъ я тебя изъ жалости простилъ!.."

Когда жена уверила Альвареца, что Эмил1я бежала съ Фернандо, онъ про- 
клин аетъ дочь:

„Пускай она съ Фернандо 
Какъ нищая подъ окнами блуждаетъ.
Я отвергаю отъ себя ее!
Эмил1я не дочь мне: пусть она 
Найдетъ отца себе другого; я отвергнулъ 
Везетыдную отъ сердца своего.
Когда-бъ она пришла къ моимъ дверямъ,
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Усталая, голодная, худая 
Какъ смерть, когда-бъ она просила 
Кусочка хлеба у меня, и этого 
Я-бъ не далъ ей; пускай она умретъ 
На обезчещенномъ моемъ пороге..."

Однако, дума что, быть можегъ, Эмид1я умираетъ, заставляешь А. снять про
кляпе:

......................... «Нетъ! за гробомъ
Прокляпе отцовское не тронетъ;
За гробомъ есть другой отецъ... прощаю
Тебя, когда тебя не будетъ
Между живыхъ... пусть тень твоя не бродитъ
Вокругъ меня, не отгоняетъ сонъ
Отъ глазъ моихъ, пусть ужаоъ не подыметъ
Седые волосы, покрытые тобою
Стыдомъ и поношеньемъ— нетъ!.. въ могиле
Прокляпе отцовское не тронетъ!
Тамъ есть другой судья... прощаю,

Прощаю дочь моя...»
Убившему дочь его Фернандо Алварецъ грозить инквизищей. ..Боится такихъ 

людей, какъ Соррини. которые всегда на языке своемъ имЪюгъ: да! и да!“ Соррини 
называетъ Альвареца— „безумный Алварецъ".

Акбулата-дочь („Каллы*).— „Жертва" Аджи. Онъ убиваетъ ее во время сна, 
мстя за гибель отца, матери и брата, павшихъ отъ руки Акбулата.

Акбулатъ („Аулъ Бастунджи11) .— Старший братъ Селима. „Въ Пятигорье не 
было грозиМ и не было отважнМ Акбулата".

Акбулатъ («Каллы*).— Убийца родныхъ Аджи. «За всЬ минувппя злодейства» 
палъ отъ кинжала Аджи.

Алена Дмитр|евна («Пгьсня про царя Ивана Васильевича»).— См. К а л а ш н и к о в а  
А л е н а  Дм.

Ангелъ смерти («Ангелъ смерти»). — «Въ грозный часъ последнихъ мукъ и 
разставашя, онъ крепко обнимаетъ насъ; но холодны его лобзанья, и стрйшенъ 
видъ его для глазъ».— «Онъ зналъ таинственный речи, онъ взоромъ утешать 
умелъ и усмирялъ земныя страсти, и было у него во власти больную душу какъ 
нибудь на мигъ надеждой обмануть». «Какъ полуночная звезда, манилъ онъ смерт- 
ныхъ иногда и провожалъ онъ къ дверямъ рая толпы освобожденныхъ душъ». «Ихъ 
онъ сожал'Ьлъ», пока не зналъ, &что состраданья люди не могутъ заслужить,— не 
награжденье— наказанье— последшй мигъ ихъ долженъ быть! Они коварны и жестоки 
ихъ добродетели— пороки, и жизнь имъ въ тягость съ юныхъ летъ». «Тогда оста
лось въ немъ «желанье Mipy мстить». «На все, что только прахъ земной, гляделъ 
съ презрешемъ нетленный». «И неизбежной встречи съ нимъ» «боится каждый съ 
этихъ поръ: тревожатъ насъ, какъ злой укоръ, его приветственный речи, и мра- 
ченъ неподвижный взоръ, и льда хладней его объятье, и поцелуй его— про
клятье»...

Аннушка («Странный человгькъ»).— Старая верная служанка семьи Арбениныхъ. 
По словамъ Марьи Дмитр1евны, «все слуги ее любятъ».

Анюта («Вадимъ»).— „Простая дворовая девочка", „черноглазая, чернобровая, въ 
посконномъ клътчатомъ платье; первая любовь Юр1я; „черезъ шесть л етъ ... сдела
лась дюжей толстой бабою; колотила слюнявыхъ ребятъ, мела избу, бранила пья- 
наго мужа самыми отвратительными речами... «Изъ черноглазой и чернобровой де
вочки вышла „отвратительная женщина".

Апфельбаумъ (Перой нашего времени»).— „Фокусникъ, акробатъ, химикъ и 
оптикъ", имевппй честь давать „великолепный представлетя въ зале пятигорскаго 
благороднаго собрашя, „иначе въ ресторацш".

Арбенина, Марья Дмитр1евна („Странный челов>тъ“).— Мать Владим1ра; слабое, 
больное существо съ пылкой душой. За „давнишний проступокъ“ оставлена му-
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жемъ. По ея словамъ, „будучи еще ребеикомъ, часто подъ вл1яшемъ свгЬтлаго неба, 
веселой природы создавала себе существа ташя, какихъ требовало ея сердце. Они 
украшали для нея весь Mipb, даже люди казались ей лучше и имели некоторое 
сходство съ ея идеалами". Передъ смертью жждетъ примиретя, т. к. „не хо- 
четъ сойти въ могилу, когда имгЬетъ врага на земле", (т. е. мужа).

Арбенинъ («Маскарадъ»),— стр. 8.
Арбенина, Аленсандръ Сергбевичъ («Отрывокъ (11) изъ начатой повгъсти»).— «Ему 

было тридцать летъ— возрастъ силы и зрелости для мужчины, если только моло
дость его прошла не слишкомъ бурливо и не слишкомъ спокойно». «Онъ родился въ  
Москве. Скоро после появлешя его на этотъ светъ, его мать разъехалась съ 
отцомъ по неизвгЬстнымъ причинамъ. «Росъ одиноко; лишь горничныя девушки по
тешали маленькаго барченка. Саше было съ ними очень весело. Оне его ласкали 
и целовали наперерывъ, разсказывали ему сказки про волжскихъ разбойниковъ и 
его воображеше наполнялось чудесами дикой храбрости и картинами мрачными и 
поняМями противообщественными. Онъ разлюбилъ игрушки и началъ мечтать. 
Шести летъ уже онъ заглядывался на закатъ, усеянный румяными облаками и 
непонятно-сладостное чувство уже волновало его душу, когда полный месяцъ све- 
тилъ въ окно на его детскую кроватку. Ему хотелось, чтобъ кто-нибудь его при- 
ласкалъ, поцеловалъ, приголубилъ, но у старой няньки руки были тактя жостгая! 
Саша былъ преизбалованный, преевоевольный ребенокъ»,— «Онъ семи летъ умелъ уже 
прикрикнуть на непослушнаго лакея. Принявъ гордый видъ, онъ умелъ съ презре- 
шемъ улыбнуться на низкую лесть толстой ключницы. Между темъ природная 
детямъ склонность къ разрушенно развивалась въ немъ необыкновенно. Въ саду 
онъ то и дело ломалъ кусты и срывалъ лучппе цветы, усыпая ими дорожки. Онъ 
съ истиннымъ удовольстшемъ давилъ несчастную муху и радовался, когда бро
шенный имъ камень сбивалъ съ ногъ бедную курицу. Вогъ знаетъ, какое напра- 
влеше лринялъ бы его характеръ, если-бъ не пришла на помощь корь— болезнь 
опасная въ его возрасте. Его спасли отъ смерти, но тяжелый недугъ оставилъ его 
въ совершенномъ разслабленш: онъ не могь ходить, не могъ приподнять ножки. 
Целые три года оставался онъ въ самомъ жапкомъ положения и если-бъ онъ не по- 
лучилъ отъ природы железнаго телосложешя, то, верно бы, отправился на тотъ 
светъ. Болйзнь эта имела важныя следств1я и странное вл1яше на умъ и харак
теръ Саши: онъ выучился думать. Лишенный возможности развлекаться обыкновен
ными забавами детей, онъ началъ искать ихъ въ самомъ себе. Воображеше стало 
для него новой игрушкой».— «Никто и не подозревалъ въ Саше этого скрытаго огня, 
а между темъ онъ обхватилъ все существо беднаго ребенка. Въ продолжеше мучи- 
тельныхъ безсонницъ, задыхаясь между горячихъ подушекъ, онъ уже привыкалъ 
побеждать страданья тела, увлекаясь грезами души. Онъ воображалъ себя волжскимъ 
разбойникомъ, среди синихъ и студеныхъ волнъ, въ тени дремучихъ лесовъ, въ 
шуме битвъ, въ ночныхъ наездахъ при звуке песенъ, подъ свистомъ волжской 
бури. Вероятно, что раннее развшче умственныхъ способностей немало помешало 
его выздоровлетю...»

Арбенинъ, Влади Mipb Павловичъ («Странный человжкъ»).— «Молодой человекъ 
летъ» около двадцати; видъ всегда мрачный; «не красавецъ, но такъ не похожъ 
на другихъ людей, что самые недостатки его какъ редкость невольно нравятся». 
Арбенинъ— «странный человекъ» т. е.— по словамъ Белинскаго,— «одинъ день то, 
другой— другое; самъ себе противоречить, не знаетъ еамъ чего онъ хочетъ». «А все, 
какъ заговорить и захочетъ тебя уверить въ чемъ-нибудь— кончено, редки! уето- 
итъ. Иногда слова не добьешься, сидитъ и молчитъ, не слышитъ и не видитъ, 
глаза остановятся, какъ будто въ этотъ мигъ все его существоваше остановилось 
на одной мысли». Или вдругъ, говорить ЗаруцкШ, «вскочить, убежитъ, какъ будто- 
бы‘ потолокъ провалился надъ нимъ». Отецъ называетъ его характеръ —  
безхарактерностыо. По словамъ старой служанки, «ребенокъ онъ былъ—любопытный: 
что не увндитъ, все— зачемъ? да что?— а ужъ вспыльчивый былъ, словно порохъ. 
Разъ вздумалось ему на полъ тарелки да стаканы бросать: ну, такъ и рвется, 
илачетъ: брось на полъ. Дала ему— бросилъ и успокоился», или же услышитъ груст
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ную песню, «и у дитяти слезы но щекамъ такъ и катятся».— — «Его сердце созрело 
раньше ума: имЪлъ онъ характеръ пылкШ, душу безпокойную и какая-то глубокая 
печаль отъ самаго детства его терзана. Онъ узналъ дурную сторону света, когда 
еще не могъ остеречься отъ его нападений, ни равнодушно переносить ихъ. Его 
насмешки не дышали веселостью, въ нихъ видна была горькая досада противъ 
всего человечества. Обида малейшая приводила его въ бешенство, особливо когда 
трогали его самолюб1е». По собственнымъ словамъ, душа его «съ Д'Ьтскихъ л’Ьтъ 
чудеснаго искала, онъ любилъ все обольщенья света— но не овгЬтъ», въ которомъ 
онъ «лишь мгновешями жилъ», и «те мгновенья были мукъ полны».—-И „онъ насе-
лялъ таинственные сны этими мгновешями". Товарищи его любили, въ обществе
А. „любезенъ“ и, „хотя иногда слишкомъ р'Ьзшя истины говоритъ въ глаза, ему 
все-таки прощаютъ, потому что онъ ихъ умно говоритъ". „Умъ у А. язвительный и 
вместе съ т'Ьмъ глубокШ, желашя, не знающая никакихъ нреградъ". „Какъ часто 
силой мысли въ кратки: часъ онъ жилъ века, и жизнш иной, и о земле позабы- 
валъ. Не разъ, встревоженный печальною мечтою, плакалъ. Но создашя, предметы 
мнимой злобы иль любви, не походили на существъ земныхъ; все было адъ иль 
небо въ нихъ".— Излишняя чувствительность сделала его „воображен i.e печальнымъ". 
„Сочиняетъ, и довольно хорошо," но „строить химеры въ евоемъ воображенш и 
даетъ имъ черный цв’Ьтъ для большаго романтизма". «Несчаспя вн’Ьшшя прохо- 
дятъ», говоритъ А., но даетъ тысячу рублей Белинскому на покупку обездоленной 
помещицей деревни. Слушая повесть мужика объ истязательстве крестьянъ, нри- 
ходитъ въ бешенство. «Я бы раздавилъ ногами каждый суставъ этого крокодила, 
этой женщины. Одинъ разсказъ меня приводитъ въ бешенство».— «О, мое отечебтво! 
мое отечество!» восклицаетъ Арбенинъ и, успокоившись, находить, что «есть люди 
более достойные сожаленья, чемъ этотъ мужикъ. Это те, кто, какъ самъ Арбенинъ, 
носятъ «въ себе причину своихъ страдатй глубоко въ сердца, въ комъ живетъ 
червь, пожираюнцй искры всякаго удовольств1я... тотъ, кто желаетъ и не на
деется... тотъ, кто въ тягость веЬмъ даже любящимъ...». Онъ страдаетъ мучешями 
покинутой отцомъ матери и „хочетъ вновь ихъ соединить, перелить весь пламень 
юной любви въ ихъ предубежденный сердца". Любитъ Загорскую со всей пылкостью 
и страстностью своей натуры, „готовъ бросить, вселенную къ ея ногамъ, если бы 
онъ долженъ былъ выбрать вселенную или ее", и самъ гибнетъ отъ безумной страсти.

Критика:— Владим1ръ воплощаетъ самого автора, его устами поэтъ откро
венно сознается въ мучительномъ ‘ противоречит своей натуры. В. знаетъ эгоизм а 
и ничтожество людей— и все-таки не можетъ покинуть ихъ общество: «когда я 
одинъ, то, мне кажется, что никто меня не любитъ, никто не заботится обо мне,—  
и это такъ тяжело!» Еще важнее драма, какъ выражете общественныхъ идей по
эта. Мужикъ разсказываетъ Владтапру и его другу, Белинскому— противникамъ 
крепостного права,— о жестокоетяхъ помещицы и о другихъ крестьянскихъ не- 
взгодахъ. Разсказъ приводитъ Владим1ра въ гнЬвъ, вырываетъ у него крикъ: «О 
мое отечество! мое отечество!»,—а ВЬлннскаго заставляетъ практически помочь 
мужикамъ. [И. Ивановъ. Лермонтовъ].

Арбенинъ, Евгешй Александровичъ („Арбенинъ*).— „Челов Ькъ солидный". Игрокъ и 
шулеръ. Имелъ тысячи три душъ и „покровительство у знати". „Чиновъ онъ не 
хотйлъ, а славы не добился". По словамъ Казарина, А. „никого безъ видовъ не 
обяжетъ", „за зло онъ платитъ зломъ". По собственному признатю, онъ „житьпри- 
выкъ безпечно": „странствовалъ, игралъ, былъ ветренъ и трудился". „Могучею 
душой" нскалъ „заботъ, трудовъ, гдубокихъ ощущешй:

Въ страдашяхъ мой пробуждался гешй 
И весело боролся я съ судьбой;
И былъ я гордъ, и силенъ, и свободенъ...

И въ злобе былъ я благороденъ 
И жалость не смешна казалася моя...

Въ юности, „вступивъ на поприще разврата", еще „не зная цену жизни, онъ 
зналъ ужъ цену злата". Онъ былъ тогда „заносчивъ", опрометчивъ, и рано йены-
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талъ все сладости порока и злодейства, и передъ ихъ лицомъ ни разу не дро
жали". Въ кругу „обмашцицъ милыхъ* Арбенинъ „напрасно и глупо юность погу
бить", „любимъ былъ часто пламенно и страстно, и ни одну изъ нихъ онъ не 
любилъ“. „Романа не начавъ", онъ „зналъ уже развязку, и для другихъ сердецъ 
твердилъ слова любви, какъ няня сказку", Арбенинъ любилъ одну игру. Она при
водила „кровь въ волненье, тревогой наполняла грудь“ . За картами онъ «смотрела 
съ волнея1емъ немыми, какъ колесо вертелось счастья», но скоро онъ узналъ, что 
„счастья нетъ“ , а есть игра наверняка:

...нужно испытать, ощупать беспристрастно 
Свои способности и душу; по частямъ 
Ихъ разобрать; привыкнуть ясно 
Читать на лицахъ, чуть знакомыхъ вамъ,
Все побужденья, мысли;— годы 
Употребить на упражненье рукъ;
Все презирать: законъ людей, законъ природы;
День думать, ночь играть, отъ мукъ не знать свободы 
И чтобъ никто не понялъ вашихъ мукъ!
Не трепетать, когда близъ васъ искусствомъ равный;
Удачи каждый мигъ постыдный ждать конецъ 
И не краснеть, когда вамъ скажутъ явно:

„Подлецъ!"
Онъ понялъ все „насквозь", все „тонкости" игры, и „тяжко стало жить" 

и скучно жить". Жизнь для Арбенина —  „вещь пустая", —  „давно изве
стная шарада для упражнешя детей, где первое рожденье, где второе ужас
ный рядъ заботъ и муки тайныхъ ранъ, где смерть последнее, а целое об
мани". „Жизнь вечность —  смерть лишь мигъ*.— „Вы жизнь мою спасли, 
сказалъ князь Звездичъ, благодаря за Арбенина за отыгрышъ.— „И деньги ваши 
тоже“, ответилъ Арбенинъ и прибавилъ:— „А право трудно разрешить, которое изъ
двухъ дороже". „Богатъ и безъ гроша", онъ «съ совестью своей не связанъ, былъ
скукою томимъ". „Везде" онъ „виделъ зло" и, гордый, передъ нимъ нигде яе пре
клонился. Постигъ друзей, коварную любовь", „все виделъ, все перечувство- 
валъ, все понялъ, все узналъ; „любилъ“ онъ часто,— чаще ненавидели и более 
всего страдалъ; сначала все хотели, потомъ все „презирали"; то самъ себя не по- 
нималъ, ,то Mipb его не понимали". На своей жизни онъ „узналъ печать проклятья 
и холодно закрыли объятья для чувствъ и счаспя земли"... Люди ему „чужды" 
и онъ „имъ всемъ чужой". — „Советъ лукавый" кто-то подалъ Арбенину: 
онъ женился, „сталъ баринъ и позабыли товарищей своихъ". Онъ женился, чтобы 
„иметь святое право ужъ ровно никого на свете не любить", но, глубже заглянувъ
,,в ъ  душу мертвую свою", А. „вдругъ увиделъ, что любитъ Нину и ужаснулся'
„Опять мечты, опять любовь въ пустой груди бушуютъ на просторе", говоритъ онъ 
самъ себе.— „Изломанный челнокъ— я снова брошенъ въ море! Вернусь-ли къ при
стани я вновь?" Онъ занять „любовью, не делами". Наедине съ любимой женщиной 
„врагъ морали строгой", съ глубокими отвращетемъ А. „мыслить" о „тяжелой черной 
старине, „о дняхъ, отравленныхъ волненьемъ порочной юности". Онъ говоритъ Нине: 

Такъ прежде я себе цены не зналъ, несчастный;
Но скоро черствая кора
Съ моей души слетела— Mipn прекрасный
Моими глазами открылся не напрасно;
И я воскреси для жизни и добра.
Но иногда опять какой-то духъ враждебный 
Меня уносить въ бурю прежнихъ дней,
Стираетъ въ памяти моей
Твой светлый взоръ и голосъ твой волшебный.
Въ борьбе съ собой, подъ грузомъ тяжкихъ думъ,
Я молчаливъ, суровъ, угрюмъ,
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Боюся осквернить тебя прикосновеньемъ;
Боюся, чтобъ тебя не испугалъ ни стонъ,
Ни звукъ, исторгнутый мученьемъ,—
Тогда ты говоришь: меня не любитъ онъ!

Арбенинъ любитъ жену. „Все, что осталось мне отъ жизни—это ты: созданье 
слабое, но ангелъ красоты! Твоя любовь, улыбка, взоръ, дыханье... Я человекъ—  
пока они мои; безъ нихъ— шЬтъ у меня ни счастья, ни души, ни чувства, ни суще- 
ствованья!“ Но Арбенинъ не увЪренъ въ чувстве жены:

„Ты молода лотами и душою,
Въ огромной книге жизни ты прочла 
Одинъ заглавный листъ, и предъ тобою 
Открыто море счасйя и зла.
Иди любой дорогой,
Надейся и мечтай— вдали надежды много,
А въ прошломъ жизнь твоя бела!
Ни сердца своего, ни моего не зная,
Ты отдалась мне и любишь—верю я—
Но безотчетно чувствами играя 
И резвясь, какъ дитя“ .

Ревнуя, онъ испытываетъ „почти все муки ада“, хотя и говорить, что 
„ревновать смешно**. Онъ сознаетъ разницу между собственнымъ чувствомъ 
и чувствомъ Нины: „я сердцемъ слишкомъ старъ— ты слишкомъ молод а“ : „Гордый 
умъ“ Арбенина видитъ всюду обманъ. На женщину у него свой взглядъ „по
беды новыя ей нужны ежедневно”; „глупецъ, кто въ женщине одной мечталъ 
найти свой рай земной1*.— Подозревая Нину въ обмане, онъ ищетъ доказательствъ, 
чтобы сказать „конецъ надежде**, но „одинъ лишь злой намекъ, обманчивый, быть 
можетъ, разбилъ въ куски спокойств1е его». «На смехъ Нины надъ поднятой тре
вогой „изъ пустяковъ** онъ бросаетъ ей въ лицо угрозу: „Дай Богъ, чтобъ это 
былъ твой не последшй смехъ!** Онъ хочетъ мести: „закона я на месть не призо
ву, но самъ безъ слезъ и сожаленья две наши жизни оборву**.

Онъ, „прежде мстидъ безъ состраданья**, но месть, „какъ жизнь**, ему „тяжела*1, 
„добро**, какъ „счастье, невозможно**... „Все прошло, какъ бредъ больнова**: счастье, 
вера и любовь. „Желашй нетъ, надежды нетъ“. „Страдалецъ мрачный и безумный** 
измученъ долгою борьбой**, онъ выброшенъ изъ круга жизни шумной „съ несносной 
памятью невозвратимыхъ летъ“.— „Возьмите жизнь мою, возьмите, она ни мде, ни 
Mipy не нужна**, говорйтъ А. князю.

Ср. Арбенинъ, стр. 8.
Арбенинъ, Павелъ Григорьевичъ („Странный человгъкъ“).— КодлежскШ ассесоръ, 

дворянинъ; по собственнымъ словамъ, большими „трудами** достигъ „значительно- 
сти“ . Олыветъ „почтеннымъ, известнымъ въ Москве человекомъ**. Старая служанка 
называетъ его антихриетомъ. За „давнишнш проступокъ** бросилъ жену на „про- 
изволъ судьбы и довелъ ее“ до смерти. Грубъ и жестокосердеченъ до невероятно
сти: готовъ избить сына за его заступничество за умирающую мать.— „Замолчи, 
страшись моего гнева**, кричитъ А. на него, „я тебя примерно накажу**. Жаденъ къ 
деньгамъ. „Долженъ— плати**. „Пускай**, говорить онъ поверенному, „твой госпо- 
динъ продастъ тебя, а мне онъ заплатить въ назначенное время и... съ про
центами...“

Арбенинъ, СергЬй Васильевичъ („Отрывокъ (II) изъ начатойпов1ъсти“).— Отецъ 
Саши Арбенина. Разъехался съ своей супругой, взядъ къ себе сына и поселился 
на житье въ Симбирской деревне. Сыномъ вовсе не занимался, хозяйничалъ и 
е.здилъ на охоту**.

Арсешй („Бояринъ Орша“).—Былъ «ребенкомъ взятъ и отданъ съ раннихъ летъ  
подъ строгШ иноковъ надзоръ»; «душой дитя— судьбой монахъ», «задумчивъ, оди- 
нокъ, тоской невольности томимъ», онъ прежде «жилъ» страстямъ чужой, съ приро
дой жизнш одной. «Два раза» чувствовалъ онъ своя свободнымъ: «въ первый
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разъ», .«когда» въ грозу, «столиясь ири алтар*, монахи ницъ лежали на земл*», а 
онъ, б*жавъ «изъ ст*нъ святыхъ, боязнь съ одеждой кинулъ прочь, благословилъ 
и хладъ и ночь», «глазами тучи» онъ «сл*дшгь, рукою молнпо ловилъ», «забылъ 
печали быпя и бурю братомъ назвалъ» онъ. Другой разъ: «въ ц*пяхъ» на суд* 
монаховъ, когда, быть можетъ, онъ «постигъ», «что онъ въ ц*пи существъ давно 
едва-ль не лишнее звено». «Въ молодомъ лиц* его вы не нанши-бъ ни одного изъ 
чувствъ, которыхъ смутный рой кружится, вьется надъ душой въ часъ разставашя 
съ землей».— «Если-бъ могъ я», говоритъ Арсешй на суд*, «эту грудь передъ тобою 
развернуть, ты в*рно не прочелъ бы въ ней, что я безсовЬстный злод*й». «За 
слово, ласку, или взоръ» любимой имъ дочери Орши Арсенгй «счастливъ» перенесть 
свое" «мученье» и «позоръ». Ея «ясный взоръ» и «милый разговоръ», говоритъ Арсе- 
нш: «въ груди моей! Они на сердц*, какъ печать, чгобъ я не см*лъ ихъ забывать, 
и жгутъ его, и вновь живятъ... Они мой рай, они мой адъ! Для вспоми'нашн о нихъ 
жизнь—ничего, а вечность— мигъ!»

Ср. Мцыри. См. Перечень.
Атуевъ, Фотька («Вадима»).— Старый ловчш Палицына, съ длинными, рыжими 

усами. Палицынъ «прибилъ А. до полусмерти».
Ашикъ-Керибъ.— См. К е р и б ъ  А ш и к ъ .
Ашикъ —  балалаечникъ.
Аякъ-Ага (■■ Ашикъ Керибъ»).— Богатый турокъ, отецъ Магуль-Мегери.

Б.
Баронъ („Княгиня Лиговская“).— „Толстый, лысый господинъ въ мундирномъ 

фрак*, съ огромными глазами, налитыми кровью и безконечной широкой улыбкой". 
Варонъ, „по какому то случаю, плохо ионималъ по-русски, хотя родился въ Россш"; 
подробно объяснилъ Лиговскимъ „свои родственныя связи съ прусскимъ посланни
к о м ^ . На явно насм*шливый комшшментъ Печорина по адресу князя Лигов- 
скаго сд*лалъ утвердительный знакъ головой; когда княгиня ответила ва 
эпиграмму Печорина, баронъ вдругъ некстати захохоталъ. Когда же на его см*хъ 
Печоринъ отв*тшгь злобной выходкой по адресу барона („У васъ, сказалъ онъ, такой 
усердный союзникъ, княгиня, что я долженъ признать себя поб*жденнымъ. Я ув*- 
ренъ, что баронъ при данномъ знак* готовъ меня сокрушить всей своей тяжестью"), 
Б. „захохоталъ пуще прежняго, думая, что это комплиментъ, относящейся къ нему 
вм *ст* съ В*рой Дмитр1евной".

Барыня московская („Герой нашего времени") .— Утверждала, что Байронъ былъ, 
больше ничего, какъ пьяница".

БобковскШ (,,Казначейша“). — „Губернски старый казначей". „Старикъ угрю
мый, съ огромной лысой головой; отъ юныхъ л*тъ съ казенной суммой онъ жилъ, 
какъ съ собственной казной. Въ пучинахъ сумрачныхъ расчета блуждать была 
его охота, Онъ былъ игрокъ (его единственный порокъ); любилъ нал*во и направо 
онъ въ зимшй вечеръ прометнуть, четвертый кушъ перечеркнуть, рутёркой пон- 
тирнуть со славой—и талью скверную порой запить цимлянскаго струей“. «Онъ 
былъ врагомъ трудовъ полезныхъ, трибунъ тамбовскихъ удальцовъ, гроза вс*хъ  
матушекъ у*здныхъ и воспитатель ихъ еынковъ. Его краплевныя колоды не разъ 
невинные доходы съ инд*екъ, масла и овса вдругъ пожирали въ полчаса“. Жену 
свою «держалъ довольно просто», хотя «ее ц*нилъ онъ тысячъ во сто», съ глазъ не 
епускалъ «ее на мигъ». Когда Б. «проигрался до чиста», онъ мечетъ талью, «чтобъ 
отыграть им*нье, иль проиграть ужъ и жену».

Бобковская, Авдотья Николаевна („Казначейша“ ).— Жена Казначея. «Была прела- 
комый кусокъ». «Б*ла какъ сахаръ, такъ н*жна, что жилка каждая видна. Очи
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голубые, «губки два свЬжихъ розовыхъ листка» и «перламутровые зубки» и «голосъ 
сладки! какъ мечта». «Она картавя говорила, нечисто «р» произносила. ''.Супруга— 
кладъ». Сидитъ за вечною канвою. Прошла всЬ «таинства науки, какъ бросить 
вздохъ иль томный взоръ, чтобъ легче влюбчивый понтеръ не разгляд11лъ провор
ной шутки» мечущаго банкъ мужа. Когда Гаринъ, о которомъ она мечтала наедине, 
признался ей въ любви, «толкнула прочь его: довольно! молчите, слышать не хочу! 
Оставите-ль? я закричу!» Когда лее казначей поставилъ «последнюю ставку и ставка 
былъ бита, безъ «упрековъ, жалобъ, слезъ», «она на мужа посмотрела и бросила 
ему въ лицо свое венчальное кольцо», «и въ обмооокъ» упала.

Борисъ Петровичъ („Вадимъ“).— Ом. П а л и ц ы н ъ.
Браницкш („Княгиня Лиговская“).— АртиллерШскШ офицеръ, пр1ятель Печорина. 

«Ловкий молодой человекъ»; «приметно отличалъ» сестру Печорина; умелъ искусно 
Ъживлять общество «непринужденной болтовней», но разговоръ В. съ пр1ятелемъ 
были «безевязенъ и пустъ», «какъ разговоры всехъ молодыхъ людей, которымъ не
чего делать».

Булатъ-бей („Хадоюи Абрекьн).— Ияягъ, похититель Лейлы; побежденъ въ борьбе 
съ Хаджи-Абрекомъ.

Бэла {„Герой нашего времени“ ).— стр. 14.
БЪлбородка (,,Вадимъи).— Прозвище Вадима.
БелинскШ, Павелъ Васильевичъ {„Странный человгькъ11).— Светший молодой повеса, 

„нмеетъ состояше и долги“ ; „слишкомъ занимается лицомъ“ . Слыветъ въ 
обществе „прелестнымъ честнымъ человекомъ“; „воспитанъ, точно будто всю жизнь 
провелъ при дворе". Характера веселаго и никогда „губъ не надуетъ“ . По словамъ 
Арбенина, умный осторожный и искусный.— «Учись презирать неприятности, на
слаждаться настоящимъ, не заботиться о будущемъ и не жалеть о минувшемъ. 
Все привычка въ людяхъ», говоритъ Б. Арбенину. «Человекъ, который непременно 
хочетъ чего нибудь, нринуждаетъ судьбу сдаться: судьба женщина».— Хочетъ ку
пить деревню, «но тысячи рублей . недоетаетъ» къ занятымъ деньгамъ. Для этого 
готовъ «исполнить веленье судьбы» и жениться, т. к. «женитьба лекарство очень по
лезное отъ многихъ болезней и отъ карманной чахотки, особенно». На просьбу му
жика, упавшаго на колени, купить крестьянъ, потому что Б. «баринъ добрый», 
отвечаешь: «да, встань, братецъ, а потомъ говори... встань прежде!» Возмущается 
«злоупотреблешемъ помещиковъ и веритъ, что «на это у насъ есть судъ»! Полу- 
чивъ отъ Арбенина взаймы тысячу рублей на покупку обездоленной помещичьей 
деревни, высказываетъ «радость: впервые мне удастся облегчить страждущее чело
вечество! Такъ; это доброе дело! Несчастные мужики! что за жизнь, когда я 
каждую минуту въ опасности потерять все, что имею, и попасть въ руки 
палачей!». Замечаетъ на возражеше Арбенина («есть люди более доступныя сожа
ленья, чемъ этотъ мужикъ):—О, эгоистъ! Какъ можно сравнивать химеры съ истин
ными несчасыями? Можно ли сравнить свободнаго съ рабомъ?» — — Б. не отли
чается «излишней чувствительностью»; своего пр!ятеля Арбенина онъ хочетъ изле
чить отъ самой «глупой болезни» (любви къ Загорскиной), испытавъ «верность жен
щины». «Пр1ятели въ нашъ векъ две струны, которыя по воле музыканта издаютъ 
согласные звуки, но содержать въ себе столько же противныхъ». Арбенинъ счи- 
таетъ Б., который женится на Наташе, «предателемъ». Самъ Б. называетъ себя 
опытнымъ «другомъ, который желаетъ Арбенину добра», но Наташу просить не 
думать, что онъ съ Арбенинымъ «очень друженъ былъ»; въ присутствш Арбенина 
не можетъ «дышать свободно». «Разве я во зло употребилъ твою доверенность? разве 
открылъ какую нибудь изъ твоихъ тайнъ? Загоискина прежде любила тебя, поло- 
жимъ. а тепешь моя очевель?»
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В.

В*** („Отрывокъ I й)— У  п. л. Графиня. Въ дом* ея происходить музыкальный 
вечеръ; на этомъ вечер* „первые артисты столицы платили своимъ искусствомъ за 
честь аристократичеекаго пр1ема“ .

Вадимъ („Вадимъ“), — братъ Ольги, добровольно ставшШ рабомъ поме
щика Палицына; „человекъ уродливой наружности, небольшаго роста", „горбатый 
ншщй“, съ безобразными ногами. „Ему казалось не больше 28-ми л*тъ; на лиц* его 
постоянно отражалась насмешка, горькая, безконечная; его душа еще не жила по- 
настоящему, но собирала вс* свои силы, что-бы переполнить жизнь и прежде вре
мени вырваться въ в*чность“. „Одна страсть владела его сердцемъ, или, лучше, 

£  онъ влад*лъ одною только страстью,— но зато совершенно!" Это было— презр*ше. 
Разсматривая дьявола, изображеннаго поблекшими красками на св. вратахъ, В. внут
ренне сожал*лъ объ немъ; онъ думалъ: «если-бъ я былъ чортъ, то не мучилъ бы 
людей, а презиралъ бы ихъ; стоютъ ли они, чтобъ ихъ соблазнялъ изгнанникъ рая, 
соперникъ Бога!.. Другое д*ло челов*къ; чтобъ кончить презр*н1емъ, онъ долженъ 
начать съ ненависти". — —  «Онъ былъ весь погребенъ самъ въ себе, въ могил* 
откуда также никто не выходить»...— «Отъ тебя в*етъ смертнымъ холодомъ...» говорить 
ему Ольга. «На синихъ губахъ сосредоточилась вся жизнь Вадима». Улыбка Вадима 
им*ла «что-то демонское», «что-то неземное; она вырывала изъ души каждое бла
гочестивое помышлете, каждое желаше, где таилась искра добра, искра любви къ 
человечеству; встр*тивъ ее, невозможно было устоять въ своемъ нам*ренш, какое
бы оно ни было; въ ней было больше зла, ч*м ъ люди понимать способны.» „В.
принялъ имя раба Палицына за два месяца до Пугачева". На вопросъ Палицына; 
«что теб* надобно?» В. отв*чалъ: „очень мало. Я хочу работы»... И, несмотря на 
„язвительную усмешку», съ которой посмотр*лъ старикъ на нищаго", «В. ни мало 
не смутился и остался хладнокровнымъ».

У  В. огромная физическая сила: онъ одинъ ходил ь на волка, бодытшмъ кам- 
немъ онъ игралъ, какъ мячикомъ. Также силенъ онъ въ притворств*.

„Съ Палицынымъ Вадимъ принялъ видъ смирешя и съ жаромъ поц*ловалъ 
руку своего новаго покровителя". Онъ везд* почти сл*довалъ за нимъ: на охоту, 
въ поле, на пашню, исполнялъ его мал*йштя желашя, предугадывалъ ихъ, однимъ 
словомъ, д*лалъ все, ч*м ъ могъ пршбрести доверенность, щ если ему удавалось, то 
неизъяснимая радость процветала на этомъ суровомъ лиц*, которое выражало вс*  
чувства— вс*, кроме одного любимаго,— сокровища, хранимаго на черный день». 
«Если Борисъ Петровичъ хот*лъ наказать кого-нибудь изъ слугъ, то Вадимъ наме- 
калъ ему всегда, что есть наказашя, которыя жесточе и что вина гораздо больше». 
Къ старымъ слугамъ В. относился свысока: „Какъ этотъ Вадимка загордился,—  
этакой уродъ, мн* никогда никакого уважешя не д*лаетъ,“ а къ барину какъ 
ум*етъ онъ подольстится: словно щенокъ"! отзывался о В. старый Ипатъ, но когда 
баринъ разгневался на Олешку Шушерина, и повели Олешку на конюшню, и самъ 
приказчикъ сгалъ его бить, брови Вадима сходились и расходились; въ одинъ 
мигъ онъ подскочилъ къ прикащику и сшибъ его на землю однимъ ударомъ. На 
губахъ его клубилась п*на отъ бешенства, онъ хот*лъ что-то вымолвить —  и не 
могъ". В. вс*ми силами „старался приобрести любовь и доверенность молодыхъ 
слугъ“, такъ какъ умы предчувствовали переворотъ и волновались.— „Непоколебимая 
железная воля составляла все существо его, она не знала ни преградъ, ни оста- 
новокъ, стремясь къ своей ц*ли“! «Казаки величаютъ В. Красной шапкой, онъ все ста
вить вверхъ дномъ, онъ кумъ сатан* и сватъ дьяволу". Онъ же является „носителемъ



миеическаго имени „Белбородки*.— Самолюб1е его огромно. Собственное безобраз1е 
угнетаетъ В.— „Вели хочешь чего-нибудь добиться отъ меня, то не намекай о моемъ бе- 
зобразш; говоритъ онъ Ольге. „Я завистливъ, я золъ, я все: что ты хочешь... „Что если 
душа моя хуже моей наружности?*— „но разве я виноваты.. я ничего не просилъ у лю
дей, кроме хлеба— они прибавили къ нему презреше и насмешки... Я имели небо 
землю и себя, я былъ богатъ всеми чувствами... виделъ солнце и былъ дово- 
ленъ... но постепенно все исчезло". „Помню" говоритъ В., «какъ после смерти отца“, 
„меня взяли въ монастырь, изъ сострадашя, кормили, потому что я былъ не соба
ка, и нельзя было меня утопить; въ стЪнахъ обители я провелъ мои лучппе годы, 
въ душныхъ ст'Ьнахъ, оглушаемый звономъ колоколовъ, пЪньемъ людей, одетыхъ 
въ черныя платья и потому думающихъ быть ближе къ небесамъ, притесняемый за 
то, что я обиженъ природой... что я безобразенъ. Они заставляли меня благодарить 
Вога за мое безобраз1е, будто бы Онъ хотели этимъ средствомъ удалить меня 
отъ шумнаго M ipa, отъ греховъ...“ „Молиться!., у меня въ сердце были одни про
клятая»! „Насмешливый голосъ шепталъ* Вадиму: ты способенъ обнять своею 
мыслш все сотворенное; ты могъ бы силою души разрушить естественный порядокъ 
и возстановить новый, для того-то я тебя не выпущу отсюда, довольно тебе знать, 
что ты можешь это сделать..."

„Онъ былъ одинъ, всегда одинъ; когда онъ плакалъ, люди смеялись, по
тому что люди не могутъ сожалеть о томъ, что хуже или лучше ихъ“. Долго 
жить— было целью жизни В. „Глубокая, единственная дума, подобно коршуну Про
метея, пробуждала и терзала его сердце, Онъ завидовалъ людямъ: почему они не 
заплатятъ. за долголетнее веселье однимъ днемъ страдашя, когда друпе, после 
безчисленныхъ мукъ, не получаютъ ни одной минуты счастья! Для чего они лю
бимцы— говоритъ Вадимъ— неба, а не я!“.

Любовь къ Ольге Вадима была „сильней всехъ нашихъ произвольныхъ 
страстей*, „безотчетное страдание овладело имъ; онъ ломалъ руки, вздыхали 
скрежеталъ зубам и... неизвестный огонь бежалъ по его жиламъ, черепъ готовъ 
былъ треснуть... О! давно ли ему было довольно одной ненависти14! Когда Ольга на
звала В. ,.другомъ“, „онъ не могъ разомъ обнять все это блаженство; какъ безум
ный схватилъ онъ себя за голову, чтобы увериться въ томъ, что это не обманъ, 
не сновидете; улыбка остановилась на устахъ его, и душа его, обогащенная це
лыми чувствомъ, сделалась подобно временщику, который, получивъ миллюнъ, и 
не умея употребить его, прячетъ въ железный сундукъ и стёрежетъ свое сокровище 
до конца жизни, Эти два слова такъ сильно врезались въ его душу, что, несколько 
дней спустя, когда онъ говорили съ самими собою, то не могъ удержаться, чтобъ 
не сказать: другъ мой*...— — На просьбу сестры ее убить В. отвечаетъ съ глубокими 
страдашемъ:— Нетъ, я еще не такъ дуренъ, какъ ты полагаешь;— человекъ, для 
котораго видеть тебя есть блаженство, не можетъ быть совершенными злодеемъ». 
«Ея кровь— была его кровь, ея жизнь была ему въ тысячу разъ дороже собствен
ной жизни», онъ «любилъ ее одну въ целомъ Вожьемъ Mipe, ее одну, который 
за первое непритворство, искреннее люблю, съ восторгомъ бросили бы къ ея но
гами все, что имели: свое сокровище, свой кумиръ —  свою ненависть!» Эта любовь 
была последняя божественная часть его души, и угасивъ ее, онъ не могъ оста
ваться человекомъ. «И, когда, весь горя отъ мести дому Палицына, онъ убилъ 
ведосея, В. «смотрели на Ольгу глазами коршуна и указывали пальцемъ на окрава- 
вленную землю; онъ торжествовали, какъ Геркулесъ, победивший змея; улыбка, 
ядовито сладкая улыбка набегала на его красныя губы: въ ней дышала то гор
дость, то презреше, то сожалеше— да, сожалеше палача, который не изъ собст
венной воли, но, по повеление высшей власти, наносить смертный ударъ. 
«Онъ предчувствовали, что со всемъ своими гешемъ долженъ потонуть въ пучине 
неизвестности... Его душа расширялась, хотела бы вырваться, обнять всю природу 
и потомъ сокрушить ее. Если это было желаше безумца, то, по крайней мере, вели- 
каго безумца». «Онъ долженъ бы былъ родиться всемогущими, или вовсе не ро
диться».
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Критика: «Вадимъ, по мн'Ьнпо Михайловскаго, есть тотъ же Демонъ, только 
лишенный фантастическнхъ атрибутовъ и притомъ физически безобразный. Онъ, 
какъ Демонъ, готовъ отказаться отъ зла и ненависти, если его нолюбитъ любимая 
женщина. А, главное, Вадимъ, какъ Демонъ, имеетъ таинственную власть надъ 
людьми». [И. К. Михайловскш. Сочинен in т. YJ.

Ванюшка («Два брата-»).— «Молодой лакей въ военной ливрей», слуга IDpia 
Радина, сопровождаетъ его при отпускахъ. О себе и о евоемъ барине высказы
вается такъ: «мы съ бариномъ, видно, не промахи— четыре дня какъ здесь, а ужъ 
дела много сделали». Жаденъ къ деньгамъ, хитроуменъ и изворогливъ. Отдаетъ за 
деньги записку барина прочитать Александру, но рвать не согласенъ...— «Вотъ ви
дите, сударь», говоритъ онъ, «мне велено ее отнести и я отнесу: объ томъ, ч т о б ы  ее 
не показывать, ничего не сказано, и я ее вамъ показалъ».

Василиса {„Люди и страсти" ) .— Горничная Волиныхъ.
Василм Петровичъ С. {„Герой нашего в р е м е н и — См. С., м а ш р ъ .
Вернеръ, докторъ {„Герой нашего времени'1),— стр. 16.
Волина, Любовь Васильевна {„Люди и страсти'').— Младшая дочь Павла Мих. Во

лина, 17 летъ. Читаетъ романы Вальтеръ-Скотта. Схимникъ изъ Троицкой лавры 
предсказалъ ей много горестей. Терзается ,,за что родной батюшка** ее' 
меньше любитъ, нежели сестру. Успокаиваетъ себя мыслью, что „божеская любовь 
равна любви родительской1*. Уверена, что „не имеетъ ничьей доверенности, ничьей 
дружбы и сомневается: такъ ли мужчины „злы и коварны, какъ ихъ обвиняютъ“. 
При первой встрече съ Заруцкимъ, у котораго „никакой просьбы до 17-ти летней 
девушки не можетъ быть“, спрашиваетъ его:— „правда ли, что ихъ (т. е. мужчинъ) 
душе ничего не стоить погубить девуш ку навеки**?

Волина, Элиза {„Люди и страсти").— Старшая, и любимая дочь П. М. Волина. 
Къ романамъ, которыми увлекается сестра, совершенно равнодушна. „Пускай бы 
ихъ сражались да шею себе ломали, отзывается Э. о герояхъ Вальтера-Скотта. 
„— Какая дура твоя Анна' говоритъ она о героине романа. Элизу более занимаетъ какъ 
сидитъ на ней шляпка... „не правда ли это прекрасно?**

Волинъ, Васил‘(й Михалычъ {„Люди и страсти" ) .— Братъ Николая Михалыча 
48 летъ, имеетъ двухъ дочерей. Изъ-за личнаго разечета ссорить своего племянника 
(Юргя) съ Громовой. Узнавъ же о любовной интриге Юр1я и своей дочери (Любови), 
клевещетъ на племянника, всячески ему мстя.

Волинъ, Николай Михалычъ. («Люди и страсти»).— Отецъ Юр1я, вдовецъ, 45 летъ. 
«любилъ свою** покойную жену, «какъ только можетъ мужъ». По словамъ брата, 
благородный человекъ и судить всехъ по доброте души своей». Любитъ своего 
сына и «дышетъ однимъ имъ», но отдалъ ребенка на воспитание теще (см. Громова). 
Волинъ, когда заходить речь объ образованш сына, отдаетъ предпочтете немецкой 
культуре. По его словамъ, «философ1я преподается у германцевъ лучше, нежели где- 
нибудь и мнопя науки у нихъ боле усовершенствованы, хотя и отстали въ обще- 
ственномъ просвещенш отъ французовъ. «Философ1я», говоритъ онъ, «не есть наука 
безбожья, а это самое спасительное средство отъ него и вместе отъ фанатизма; фи- 
лософъ, истинный счастливейший въ Mipe человекъ, и есть тотъ, который знаетъ, 
что онъ ничего не знаетъ. «По отношен1ю къ Юргю, считаетъ себя отцомъ, имею- 
щимъ полное право надъ сыномъ». Довйрчивъ и легкомысленъ. Верить сплетнямъ 
и проклинаетъ, подъ вл1яшемъ ихъ, сына.

Волинъ, ЮрШ Ннколаевичъ .(„Люди и страсти").— Въ юности для него „лучшнмъ 
разговоромъ** было „размышлеше о людяхъ1*. „Онъ нетерпеливо старался узнавать 
сердце человеческое**, пламенно любилъ природу**, и съ детскимъ нростосерде- 
ч1емъ кидался въ объяйя всякаго**; его занимала прекрасная мечта земного брат- 
ства“ и у него, „при одяомъ наэваши свобода, сердце вздрагивало и щеки покры
вались живымъ румянцемъ**; по словамъ Заруцкаго, „былъ удалой малый: ни въ чемъ 
никому не уступалъ-—ни въ буянстве, ни въ умныхъ делахъ и мысляхъ: во всемъ 
былъ первый**. Въ двадцать два года онъ, по собственнымъ словамъ, .,переменился“ 
и „постарелъ**, „сталъ не тотъ, который съ детскимъ простосердеч1емъ и доверчи
востью кидался въ объятья каждаго1*. Отъ прежняго осталась только „одна тень*':
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„человекъ полуживой, почти безъ настоящаго и безъ будущаго, съ однимъ про- 
шедшимъ, котораго никакая власть не можетъ воротить". „Изт  ̂ удальца онъ сде
лался такимъ мрачнымъ, какъ докторъ Фаустъ“ . Съ детства „страшное предчув- 
cTBie мучило его “ : онъ былъ одинъ. Онъ протягивалъ руку людямъ, но „никто не 
принялъ протянутой руки, и „она обратно упала на сердце". Любовь его къ свободе 
человечества люди „почитали вольнодумствомъ".

Вуличъ („Герой нашего времени*).— Поручикъ. „Родомъ сербъ“. «Наружность В. 
отвечала вполне его характеру. Высокгй росте и смуглый цветъ лица, черные 
волосы, черные проницательные глаза, большой, но правильный носе, печальная и 
холодная улыбка, вечно блуждавшая на 'губахъ его, все это будто согласовалось 
для того, чтобы придать ему видъ существа особеннаго, неспособнаго делиться 
мыслями и страстями съ теми, которыхъ судьба дала ему въ товарищи®. «Онъ былъ 
храбръ, говорилъ мало, но резко; никому не поверядъ своихъ душевныхъ и еемей- 
ныхъ тайнъ; вина почти вовсе не пилъ, за молодыми казачками,—которыхъ пре
лесть трудно постигнуть, не видавъ ихъ,— онъ никогда не волочился. Говорили: 
однако, что жена полковника была неравнодушна къ его выразительными глазамъ, 
но онъ не шутя сердился, когда объ этомъ намекали. Выла только одна страсть, 
которой онъ не таилъ— страсть къ игре. За зелеными столомъ онъ забывали все, и 
обыкновенно проигрывали, но постоянныя неудачи только раздражали его упрям
ство. Разсказывали, что разъ, во время экспедицш, ночью, онъ на подушке метали 
банки; ему ужасно везло. Вдругъ раздались выстрелы, ударили тревогу, все вско
чили и бросились къ оружпо. „Поставь банки!" кричали Вуличъ, не подымаясь, 
одному изъ самыхъ горячихъ понтеровъ. —Идетъ семерка,— отвечали тотъ, убегая. 
Несмотря на всеобщую ■ суматоху, Вуличъ докинули талью; карта была дана. 
Когда онъ явился въ цепь, тамъ была ужъ сильная перестрелка. Вуличъ не забо
тился не о пуляхъ, ни о шашкахъ чеченскихъ: онъ отыскивали своего счасливаго 
понтера. — Семерка дана!— закричали онъ, увидЪвъ его, наконецъ, въ цИпи за- 
стрЪлыциковъ, которые начали вытеснять изъ леса непр1ятеля; и, подойдя ближе, 
они вынулъ свой кошелекъ и бумажники и отдали ихъ счастливцу, несмотря на 
возражеше о неуместности платежа. Исполнивъ этотъ непр1ятный долгъ, онъ бро
сился впередъ, увлеки за собою сопдатъ и до самаго конца дела прехладнокровно 
перестреливался съ чеченцами". — Всегда молено было ожидать отъ него какой-нибудь 
оригинальной выходки. Словамъ не верить, но верить въ предопределение. —  Го
спода, къ чему пустые споры? Вы хотите доказательствъ: я вамъ предлагаю испро
бовать на себе, можетъ ли человекъ своевольно располагать своею жизнью, или 
каждому изъ насъ заранее назначена роковая минута?." Хладнокровно В. приста- 
вилъ дуло пистолета M a io p a  къ своему лбу, но отъ словъ Печорина (о  томъ, что В.
„непременно долженъ нынче умереть14), вспыхнули и смутился". В. былъ убитъ
въ тотъ же день пьяными казакомъ.

Вышневсмй („Странный человгькъ“ ).— Одинъ изъ товарищей Арбенина. На пи
рушке задаетъ вопросъ: „когда же, «русскге бу.дутъ русскими?»

Bfcpa („Герой нашего времени1'),— стр. 18.
Bfepa („Два брата“ ).— См. Л и т о в с к а я ,  к н я г и н я .
Вера ( „Княгиня Лиговская“ ).—См . Л и т о в с к а я ,  к н я г и н я .

Г...ва, Вера („Герой нашего времени“ ).— См. В е р а .
Г...въ, Семени Васильевичи („Герое нашего времени^).— Мужъ Веры, дапьшй род- 

ственникъ княгини Лиговской. „Хромой старичекъ"; „богатъ и страдаетъ ревматиз-
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момь". Въ молодости служилъ на военной службЬ. Узнавъ о дуэли Печорина съ 
Грушницкимъ, схватилъ руку Печорина „съ чувствомъ похожимъ на восторгъ:“ — 
;,Ваеъ наградитъ та, для которой вы рискуете жизныо“, сказалъ онъ и прибавили 
увЬреше въ своей скромности до поры до времени". Разсказалъ о ссорЬ Печорина съ 
Грушницкимъ женЬ и, когда та „очень перемЬнилась въ лицЬ", долго и пристально 
смотрЬлъ ей въ глаза и долго ходилъ по комнатЬ. Подъ конецъ разговора оскор- 
билъ ВЬру „ужаснымъ словомъ" и велЬлъ закладывать карету...

Гаринъ („К а з н а ч е й ш а —  „Мужчина въ тридцать лЬтъ; штабсъ-ротмистръ, 
строенъ, какъ корнетъ; взоръ пылкий, усъ довольно черный; короче, —  идеалъ дЬ- 
вицъ, одно изъ славныхъ русскихъ лицъ.— „Онъ все отцовское именье еще корнетомъ 
прокутилъ; съ тЬхъ поръ дарами ПровидЬнья, какъ птица Бож1я, онъ жилъ. Онъ 
спать, лежать привыкъ, не вЬдать, чЬмъ будетъ завтра пообЬдать". Шатался „по 
Руси кругомъ, то на курьерскихъ, то верхомъс то полупьянымъ ремонтёромъ, то 
волокитой отпускными".

„Онъ не былъ тЬмъ, что волокитой 
У  насъ привыкли называть;
Онъ не ходилъ тропой избитой,
Свой путь умЬя пролагать:
Страстьми земными не смущаемъ,
Онъ не терялся никогда.
Бывало, въ дЬлЬ, подъ картечью 
ВсЬхъ разсмЬшитъ надутой рЬчыо,
Гарунъ („Бгьглецъ*).— Черкесъ. „БЪжалъ онъ въ страхЬ съ поля брани"—бЬ- 

жалъ быстрее лани, быстрЬй, чЬмъ заяцъ отъ орла"; забылъ „свой долгъ и стыдъ“ 
и растерялъ „въ пылу сраженья винтовку, шашку". „По слЬду вепрей и волковъ“, 
„съ кровавой битвы невредимый лишь онъ одинъ пришелъ домой" („отецъ и два 
родные брата за честь и вольность тамъ легли"). Старый другъ Селимъ, у котораго 
ищетъ Г. крова, прогоняетъ его („ни крова, ни благословенья здЬсь у меня для 
труса н1этъ“). Въ сосЬдней саклЬ онъ слышитъ „пЬсшо старины", которую поетъ 
любимая дЬвушка и въ этой пЬснЬ—тоже проклятье трусу. Въ родной саклЬ встрЬ- 
чаетъ его мать.— Ты отомстилъ? спрашиваетъ старуха.— «Не отомстилъ... Но я стре
лой пустился въ горы! Оставилъ мечъ въ чужомъ краю, чтобы твои утЬшить взоры 
и утереть слезу твою».— Тырабъ и трусъ... а мнЬ не сынъ, отвЬчаетъ мать. Отвер
женный всЬми, Г. убиваетъ себя, но даже мать „хладно отвернула взоръ" отъ его 
трупа и никто его „къ кладбищу не отнесъ". Смерть не успокоила души Г .: „она 
отъ глазъ Пророка со страхомъ удалилась прочь, и тЬнь его въ горахъ Востока 
понынЬ бродитъ“, и Г . проситъ себЬ пршта. Но, „внемля громгай стихъ Корана, 
бЬжитъ опять подъ сЬнь тумана, какъ прежде бЬгалъ отъ меча».

Гирей („ Еавказскт плп>нни,къ“). — Черкесъ, взявппй въ плЬнъ молодого рус-
скаго.

Горинкинъ, Геннадш Василичъ („Вадимъ1‘).— „Богатый сосЬдъ Палицына". „Онъ 
былъ высокаго росту, бЬлокуръ и вообще довольно ловокъ для деревенскаго жителя; 
служилъ въ пейбъ-кампанцахъ; 25-ти л'Ьтъ вышелъ въ отставку, женился и нажилъ 
себЬ двухъ дочерей и одного сына. „Хозяйка поминутно подносила ему тарелки со 
сластями; онъ бралъ изъ каждой понемножку, и валено обтиралъ ротъ".

Горшенковъ („Княгиня Лиговская“).— Фамшпя его была малороссШская, хотя 
вмъсто Горшенйо, онъ называлъ себя Горшенковъ. Онъ былъ порядочнаго роста и 
такъ худъ, что англШскаго покроя фракъ висЬлъ на плечахъ его, какъ на вЪ- 
шалкЬ. Жестюй атласный галстукъ подпиралъ его угловатый подбородокъ. Ротъ 
его, лишенный губъ, походилъ на отверейе, прорЬзанное перочиннымъ ножичкомъ 
въ картонной маскЬ. Щеки его, впалыя и смугловатыя, мЪстами были испещрены 
мелкими ямочками, слЬдами разрушительной оспы. Носъ его былъ прямой, одина
ковой толщины во всей своей длинЬ, а нижняя оконечность какъ бы отрублена- 
Глаза, сЬрые и маденьше, имЬли дерзкое выражеше, брови были густы, лобъ узокъ 
и высокъ, волосы черны и острижены подъ гребенку, „изъ-ва галстука его выгля
дывала борода a la St.-Simonienne". „Онъ былъ со всЬми знакомь, служилъ гдЬ-то

Гримасой, фарсой площадной,
Иль неподдЬльной остротой.
Шутя, однажды, послЬ спора, 
Всадилъ онъ другу пулю въ лобъ; 
Иль сталъ душою заговора;
Порой незлобенъ какъ дитя,
Былъ добръ и честенъ,— но ш утя1.
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ездилъ по поручетямъ, возвращаясь получалъ чины, бывалъ всегда въ среднемъ 
обществе и говорилъ про связи свои со знатью, волочился за богатыми невестами, 
подавалъ множество проэктовъ, процавалъ разныя акцш, предлагалъ вс'Ьмъ под
писки на разньщ книги, заакомъ былъ со всеми литераторами и журналистами, 
йриписывалъ себе мнбпя безыменныя статьи въ журналахъ, издалъ брошюру, ко
торую никто не читали. былъ, по его словамъ, заваленъ кучею дНлъ, и целое утро 
проводилъ на Невско!иъ йроспекгЬя.—Поверйте-ли,— отвечаете на приглашеше Бра- 
ницкаго за'Ьхать къ нему,— я такъ занять,— вотъ завтра самъ долженъ докладывать 
министру, потомъ надобно ехать въ комитетъ, работы тьма, не знаешь какъ отде
латься; еще надобно писать статью въ Журналъ, потомъ надобно обедать у князя 
N,— всЯК'гй день где-нибудь на бале, вотъ хоть нынче у графини Ф. Такъ и быть 
ужъ, пожертвую этой зимой, а летомъ опять запрусь въ сво й кабинетъ, окружу 
себя бумагами, и буду ездить только къ старымъ прштелямъ>,

Господинъ {„Герой нашего времени“).— Во фраке съ длинными усами и красной 
рожей. Подговоренный драгунскимъ капитаномъ, на вечере въ благородном !» со- 
бранш, „Направилъ неверные шаги свои прямо къ княжне: онъ былъ пьянъ. ©ста
новясь противъ смутившейся княжны и заложивъ руку за спину, онъ уставилъ на 
нее мутно-серые глаза и произнеси хриплымъ дискантомъ:—Пермете... ну, да что 
тутъ! просто, ангажирую васъ на мазурку».— ВиДя сму-щен1е княжны и одобряемый 
драгунскимъ капитаномъ, нрибавилъ:— «Разве вамъ не угодно? Я таки опять, имею 
честь васъ ангажировать pour mazure... Вы, можетъ, думаете, что я пьянъ? Это ни
чего!.. Гораздо свободнее, могу васъ уверить»!.. Когда Печоринъ подошелъ къ 
пьяному господину, взяяъ его довольно крепко за руку и, посмотревъ ему прямо 
въ глаза, попросилъ удалиться, Г. сказалъ „засмеявшись*: —  „Ну нечего делать!., 
въ другой разъ*... „и удалился къ своимъ Тбварищамъ, которые тбтчасъ увели его 
въ другую комнату*.

Господинъ рынпй („Княгиня Лиговская“). — Увешанный крестами, ездилъ въ 
домъ Печориныхъ только на званые обеды.

Гостья (.,Странный человп>къ“).— См. М а р ф а  П е т р о в н а .
Гость 1-й („Маскарадъ“).— Гость на великосветскомъ балу, выражаюнцй такое 

м нете: „Во всякой песне модной всегда слова т а т я  есть, которыхъ женщина не 
можетъ произнести*.

Гость 2-й ( „Маск'арадъв). — Гость на великосветскомъ балу; говоритъ,
что руссюй языкъ «слишкомъ прямъ» и „къ женекимъ прихотямъ доселе не при- 
в ыкъ“ .

Гость 3-й.—(„Маскарадъ*).— Гость на великосветскомъ балу. „Какъ дикарь, 
свободе лишь послушный, не гнется гордый нашъ языкъ; за то ужъ мы какъ 
гнемся равнодушно!* говоритъ онъ.

Грицко („Вадимъ“).— „Маленький рябой казакъ“ . Держалъ евязаннаго приказ
чика за веревку и, ,,злобно улыбаясь, поминутно ее дерГалъ“ .

Грозный-царь («Ип>сня про Ивана Васильевича»).— См. И з а п ъ В а с и л ь е в и ч и  
Г р о з н ы й .

Громова, Мареа Ивановна {«Люди и страсти'»).— Вабка со стороны матери Юр1я 
Волина. Старая помещица. Во время капризовъ «девокъ по щекамъ такъ и лупитъ» 
и учитываетъ ключнипу за то, что та смела выдать на кухню две курицы.— «Да 
намъ есть нечего будетъ— ты меня этакъ съ голоду уморишь!» Во внуке, (Юрш 
Волине) котораго воспитала, души не чаетъ. «Для него носила сам а, Богъ 
знаетъ что, готова была отъ чаю отказаться, а по четыре тысячи платила учителю»; 
IOpiio наговаривала «на отца, на дядю, на всехъ родныхъ». Ревновала внука къ 
отцу и ставила фунтовую свечу каждое воскресенье», «всемъ святымъ поклонялась, 
чтобы уберечь внука отъ родныхъ. «Видитъ Богоматерь», М. И. «не теряла молитвъ». 
Читаетъ Ввангел1е и возмущается «злодеями-жидами, нехристями проклятыми».—  
«Всехъ бы ихъ переказнила безъ жалости», и сама казнитъ «лицемеровъ», но тутъ 
же велите дать «разбойнику Ваське-поваренку» за разбитую кружку «березовой 
каши».— «Убирайся съ чортомъ, говоритъ М. И., отсылая Ваську на конюшню и 
прибавляетъ: «прости Боже, мое согрешете!»
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Критика:. По мненш  Михайловскаго, фигура Громовой задумана «живо и 
правдиво». «Эту смесь ханжества помещичьей жестокости и искренней любви къ 
внуку, 15— 16 лЪтшй мальчикъ [т. е. Лермонтовъ] не могъ выдумать, какъ бы 
ни была могуча его фантаз1я, потому что въ этой фигуре нетъ ничего фантастиче- 
скаго; не могъ и изъ книгъ вычитать, п. ч. такихъ книгъ не было. Списалъ ли онъ 
эту бабушку съ своей собственной бабки, неизвестно, п. ч . съ этой стороны мы 
не имеемъ объ его бабке сведешй. Роль ЭДареы Ив. въ семейной драме и некоторый 
вн еш тя  черты сходства (М. И. ходить, опираясь на палку,— бабка поэта, по раз- 
сказамъ, тоже опиралась на палку) заставляютъ думать, что это такъ. Но она ли 
или кто другой послужилъ оригиналомъ для М. И., а изъ драмы видно, что юнаго 
поэта коробило отъ пощечинъ и плетей, раздаваемыхъ крепостной дворне. Тотъ 
нее мотивъ находить себе, хотя опять таки неискусное, но сильное выражение въ 
драме «Странный человекъ»,— въ жалобахъ крестьянъ на зверскую жестокость по
мещицы». [Михайловсти. Соч. т. V «Герой безвременья»].

Грузинка {«Мцыри»).— Молодая девушка-грузинка, которую виделъ Мцыри, 
когда она, «держа кувшинъ надъ головой... узкою тропой сходила къ берегу. Порой 
она скользила межъ камней, смеясь неловкости своей. И беденъ былъ ея нарядъ, 
и шла она легко, назадъ изгибы длинные чадры откинувъ. Летн1е жары покрыли 
тенью золотой лицо и грудь ея; и зной дышалъ отъ устъ ея и щекъ. И мракъ очей 
быяъ такъ глубокъ, такъ полонъ тайнами любви», что юный Мцыри смутился. Гру
зинка пела, и самый голосъ ея звучалъ «такъ безыскуственно живой, такъ сладко 
вольный, будто онъ лишь звуки дружескихъ именъ произносить былъ пр1ученъ». Съ 
полнымъ кувшиномъ на голове, она шла «легко, стройна подъ ношею своей, какъ 
тополь, царь ея полей».

Г рушницкш («Герой нашего времени),— стр. 21.
Гудалъ («Демона»).— Грузинсгай князь, отецъ Тамары.

Д-
Дама— («Маскарадъ»). —  Родственница Арбениныхъ, являющаяся на похороны 

Нины; не пропускаетъ случая пройтись на счетъ мужа-вдовца: «Ужъ видно, есть 
надъ нимъ Господнее проклятье. Дурной былъ мужъ, дурной былъ сынъ...» Жа
луется, что приходится «разоряться для родныхъ» покупкой матерш на траурное 
платье. Смерть Нины произошла отъ того,— поясняетъ она племяннице,— «что глупъ 
вашъ модный светъ. Ужъ доживете вы до бедъ!»

Дама («Герой нашего времени»).— Толстая, «осыпанная розовыми перьями; пыш
ность ея платья напоминала времена фижмъ, а пестрота ея негладкой кожи— сча
стливую эпоху мушекъ изъ черной тафты. Самая большая бородавка на ея шее 
прикрыта была фермуаромъ. Недовольна княжной Лиговской за то, что «пренеснос- 
ная девчонка толкнула ее, и не извинилась, да еще посмотрела въ лорнетъ.— 
C’est un pay able. И чемъ она гордится? Ужъ ее надо-бы проучить!..» говорить Д. 
драгунскому капитану.

Дамы («Казначейша» ) Д а м ы  (тамбовскгя)— «просто чудо!»
Дарья («Люди и страсти»).— Горничная Громовой, 38 летъ; къ барыне своей 

привязана «веймъ сердцемъ», и не терпитъ чужихъ приказашй.— «Каковы! принеси 
имъ туда чаю. Какъ будто я ихъ раба. Какъ бы не такъ! такъ не понесу же имъ 
чаю, пускай ждутъ или сами приходятъ». По словамъ Громовой, Дарья хоть и вер
ная холопка», но, вместе съ темъ, тотъ «дьяволъ», который жужжалъ «поминутно 
про адешя средства», «хотелъ печали и раздора семейнаго». Волинъ назьтваетъ Д. 
«преопасной змеей» и причиной «всехъ» «непртятностей» въдоме. Въ «решительную
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минуту» Д. не останавливается ни передъ ч*мъ. НадЬясь получить наследство отъ 
бездетной вдовы-барыни, она клевещетъ на оя любимца. «Эта старуха», говоритъ Д. 
вертится по моему хотАнио, какъ солдатъ по барабану. Я теперь вижу золотые, с< - 
ребряные... ха... ха... ха... въ рук* моей звенягъ кошельки... безъ нихъ, в*дь, я буду 
хозяйкой зд*сь... барыня-то слаба: то-то любо!.. Не дай Богъ, однако-жъ, чтобы 
умерла. При ней-то мн* тепло, а тогда... придегъ д*ло плохое за вс* мои козни, 
особливо, если он* откроются. МнЬ скажуть гргЬхъ тяжтй эти сплетни, Богъ нака- 
жетъ... какъ бы не такъ... я слыхала отъ господъ старыхъ, что, если на испов*ди 
попу, да положишь десять поклоновъ земныхъ,— и д*ло кончено, за ц*лый годъ по- 
права.— Да и что за гр*хъ штука теперешняя, я не понимаю: поссорить отца съ 
сыномъ—не убить, не обокрасть... помирятся... в*дь... экая важность поссорить отца 
съ сыномъ.

Демонъ («Демонъ»), — стр. 22.
Джулю («Джулъо*).—Горецъ; «пасмурный чудакъ», его черты (развалины 

минувшей красоты) не являли старости. По словамъ Д., «онъ жилъ и много испы- 
тапъ». «Могилы тьма сходна съ его душой, въ которой страсти л*тъ— мечты— изрыли 
бездну в’Ьчной пустоты». Изм1Ьна Лоры оставяяетъ «на немъ раскаянья и мукъ 
с льды». «Пять ц’Ьлыхъ лЬтъ провелъ въ Париж*», «шалилъ, им'Ьнье съ временемъ 
губя». «Дорога славы, заманивъ, наскучила. «Тогда „совЬсти укоръ убить любовью 
новой захот*въ“, онъ „сталъ искать бес*ды юныхъ д*въ». Когда же охлац*лъ къ 
нимъ... „сталъ бродить печаленъ и одинъ"... И онъ „оставилъ прихотливый свФтъ, 
въ которомъ для него веселья н*тъ“. „Ч*мъ болЬе улыбалось счастье мн*“, гово- 
рилъ Д., «т*мъ больше я терзался въ глубин*. Ясчаст1е, казалося, привлекъ, когда 
его на вЬки отнялъ рокъ“ . Жизни пустоту онъ заполнялъ „воспоминаньемъ или 
игрой мечты".

Дипломатъ («• Княгиня Лиговская»). — Господинъ длинный и бл*дный, 
причесанный a la Russe и говорившей по-русски хуже всякаго француза, хотя 
«им*лъ претенз1ю быть великимъ патрштомъ». оворилъ онъ «высокопарно и му- 
дренно». Такъ, расхваливая прелести Петербурга, зам*тилъ: «эти здашя, которыя
съ перваго взгляда васъ только удивляютъ, какъ все великое, со временемъ сд*- 
лаются для васъ безцЬнны, когда вы вспомните, что зд*сь развилось и выросло 
наше просв*щеше, и когда увидите, что оно въ нихъ уживается легко и пр1ятно. 
ВсякШ русскШ долженъ любить Петербургъ: зд*сь все, что есть лучшаго для рус
ской молодежи, какъ бы нарочно собралось, чтобъ подать дружескую руку Европ*. 
Москва только великол*пный памятникъ, пышная и безмолвная гробница минув- 
шаго; зд*сь жизнь, зд*сь наши надежды». Передаетъ споръ о Петербург* и Москв* 
на р*шея1е Печорина и приходить въ восторгъ отъ его уклончиваго «талейранов- 
скаго» отв*та.

Докторъ («Маскарадь»).— Пов*рилъ, очевидно, Арбенину, что жена посл*цняго 
скончалась отъ мороженаго и бала. («Съ мороженымъ и балами б*да!»).'Ухаживаетъ за 
живымъ мужемъ и ручается, что тотъ останется живъ, если не свйдетъ съ ума».

Докторъ («Странный чвловгъкъ»). — «Челов*къ, который въ состоянш высосать 
посл*днюю коп*йку».

Доминиканецъ («Испанцы»).— Пргятель Соррини. Клянется ему „быть заодно14. 
„За друга вс*мъ готовъ, душой и т*ломъ пожертвовать11. Пишетъ доносъ на Фер
нандо: «перо терзаетъ иногда сильн*й, ч*мъ пытка!» Чтобы уничтожить царство—  
движешя пера довольно; даже рай даетъ перо святого папы». Пощады н*тъ у Д. 
«врагамъ закона нашего—и ндшимъ (т. е. его и Соррини), и радостно, «съ помощью 
святого Доминика, еретика изъ жизни въ прахъ» ввергаетъ.

Драгунскчй напитанъ («Герой нашего времени»),— См. К а п и т а н ъ  дра г у нс к хй.
ДЬва («Азраилъ»). — «Видъ печальный и бл*дный». Лтобитъ безпред*льно 

Азраила; «душа» ея съ его душой— «одно», но выходить замужъ за воина, такъ 
ка1сь «мать ей говоритъ, что покам*стъ это должно».

ДЬвушка («Герой нашего времени»),--стр. 28.

5*
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ЕремЪичъ („Герой нашего времени“) . — Одинъ изъ казаковъ, б'Ьжавшихъ въ по 
гоню за пьянымъ, который гнался за свиньей».

ЕремЬевна („Пгъсня про царя Ивана Васильевича“). — Старая работница Ка
лашникова.

Ефимычъ („Герой нашего времени11).— Пьяный казаки, несчастной жертвой не
нужной храбрости котораго нала свинья, „разрубленная пополамъ шашкой“ . По 
словамъ другого казака, «какъ напьется чихиря, такъ и попхелъ крошить все, что 
ни попало». Зарубивъ свинью, В. наскочилъ на Вулича. На вопросъ Вулича:— Кого 
ты, братецъ, ищешь?—отвечали:— «Тебя!» «ударили шашкой» и разрубилъ Вулича 
«отъ плеча почти до сердца». ПослК этого заперся въ пустой хатЬ. «Бледный, онъ 
лежалъ на полу, держа въ правой рук^ пистояетъ; окровавленная шашка лежала 
возл'Ь него. Выразительные глаза его странно вращались кругомъ; порою онъ вздра- 
гивалъ и хваталъ себя за голову, какъ будто нечаянно «припоминая» случившееся. 
На ув^щ еватя покориться, отвечали: не покорюсь!» Печоринъ взялъ его живого.

3 .

Загорскина, Анна Николаевна («Странный человткъ»).—Мечтаетъ о томъ, чтобы 
скорЬ сбыть съ рукъ свою дочь Наталью, и замужествомъ дочери поправить «свое 
разетроенное состояше».

Загорскина, Наталья ведоровна («Странный человткъ»).— Старшая дочь; дКвица 
«въ л'Ьтахъ»; по словамъ гостя, «недурна», «une figure piquante»; «кокетка до не
возможности»; «она не одному Адамову внуку вскружила голову». Къ Арбенину чув- 
ствуетъ симпатпо и считаетъ его другомъ, но выходитъ за мужъ за ВКлинскаго, 
увлеченная его аристократическими замашками.

Зара (■(.А-улъ Баетунджи»).— Черкешенка, дочь «великаго воина», лсена Акбулата. 
«Прекрасна вольной дикой простотой, какъ южный плодъ румяный, золотой, of рыз- 
ганный душистою росой». «Казалось, вся она была слита, какъ rypia изъ сумрака 
и св'Ьта; б'Ьл'Ьй и чище раннихъ облаковъ являлась грудь поднявшая покровъ». 
«Черны глаза у серны молодой, но у нея глаза черн'Ье были». «Змеились косы на 
плечахъ младыхъ оплетены тесемкой золотою; а мраморъ плечъ, бАссЬя изъ подъ 
нихъ, былъ разрисованъ жилкой голубою». Уста «нЬжнМ иранской розы». На лю
бовь Селима и предложеюе бежать отъ стараго мужа отвечаешь:— «умру, погибну,— 
но не измАню». Селимъ убиваетъ Зару.

Зара («Вадимъ»).—ГОрш нашелъ 3. «полуживою, подъ пылающими угольями 
разрушенной хижины», «и съ этихъ поръ она жила въ его палатк'Ь, незрима и пре
красна, какъ ангелъ. Въ ея чертахъ все дышало небесной гармошей, ея движешя 
говорили, ея глаза ослепляли волшебными блескомъ, ея беленькая ножка, исчер
ченная лиловыми жилками, была восхитительна, какъ фарфоровая игрушка, ея 
смугловатая, твердая грудь воздымалась отъ мал'Ьйшаго вздоха... Страсть блистала 
во всемъ: въ слезахъ, въ улыбка, въ самой неподвижности; судя по ея наружности, 
она не могла быть существомъ обыкновенными: она была или божество, или де- 
монъ; ея душа была чиста и ясна, какъ веселый лучъ солнца, отраженный слезою
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уыилешя, или черна, какъ эти очи, какъ волосы, разсынакищеся, подобно водопаду, 
по круглымъ,бархатнымъ плечамъ...» «На вс* ласки Юр1я 3. не знала другого 
ответа, какъ ударъ кинжала». «—Я хочу свободы! ответила 3.» «На другой день, рано 
утромъ, Ю. услышалъ ропотъ, поц'Ьлуевъ, вздохи, стонъ любви, омйхъ и снова по
целуи »; сквозь пологъ разорваннаго шатра Юрш увид,Ьлгь «3 . въ объятчяхъ артилле- 
piftcK aro поручика!»

Зара («Измаилъ-Бей»).— Дочь старика лезгинца. «Нежна, какъ пери молодая». 
«Въ ея наряд* простота, но также вкусъ! Ея головка нлаткомъ прилежно обвита. 
Изъ подъ него до груди нужной, дв* косы темный небрежный, бегут®», «Она ихъ рас
плетала, заплетала; она понра нться желала». «Въ ея чертахъ земная жизнь играешь, 
восточная виднавъланитахъ кровь». По словамъ.Измаила, «н*жно,е созданье; «едва изъ 
дйтских'ь вышла, летъ, а есть ужъ слезы и желанья!» Безъ любви «душа пуст а, «одно мгно
венье тяжелее, другова». Любовь къ Измаилу для нея— все. Съ уходомъ Измаила по 
цЪлымъ днямъ, глядитъ туда, где скрылася любви ея звезда; вездЪ, везде она его на
ходить: въ вечернихъ тучахъ милый образъ бродить». Услышавъ ночью топотъ, съложа 
сна вскочивъ, дрожитъ и ждетъ его она... З.безсильна бороться съ овладЪвшимъ ею 
чувством,ъ. Она пойдешь за Изм. и будетъ верны мъ ему слугой;.. По словамъ Зары, «от 
чизна только тамъ, где любятъ иасъ, где  в Ьрятъ намъ».— — Въ образе Селима является 
Зара къ Измаилу, «чтобъ разделить съ нимъ хоть могилу». Сел имъ хранить тайну 
Зары: «сердце, чЪмъ моложе, тЪмъ боязливее, темъ строже хранить причину отъ 
людей своихъ надеждъ, своихъ страстей». «И тайна юнаго Селима чуждаясь устъ, 
ланитъ, очей, отъ любопытныхъ, какъ отъ змей, въ груди сокрылась невредима...» 
Зара верна клятв*; она разделить съ Измаиломъ, и.часъ победный, и минуты же
стокой смерти. Она «всюду слЪдуетъ. за нимъ хранительной подобно тени; никто 
ни ропота, ни пени не слышалъ» на его (Селима) «устахъ»; «боится онъ, или уста- 
нетъ, на Измаила только взглянешь и веселъ трудъ ему и страхъ». «И что мне 
смерть? О,, нетъ! красой, и счастье мъ юныхъ летъ, моя душа не дорожила; все, все 
оставлю, жизнь и ■ смерть, но не оставлю Измаилам.

Зары этецъ («Измаиль-бей»).— «Лезгинецъ». Онъ «ужъ давно не зр^лъ отече
ства». «Три сына и дочь младая съ нимъ живутъ: при нихъ молчитъ еще кручина 
и бедный милъ ему прштъ». Приветливый и гостеприимный горецъ, «вкругъ коня 
онъ. самъ заботится, хлопочетъ, онъ самъ снимаетъ весь убор-ъ и самъ ведетъ его 
на дворъ»; «онъ руку жметъ гостеприимно, сажая гостя предъ огнемъ». Каждому 
страннику укажетъ «где лучшая дорога и самъ до ветхаго порога радушно гостя 
проведетъ».

Зары семья («Взмаилъ-бей).— Ихъ— «три сына и дочь младая»— «живетъ добычей 
вся семья!» «Когда горятъ ночныя звезды», они «пускаются въ разъезды». «По
всюду страхъ приносятъ,— украсть, отнять,— имъ все равно, чихирь и медъ кинжа- 
ломъ просятъ и пулей платятъ за пшено: изъ табуна-ли, изъ станицы любого уве- 
дутъ коня, они боятся только дня и ихъ владеньямъ нетъ границы».

Заруцкш {«Люди и страсти»).— Молодой гусарскй офицеръ, 24 летъ, собутыль
ники lOpia; по словамъ iOpia, 3. «веселый и удалой». По собственному признанию, 
«на то и созданы гусары: пошалить, подраться, помочь любовнику и попировать на 
его свадьбе». — «Куда бабы, вмешиваются тамъ хорошаго не много будетъ, 
отзывается 3. о женщинахъ». Любитъ Элизу «страстно— столько, сколько гусаръ можетъ 
любить»: Даетъ клятву, что во зло не употребить довер1е Элизы, но прибавляешь 
про себя: «что за важность если я изменю своему слову. Женщины такъ часто 
насъ обманываютъ, что и не грешно иногда имъ отплатить той же монетой. Элиза 
эта преинтересная штука, хотя немного кокетится—да это ничего. Первое сви- 
даше при свидетеляхъ, а второе t6te a tete можно отважиться— а если нетъ, ну, 
такъ можно жениться, впрочемъ, мне этого не хочется». «Гусарское житье, говорятъ, 
повеселЬе. На дуэли съ Юр1емъ торопить последняго:— «коли дело делать, такъ 
скорей».

Заруцшй {«Странный челов?ъкъ»).— Одинъ изъ товарищей Арбенина. На товари
щеской пирушке пьетъ «за здоровье пожара московскаго».
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Зафиръ («Сашка»).— Арапъ, «съ берега Гвинеи», «служитель верный» Сашки. 
«Покрыть какъ лакомъ былъ чугунный цветъ его лица, и рядъ зубовъ перловыхъ, 
и блескъ очей открытыхъ, но суровыхъ, когда смеялся онъ иль говорилъ, неволь
ный страхъ на душу наводилъ; и въ голоса его, инымъ казалось, все надменностью 
безумной отзывалось». «Какъ Мефистофель, быстрый и послушный, онъ исполнялъ 
безмолвно, равнодушно, добро и зло. Ему была законъ лишь воля господина».

ЗвЬздичъ, князь («Арбенинъ»). См. ниже.
ЗвЪздичъ князь.— («Маскарадъ»).— БлестящШ офицеръ; ведетъ «жизнь глупца», 

«жизнь площадного волокиты». «Купидонъ» по наружности, но «безчувственъ, какъ 
металлъ», по словамъ Арбенина. По характеристик!! баронессы Штраль (Маска), 
«безхарактерный, безнравственный, безбожный, самолюбивый, злой, но слабый 
человекъ».— «Въ тебе одномъ весь отразился векъ,— векъ нын'ЬшнШ, блестящМ, но 
ничтожный. «Наполнить хочешь жизнь, а бегаешь страстей; все хочешь ты иметь, 
а жертвовать не знаешь, людей безъ гордости и сердца презираешь, а самъ 
игрушка техъ людей».— Гордо носитъ эполеты: «я съ честью ихъ досталъ и вамъ 
ихъ не купить», отвечаетъ проигравшийся 3. одному изъ игроковъ.— «Право, эти
эполеты я заелужилъ не бегствомъ отъ врага». По словамъ самого князя, онъ
дЬлапъ зло «невольно»; «отъ своихъ поступковъ» отречься онъ не можетъ»— сты
диться же готовъ». «Въ глаза людей злословить» «изъ странности» решается иногда, 
но честь свою умеетъ поддержать, и съ темъ предъ кемъ онъ виноватъ, кого онъ 
«тронулъ честь»— обязанъ драться». Онъ готовъ всегда идти къ барьеру, «взять 
«Лепажа пистолеты» и отмерить тридцать два шага». Влюбленная въ 3. баронесса 
совЪтуетъ ему «дорожить побольше честью дамъ».— «Вамъ надо честь мою на пору
гание, чтобъ, встретившись со мной на бале, на гулянье, могли бы вы со смехомъ 
разсказать друзьямъ смешное приключенье и, разрешая ихъ сомненье, промолвить:
вотъ она! и пальцемъ у к а з а т ь » . М не это не забыть! вы жизнь мою
спасли большую жертву сделали», говорить 3. Арбенину, но самъ «по светскимъ 
правиламъ» мужу угождаетъ, а за женою волочится. Все, что «противъ правилъ» 
возмущаетъ 3 .— Когда Арбенинъ «съ пощечиной оставилъ» князя и обозвалъ «шу- 
леромъ и подлецомъ», 3. спрашиваетъ: «я?, я?» и, опомнясь, вскрикиваетъ: «кровь,
ваша кровь лишь смоетъ оскорбленье!» Когда же Арбенинъ отказывается съ нимъ 
стреляться, 3 . кричитъ ему: «вы трусъ!» «О, я васъ заставлю драться! Я  разскажу 
везде, поступокъ вашъ таковъ, что вы— не я подлецъ»... «Честь, честь моя!» О, где  
ты, честь моя! Отдайте это слово, отдайте мне его, и я у вашихъ ногъ», молитъ
3. Арбенина.— «О, вы не знали, что такое стыдъ! говорить 3. Неизвестному, «вступив
шемуся за княжескую «честь». Онъ считаетъ виной своей «погибели» Нину и не 
желаетъ «унижать себя позорной местью никогда»; возвращая Нине браслетъ, даетъ 
советъ: «будьте осторожны: вашъ мужъ злодей бездушный и безбожный, и я пред
чувствую, что вамъ грозить беда».

ЗвЪздичъ («Арбенинъ»).—Характеристика та-же, см. выше. Звездичъ «прежде 
чемъ режетъ свинецъ», доказываетъ, что онъ «не трусъ и не подлецъ» и откры- 
ваетъ «правду». «Ея признанье ложно! говорить онъ объ Оленьке, взявшей всю 
вину на себя и подаетъ Арбенину браслетъ, сорванный съ руки Нины на балу.

Критика: «Любить? но кого же? на время не стоить труда, а вечно любить 
невозможно! Въ себя ли заглянешь? тамъ прошлаго нетъ и следа; и радость, и 
горе и все тамъ ничтожно!» И много неудавшихся Арбениныхъ, оказавшихся при 
столкновеши съ светскою сферою жизни Соллогубовскими Леониными г) , —отозвались 
на эти строки горькаго, тяжелаго разубеждешя: одни только Звездичи остались 
собою совершенно довольны. Между темъ, лицо Звездича и несколько подобныхъ 
стихотворешй—это тотъ пунктъ, съ котораго въ натуре нравственной, т. е. крепкой 
и цельной, должно начаться правильное, т. е. комическое, и притомъ безпощадно 
комическое отношеше къ дикому произволу личности, оказавшемуся несостоятель- 
нымъ. Но гордость редко можетъ допустить такой поворотъ. Въ стремленш къ 
идеалу, или на пути духовнаго совершенствовашя, всякаго стремящагося ожи-

х) Леонинъ-герой теперь уже забытаго романа гр. Соллогуба.
Ред.
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даютъ два подвод ныхъ камня: отчаяше отъ сознашя своего собетвеннаго несовер
шенства, изъ котораго есть еще выходъ, и неправильное, непрямое отношеше къ 
своему несовершенству, которое почти совершенно безвыходно. Что человеку не- 
пр1ягно и тяжело сознавать свои слабыя стороны, это, конечно, не подлежитъ ни 
малейшему сомненью: задача здесь преимущественно въ томъ, чтобы къ этимъ 
слабымъ сторонамъ своимъ отнестись съ полною, безпощадною справедливостш. 
Самое обыкновенное искушеше въ этомъ случае—уменьшить въ собственныхъ 
глазахъ свои недостатки. Но есть искушеше несравненно более тонкое и опасное; 
именно: преувеличить свои слабости до той степени, на которой они получаютъ 
известную значимость, и пожалуй, даже, по извращеннымъ понятаямъ современнаго 
человека— величавость и обаятельность зла. Мысль станетъ совершенно понятна, 
если я напомню обаятельную атмосферу, которая разлита вокругъ образовъ, не 
говорю уже Манфреда, Лары, Гяура,— но Печорина и Ловласа— психологический 
фактъ, весьма нергЬдкш съ техъ поръ, какъ «Британской музы небылицы тревожатъ 
сонъ отроковицы»... Возьмите какую угодно страсть и доведите ее въ вашемъ 
предетавленш до известной степе ни энергш, поставьте ее въ борьбу съ окружающею 
ее обстановкою— ваше трагическое воззрите закроетъ отъ васъ все мелюя пру
жины ея деятельности. Эгоизму современнаго человека несравненно легче поми
риться въ себе съ крупнымъ преступлешемъ, чемъ съ мелкой и пошлой подлостью; 
гораздо пр1ятнее вообразить себя Ловласомъ, чемъ гоголевскимъ Собакевичемъ, 
Скупымъ рыцаремъ, чемъ Плюшкинымъ, Печоринымъ, чемъ Меричемъ; даже, ужъ 
если на то пошло, Грушницкимъ, чемъ Милашинымъ Островскаго, потому что 
Грушницшй хоть%мираетъ эффектно! "Сколько лягушекъ надуваются по этому 
случаю въ воловъ, въ насъ самихъ и вокругъ насъ! Сколько людей желаютъ по
казаться себе и другимъ преступными, когда они сделали только пошлость, сколько 
гаденькихъ чувственныхъ поползновешй стремятся принять въ насъ размеры 
колоссальныхъ страстей! Хлестаковъ, даже Хлестаковъ, и тотъ зоветъ городничиху 
«удалиться подъ сень струй»; Меричъ въ «Бедной Невесте» самодовольно проситъ 
Марью Андреевну простить его, что онъ «возмутилъ мйръ ея невинной души». 
Тамаринъ х) радъ радехонекъ, что его зовутъ демономъ!

Такимъ образомъ, даже и по наступленш той минуты, съ которой въ натуре 
нравственной должно начаться правильное, т. е. комическое отношеше къ собственней 
мелочности и слабости, гордость, вместо прямого поворота, предлагаетъ намъ 
изворотъ. Изворотъ же заключается въ томъ, чтобы поставить на ходули без- 
сильную страстность души, признать ея требовашя все-таки правыми; переживши 
минуту презрешя къ самому себе и къ своей личности, сохранить однако вражду 
и презреше къ действительности. Посредствомъ такого изворота, лицо Звездича, 
въ процессе Лермонтовскаго развийя, переходить въ типъ Печорина. [Ап. Гри- 
горьевъ. Соч. Т. IJ.

Зораимъ («.Ангелъ Смерти»).— «Изгнанникъ», «людьми и небомъ былъ гонимъ“— 
но блаженства искалъ въ забавахъ не пустыхъ, искалъ онъ въ людяхъ совершен
ства, а самъ— самъ былъ не лучше ихъ. Искалъ великаго въ ничтожномъ». Зораимъ 
любилъ, но ему «былъ милей девичьей ласки— путь кровавый».— «Я воленъ», гово
рить онъ, «но душа въ неволе. Ей должно цепи раздробить... Что жизнь?— Давай 
мне чашу славы, хотя бы въ ней былъ смертный ядъ; я не вздрогну, я выпить 
радъ... уже-ль одна могила, ничтожный въ Mipe будетъ следъ того, «чье сердце 
столько летъ мысль о ничтожестве томила».|«Я долженъ видеть кровь».— — Во время 
битвы, «окруженный враждебнымъ войскомъ, не хотелъ еще бежать».

г) Герой романа-трилогщ («Варенька», «Подводный камень» и «Тамаринъ») 
М. В. Авдеева. Ред.



Иванъ («Маскарада»).— Слуга князя Звездича. «Мешковатый парень», не умею
щей, даже сбыть «съ рукъ долой скорее» явившагося некстати, гостя.

Иванъ („ Лю д н и  страсти»).— Слуга Юр iff; женатъ, и м реть детей, готовъ и 
телом,ъ и душой“ исполнить приказантя барина, На нредложеще K)pia взять деньги 
и оставить его одного, огврчаетъ: „За тридцать сребряниковъ цродалъ 1уда 1исуса 
Христц... А, это еще золотоv  Нетъ, баринъ, я не такой человекъ... хотя, рабъ, а не 
решусь,, взять отъ васъ денегъ за такую. услугу". По мнРнш И. „отецъ всегда 
волецъ взять сына, ведь сынъ, „собственность',* отца. „Всегда я заступаюсь за 
працую сторону1*, говорить И. Дарье»,

Иванъ Васильевичъ Грозный («Лгъсня про царя Ивана Васильевича» ) . — Очи у 
него «зррщя», «брови черный», «слово грозное»; посмотрелъ «словно ястребъ вагля- 
нулъ съ, высоты». Стукнулъ палкой «и дубовый полъ на полчетверти онъ желез
ными пробили оконечникомъ». Пируетъ царь въ «золотомъ венце>>, «вэ славу Божш, 
въ удовольств1е свое и весеще». «Когда всходить м есяцъ—звезды радуются, что 
светлей имъ гулять по поднебесью, а которая въ тучку прячется— та на землю 
падаетъ:», говорить, онъ Кирибеевичу и, услышавъ ответь своего «вернаго слуги», 
его беде пособить обещается:

Вотъ восьми нерстенекъ ты мой яхонтовый,
Да возьми ожерелье жемчужное.
Прежде свахе смышленной покланяйся,
И пошли дары драгоценные 
Ты своей Алене Дмитревне:
Какъ полюбишься— празднуй свадебку,
Не полюбишься— не прогневайся».

На потеху царя именемъ его «кличъ кликали»: «кто побьетъ кого, того царь 
наградить, а кто будетъ побить, тому Богъ простить». Не сдержали своего слова 
царскаго Иванъ Васильевичъ. И, «увидевъ то», какъ «опричники молодой» «упалъ 
замертво», «царь Иванъ Васильевичъ прогневался гневомъ»: «повелели онъ схва
тить удалаго купца и привесть его предъ лицо свое».— «Отвечай мне по правде, по 
совести, вольной волей, или нехотя, ты убилъ на смерть мово вернаго слугу, мово 
лучшаго бойца, Кирибеевича»?— «возговорилъ православный царь. И въ ответь на 
слова Кирибеевича («я убилъ его вольной волею, а за что, про что— не скажу тебе: 
скажу только Богу единому»), и на просьбу купца не оставить „милостью" „лишь 
малыхъ детуш екъ", молодую вдову да двухъ братьевъ», Иванъ Васильевичъ обе- 
щаетъ: „молодую жену и сиротъ“ Калашникова „изъ казны пожаловать, братьямъ 
по всему царству русскому, широкому торговать безданно, безпошлинно",

А ты самъ ступай, детинушка,
На высокое место лобное,
Сложи свою буйную головушку.
Я топоръ велю наточить повострее.
Палача велю одеть наряднее.
Въ большой колоколъ прикажу звонить,
Чтобы знали все люди московсше,
Что й ты не оставленъ моей милостью"- 

„Милостью" за то, что „ответь держалъ" „по совести".
«Критика: «Это была сильная натура, которая требовала себе великаго раз

витая для великаго подвига; но какъ услов1я тогдашняго нолуаз1атскаго быта и
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внешшя обстоятельства отказали ей даже въ какомъ-нибудь ’развитш, оставивъ ее 
при естественной силе и грубой мощи, и лишили ее всякой возможности пересо
здать действительность,-то эта сильная натура, этотъ велиый духъ поневоле 
исказились, и нашли свой выходъ, свою отраду только въ безумномъ мщеши этой 
ненавистной и враждебной имъ действительности... Тирания 1оавна Грознаго имеетъ 
глубокое значеше, и потому она возбуждаетъ къ нему скорее сожалеше, какъ къ 
падшему духу неба, чемъ ненависть и отвращеше, какъ къ мучителю... Можегь 
быть, это былъ своего рода великгй человекъ, но только не во время, слцшкомъ 
рано явивш1йся Россш,— пришедший въ м1ръ съ призвашемъ на великое дело, и 
увидевпйй, что ему нетъ дела въ Mipe: можетъ быть, въ немъ безсознательно ки
пели все силы для изменеюя ужасной действительности, среди которой онъ такъ 
безвременно явился, которая не победила, но разбила его, и которой онъ такъ 
страшно метилъ всю жизнь свою, разрушая и ее и себя самого въ болезненной и 
безсознательной ярости... Вотъ почему изъ всехъ жертвъ его свирепства онъ самъ 
наиболее заслуживаетъ соболезновашя; вотъ почему его колоссальная фигура, съ  
бледнымъ лидомъ и впалыми, сверкающими очами, съ головы до ногъ облита та- 
кимъ страшнымъ ведич1емъ, нестерпимымъ блескомъ такой ужасающей поэзш... 
И такимъ точно является онъ въ поэме Лермонтова: взглядъ очей»его— молшя, 
звукъ речей его— громъ небесный, порывъ гнева его— смерть и пытка; но сквозь 
все это, какъ молшя сквозь тучи, дроблескиваеть велилпе падшаго, униженнаго, 
искаженнаго, но сильнаго и благороднаго по своей природе духа. Едва ли во всей 
исторш человечества можно найти другой характер ь, который могъ бы съ боль- 
шимъ правомъ представлять лицо судьбы, какъ 1оаннъ Грозный!..» [Бгълинвкт. 
Соч. т. У].

Иванъ Игнатьевичъ («Герой нашего времени»). —Второй секундантъ Грушницкаго. 
Передъ выстредомъ Печорина, «со слезами ббнялъ'> Грушницкаго.

Иванъ Ильичъ («Маскарадъ»). — Банкометъ.
Иванъ Ильичъ N— овъ («Сашка).— Симбирскш дворянинъ. «Богатаго отца бога

тый сынъ»; «имелъ онъ умъ природный» и, что ума полезней, важный чинъ; съ 
четырнадцати летъ служилъ и съ миромъ увопенъ былъ въ отставку бригади- 
ромъ». «Онъ былъ врагомъ писателей и книгъ, въ делахъ судебныхъ почерпнулъ 
познаць'Я».

Игуменъ .(«Бояринъ Орша»).— У п . л.
Измаилъ-Бей («Измаилъ-бей»). —Черкесъ. «На немъ чекмень, простой бещметъ, 

чело подъ шапкою косматой; ножды кинжала, пиетолетъ блестятъ насечкой небо
гатой». «Густыя брови, взглядъ орлиный, ресницы длинны и черны, движенья 
быстры и вольны» и «блещетъ белый рядъ зубовъ, какъ брызги цены у бреговъ». 
Но хладенъ блцскъ его очей». Любовью женщинъ, ихъ тоской онъ веселился 
какъ игрой, но избежать его искусства не удалося ни одной». «Развратомъ, ядомъ 
просвещенья въ Европе душной заражонъ», «онъ, сколько могъ, привычекъ, пра- 
видъ своей отчизны не отвергъ», но «снегъ и вьюга и холодъ северныхъ небесъ» 
«смыли краску юга», и «смуглый цветъ лица его исчезъ». «Онъ выросъ межъ землей 
и небесами, не зная принужденья.и заботъ», «не зная материнской ласки». «При- 
выкъ онъ тучи видеть подъ ногами, надъ собой одинъ лазурный сводъ, и лишь 
орлы, да скалы величавы съ нимъ разделяли юныя забавы». «Онъ для великихъ 
созданъ былъ страстей». «Онъ обладалъ пылающей душой и бури отразились въ ней
со всей ужасной красотой». Четырнадцати летъ онъ покинулъ родной край: «узнать
законы и. права чужая», онъ посланъ былъ отцомъ на северъ, но тамъ «родными 
бредилъ онъ полями и все черкесъ въ немъ виденъ былъ». «Въ пирахъ и битвахъ 
отличался между всеми; томный взглядъ восточной негой отзывался». Онъ воро
тился въ край родной, «одну лишь ненависть принеся» къ русскимъ. «Нетъ, нетъ 
не будетъ онъ спокоенъ, пока изъ белыхъ ихъ костей век^мъ грядущимъ въ по
ученье, онъ не воздвигнетъ мавзолей. И такъ отмстить за униженье любезной ро
дины своей». «Д знаю васъ»,— онъ шепчетъ,— «знаю, и вы узнаете меня; давно ужъ 
васъ я презираю, но ващу кровь пролить желаю я только съ нынешняго дня». 
Давно не зналъ онъ «печалей сладостныхъ любви; и самъ давно не предавалъ
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слезамъ страдан'ш свои». «Но въ другихъ онъ чувства судить отвыкъ ужъ по сво
имъ. Не разъ личиною искусства, слезой и сердцемъ ледянымъ, когда обмановъ 
самъ чуждался, обманутъ былъ; боялся в*рить только потому, что в*рилъ 
некогда всему. И презирали онъ этотъ м1ръ ничтожный...» Встр*тивъ Зару, И. не 
внимаетъ ея любви. Мысль о спасенш своего народа влечетъ его. Одно чувство са- 
моотвержешя покрыло вс* остальным. —  «Свободный рабъ иль властелинъ, 
пускай погибну я одинъ»— «все, что меня хоть малость любитъ, за мной 
вел*дъ увлечено, мое ды хате радость губитъ, щадить мн* власти не дано... 
Я въ жертву счастье долженъ принести!» Онъ не нападетъ на вражесшй стань 
< въ тиши ночной»,— «Я не разбойникъ потаенный, я вид*ть, вид*ть кровь 
люблю, хочу, чтобъ мною пораженный зналъ руку грозную мою. Еакъ ты (обр. къ 
брату Росламбеку) я руескихь ненавижу и даже бол*е ч*м ъ ты. Но подъ покро- 
вомъ темноты я чести князя не унижу». «Какъ юный левъ, «гд* бранный дымъ 
краснее, гд * гуще пыль и смерти крикъ еильн*е, гд* кровью облитъ мертвый и 
живой, гд *  въ б*гств* н*тъ падежды никакой— онъ тамъ.» «Летитъ, какъ съ неба 
пламя, его шишакъ и конь, вотъ наше знамя, онъ тамъ! Какъ духъ разитъ и не- 
вредимъ, и все б*житъ, иль падаетъ передъ нимъ». «Но въ буряхъ битвъ не думалъ 
Измаилъ сыскать самозабвенья и покоя;» въ немъ «чувства, страсть въ очахъ, на 
в*ки догор*въ, таятся, какъ въ пещер* левъ, глубоко въ сердц*».

Ипатъ {«-Вадимъ» ) ,— Старый слуга Палицына.
Исправникъ («Казначейша»).— Другъ казначея Бобковскаго, «спокойствгя рачи

тель», «д*лецъ» и «за столомъ такой забавникъ, что казначейша иногда сгоритъ, 
бывало, со стыда».

К.

Казакъ {«Вадимъ» ) .— Вы*зжая на гору по узкой дорог*, беззаботно бросилъ по
вода и сложа руки «п*лъ» и предавался мечтамъ своимъ; «его голосъ быль чистъ 
и полонъ, его сердце казалось такимъ же».

Казакъ {«Герой нашего времени»).— Денщикъ Печорина. Когда Печоринъ при- 
казалъ, въ случа* если онъ выстр*литъ изъ пистолета, «б*жать на берег*», К. 
спросонья «выпучили глаза и машинально отв*ча.пъ: слушаю, ваше благород1е». 
Когда же Печоринъ возвратился домой, казакъ «спалъ кр*пкимъ сномъ, держа ружье 
об*ими руками», и не слыша, какъ шкатулку Печорина, шашку въ серебряной 
оправ* и дагестанетй кинжалъ вытащилъ изъ хаты сл*пой.

Казаринъ, Афанасш Павловичъ (Маскарадъ).— Игрокъ и шуллеръ, вращающшся 
въ высшемъ св*т*. «Mipb для меня— «колода картъ, жизнь— банкъ; рокъ мечетъ— я 
играю»... говоритъ про себя Казаринъ. «И если поб*дишь противника у м *  н ь е м ъ, 
судьбу заставишь пасть къ ногамъ твоимъ съ смиреньемъ,— тогда и самъ Напо- 
леонъ теб* покажется и жалокъ и см*шонъ»... Въ игр* и шуллерств* «сквозь 
душу переходить страстей и ощущешй тьма, и часто мысль гигантская заводить 
пружину пылкаго ума»... Къ людямъ К. прим*няетъ т *  же «правила игры»: «пусть 
разомъ тысячу я на туза поставили... Положимъ, что случайно, безъ обману, онъ 
выигралъ,— я очень радъ; но все никакъ туза благодарить не стану»... «А тамъ 
итоги евелъ, и карту смятую— подъ столъ!»— Арбенинъ, лучший пр1ятель Казарина, 
«но въ душ *» К. не терпитъ Арбенина. «Недурно, если онъ къ тому-жъ велико- 
душенъ часто, кстати им*етъ тысячи три душъ и покровительство у знати»... Арбе
нину, отказавшемуся отъ прежней жизни, Казаринъ не в*ритъ: «Мн* скажутъ:
можно отучиться, натуру поб*дить!— Дуракъ, кто говоритъ! Пусть ангеломъ и при
творится, да чортъ-то все въ душ * сидитъ». Жизнь для К. «сцена и челов*къ 
« а к т е р ъ » .  К., пользуется въ св*т* обппгмъ расположешемъ и даже вл!яшемъ.—
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Но молодежь для К. «просто— ножи!» «Толкуй имъ, какъ угодно, не знаютъ ни за
сесть, ни въ пору перестать, ни кстати честность показать, ни передернуть благо
родно». Go Шприхомъ К. ведетъ «дела». На сравнеше Арбениными Шприха— съ чор- 
томъ, отвечаете: «— Эхъ, братецъ мой, что видъ наружный? пусть будетъ хоть самъ 
чортъ,— да человекъ онъ нужный:». «Наблюдатель строгШ не действуете нигде, за 
то ужъ» видитъ «много».

Казаринъ («Арбенины?).—.Образы Казарина и НеизвгЬстнаго слиты вместе.
Назбичъ («Герой нашего времени»).—-Черкесъ. «Не то, чтобъ мирный. Подозренш 

на него было много, хоть онъ ни въ какой шалости не былъ замйченъ». Бешметъ 
на немъ всегда изорванный, въ заплаткахъ, а оруж1е въ серебре», а подъ бешме- 
томъ кольчуга. «Рожа у него, по словамъ Максима Максимыча, была самая разбой
ничья; маленький, сухой, широкоплечий» и лошадь (Карагезъ) тоже разбой
ничья. Ловокъ К. «былъ какъ ■ бгЬсъ». Ъздилъ съ абреками за Кубань и Терекъ 

отбивать pyccK ie табуны; приводилъ « в ъ  крепость барановъи продавали дешево, 
только никогда не торговался: что запросить, давай,— хоть зарежь, не уступитъ». 
Больше всего любилъ своего коня Карагеза, который для К. «не имели цены». К. 
гордился своими Карагезомъ. «Въ целой Кабарде не найдешь такого,» говорили онъ 
и гладилъ своего скакуна и давали ему «разный лестныя названья». На предложе- 
Hie Азамата променять лошадь на Бэлу, «долго, долго молчалъ и наконецъ отве- 
тилъ старинной песней: «золото купитъ четыре жены, конь же лихой не имеете 
цены». Когда же увидали Азамата скачущими на лихомъ Карагезе, то кинулся 

какъ дик1й барсъ» въ догонку, выхватили изъ чехла ружье и выстрелили. ЗамЪтя, 
что далъ промахи, К. «завизжали, ударили ружье о камень, разбили его вдребезги, 
повалился на землю и зарыдалъ какъ ребенокъ». «До поздней ночи и целую ночь 
онъ пролежали ничкомъ на земле какъ мертвый, и даже денегъ, положенныхъ ря- 
домъ съ ними за купленныхъ Максимомъ Максимовичемъ барановъ, «не тронули». 
На утро пришелъ въ крепость и стали просить, чтобъ ему назвали похитителя. 
При имени Азамата «глаза К. засверкали». К. отплатили Азамату и Печорину. 
Долго онъ подстерегали Бэлу, «кружась около крепости и, когда та вышла изъ 
крепости къ речке», «подкрался, зажали ей ротъ и потащили въ кусты, а тамъ 
вскочили на коня». „Но конь подъ нимъ не былъ прежнШ. Иечоринъ послали пулю 
въ догонку, лошадь сделала несколько прыжковъ, споткнулась и упала на колени". 
Еазбичъ что-то закричалъ и занеси кинжалъ надъ Бэлой и вдругъ, пораженный 
пулей Максима Максимовича, опустилъ руку. Ударивъ кинжаломъ Бэлу въ 
спину, онъ бросили ружье и «по кустарниками, точно кошка, карабкался на 
утесъ»..

Казначейша («Казначейша»).— См. Б о б к о в с к а я .
Казначей («Казначейшат>).— См. Б о б к о в с к i й.
Калашникова, Алена Дмитриевна («Пгъсня про царя Жеана Васильевичам)— стр. 29.
Калашниковъ, Степанъ Парамоновичи («Пгъсня про царя Ивана Васильевича»)— 

стр. 29.
Капитанъ драгунсшй («Герой нашего времени»).— Другъ и секундантъ Грушниц- 

каго. На предложеше толстой дамы (на вечере въ зале благороднаго собрашя) 
проучить княжну Мери, отвечаетъ: «За этимъ дело не станетъ!» «Одобряли» иья- 
наго господина во фраке, когда тотъ ангажировали княжну на мазурку. «Разгоря
ченный виномъ» решили, что «Печорина надо проучить». «Эти петербургсше слётки 
всегда зазнаются, пока ихъ не ударишь по носу!» Уверенъ, что Печоринъ «трусъ» 
и предлагаетъ «испытать его храбрость», предоставляя «первую роль», «особо серди
тому» на Печорина, Грушницкому. Последней долженъ, по м нетю  капитана, при
драться «къ какой-нибудь глупости» и вызвать Печорина на дуэль. Предлагаетъ 
себя въ секунданты и набрасываетъ такой шганъ.' «вызови, нриготовлешя, 
условия будутъ какъ можно торжественнее и ужаснее...» «Только вотъ закорючка: 
въ пистолетахъ не будетъ пуль».— «Ужъ я вамъ отвечаю, что Печоринъ струсить — 
въ шести шагахъ ихъ поставлю, чортъ возьми!» Сообщили Грушницкому, что ви
дели какъ кто-то прокрался въ домъ къ Лиговскимъ и отправился подъ окна, «что
бы подстеречь счастливца». Когда Печоринъ спрыгнули съ- балкона на дерни,



7 6 КАПИТЛ НЪ— К РА СИ Н СК1Й.

схватшгь его за плечо. «— Ага! попался! Будешь у меня къ княжнамъ ходить ночью. 
Получивъ отъ Печорина ударъ «по голов* кулакомъ», поднялъ тревогу и началъ 
стучаться въ домъ Печорина/— «Вставайте... воры... черкесы.— На предложете Печо
рина быть секундангомъ его, «капитанъ поклонился очень важно», заявпвъ, что обида, 
нанесенная Грушницкому, относится и къ нему/ онъ также былъ ночью съ Груш
ницкимъ.

Кериба мать {«Ашикъ Керибъ»).— Отъ слезь (по сын*) потеряла зрЬше.
Кериба сестра («Ашикъ Керибъ»).
Кериба=странникъ. У  п. л.
Керибъ-Ашикъ {«Ашикъ Керибъ»),— Б*дный балалаечникъ, «вольный челов*къ • 

изъ Тифлиса; «пророкъ не далъ ему ничего, кром* высокаго сердца и дара и*сенъ; 
играя на сааз* (балалайк*) и прославляя древнихъ витязей Туркестана, ходилъ 
онъ по свадьбамъ увеселять богатыхъ и счастливыхъ».

КирибЬевичъ («Игьсня про царя Ивана Васильевича»),— см. стр. 30.
Княгиня {«Сашка»),— Старуха «самыхъ строгихъ нравилъ»: «Св*тъ утверждалъ, 

что р*звый Купидонъ ее красн*ть ни разу не заставилъ, она была изъ тЬхъ кня- 
женъ, которыя, страшась святого брака, не см*ютъ дать р*шительнаго знака, 
и потому въ сомн*ньи ждутъ, да ждутъ, покуда ихъ на вистъ не позовутъ; потомъ 
остатокъ жизни, какъ ум*ютъ, за картами клевещутъ и желт*ютъ».

Князь Синодала, {«Демонъ»), —женихъ Тамары, «Еемнемъ затянутъ ловк1й станъ; 
оправа сабли и кинжала, блеститъ на солнц*; за спиной ружье съ нас*чкой вы- 
ръзной: играетъ в*теръ рукавами его чухи; кругомъ она вся галуномъ обложена; 
цв*тными вышито: телками его с*дл.о; узда съ кистями; подъ нимъ весь въ мыл* 
конь лихой безц*нной масти золотой?.., «Какъ оредъ онъ кинулся на выстр*лъ, но 
злая пуля осетина» сразила князя. ,

Корсаръ («Корсаръ»).— Онъ былъ вскормленъ чужой семьей, одинъ былъ для 
него «предметъ вс*хъ, радостей любимыхъ«. Поел* смерти брата, «съ обманутой 
душой, ко вс*мъ онъ недовърчивъ. сталъ». «Всегда любя уединенье, возненавидя 
шумный св*тъ, узнавъ нев*рной жизни ц*ну, въ сердцахъ людей нашедъ измАну, 
утративъ жизни шумный цвАтъ, ожесточился онъ». «Не могши бол*е страдать», онъ 
«вдругъ р*шился уб*жать». Mipb: былъ чужой ему, жизнь— пуста». «Чего-то страш- 
наго я ж да. п. .— говорить онъ— «грустидъ, томился и желалъ. М я* жизни дальняя 
дорога была скользка; я былъ— несчастный прахъ изъ б ь т я » .

Красинская {«Княгиня Лшовекаял) -—  Мать Станислава Красинскаго. Ей «съ 
перваго взгляда можно было дать л*тъ шестьдесятъ; хотя она на самомъ д*лъ  
была моложе, но ран Hi я печали сгорбили ея станъ, изеушили кожу, которая сдАла- 
лась похожа цв*томъ на старый пергаментъ. Синеватыя жилы рисовались по ея 
прозрачнымъ рукамъ, лицо ея было сморщено. Въ однихъ ея маленькихъ глазахъ, 
казалось, сосредоточивались вс* ея жизненныя силы, въ нихъ свАтила необыкно
венная доброжелательность и невозмутимое cnoKoftcTBie». Раззоренная польская 
дворянка.— «Мы не всегда были въ такомъ положешя какъ теперь»— говоритъ 
К. Печорину и вАритъ, что «скоро -поправится все». «Утопаюпцй за щепку хватается» и 
потому просила сына купить книгу: «Легчайший способъ быть всегда богатымъ и 
счастливымъ», но въ книг* ничего не нашла. Предъ другими гордится сыномъ, 
который имАетъ «очень хорошее мАсто и хорошее жаловаше», но наедин* съ нимъ 
безпокоится: «скоро-ль» сыну «выйдетъ. вознаграждение», т. к. «денегъ осталось мало«.—  
«Ты,— говоритъ К., сыну, «вАрно, не сумАлъ угодить начальнику отдАлешя; ну что 
за б*да, что они твоими руками жаръ загребаютъ... придетъ и твое время; а, по- 
камАстъ,’ если не будешь искать въ. лтодяхъ, и Богъ тебя не взыщетъ».

Красинскйй {«Княгиня Лиговская»).— «Молодой человАкъ высокаго роста, блон- 
динъ и удивительно хорошъ собою. Болыше томные голубые глаза, правильный 
носъ, похояйй на носъ Аполлона Бельведерскаго, греческШ овалъ лица и прелест
ные волосы, завитые природою, должны были обратить на него внимание каждаго. 
Одн* губы его, слишкомъ тонгая и блАдныя, въ сравненш съ живостью красокъ,, 
разлитыхъ по щекамъ, могли не понравиться.



КРАСИНСК1Й— ЛАФА. 77

По словамъ княгини, оиъ quie est tres bien. Бедный чиновникъ. Служигьвъ 
департаменте. Живетъ, «жадованьемъ, безъ друзей, безъ родныхъ». Его «уделъ—  
трудъ и заботы». Когда Печоринъ въресторацш громко разсказывалъ товарищами, 
«какъ онъ задавилъ какого-то франта и умчался отъ погони, К. всталъ протя- 
нулъ руку, чтобы взять шляпу со стола и «явно-умышленно, «сдернули на полъ под- 
ноеъ съ чайникомъ и чашками». «Кровь кинулась въ лицо» К., «онъ стояли непо- 
движенъ и не извинялся».— Милостивый государь,— сказалъ онъ Печорину,—вы 
меня обидели! вы меня оскорбили смертельно! Онъ готовъ вечно мстить Печо
рину, но отъ предложенной дуэли отказывается:— «И вы думаете.— говоритъ К., что 
я буду достаточно вознагражденъ, когда всажу вамъ въ сердце свинцовый ша
рики!» К. не желаетъ рисковать, такъ какъ у него мать, для которой онъ всей  
«ея провидите и подпора». Онъ хочетъ заставить Печорина «раскаяться».

Красная Шапка ( «Вадимъ»).—  Прозвище Вадима.
Купецъ («Атикъ Керибъ» ) .— Отправляясь съ караваномъ изъ Тифлиса, прйнялъ 

норучете Магуль-Мегери (взять золотое блюдо и выставлять ■ его въ своей лавке въ 
каждомъ городе) и «везде исполняли его». Въ Караванъ-СараЪ въ Халафе передалъ 
Ашикъ-Керибу золотое блюдо и приказъ Магуль-Мегери спешить въ Тифписъ.

Куршуда-братъ («Агиикъ Керибъ») . — «Человекъ малоумный». Въ ответь на 
письмо Кериба, выхватили кинжайъ, воскликнувъ:— Ты лжешь! Какъ можно изъ 
Халафа npibxarb сюда (въ Тифлисъ) къ три дня? «Когда Магуль-Мегери», узнавъ 
Кериба, «кинулась къ нему на шею, «бросился на нихъ съ кинжаломъ, намере
ваясь заколоть оббихъ», но братъ остановили его. . .

Куршудъ-бекъ {«Ашикъ Керибъ.->). —Женихъ Магуль-Мегери. Назвался въ това
рищи Керибу, но во время переправы черезъ реку, взялъ >его одежды и оповестили 
родныхъ Кериба, что тотъ утонули. После чудес,ъ А. Кериба безмолвно уступили 
ему Магуль-Мегери и, вместо прежней невесты, женился на сестре Кериба. «Что на
писано у человека на лбу его, при рожДенш, того онъ не минуетъ», говорить Кур- 
шубъ-бекъ, успокаивая брата.

Лакей («Герой нашего времени,»).— Балованный слуга» «лЬниваго барина» (Печо
рина)—нечто въ роде русскаго Фигаро. «Человекъ съ большими усами, въ вен
герке, довольно хорошо одетый для лакея: въ его званш нельзя было ошибиться, 
видя ухарскую замашку, съ которою онъ вытряхивали золу въ трубке и покрики- 
валъ на ямщика». На вопросъ: «что это оказгя пришла, что ли?» онъ посмотрелъ до
вольно дерзко, поправили галстухъ и отвернулся». Максиму Максимовичу также 
ничего не ответили и, когда тотъ тронулъ его по плечу, сказалъ:— «Чья коляска?.. 
Моего барина». Когда же, наконецъ, М. Максим, удалось выведать отъ него фамилш 
барина, и штабсъ-капитанъ заявили, что онъ съ Печориными пр1ятели и ударили 
«дружески по плечу Л.», ответили, нахмурившись:—Позвольте, сударь; вы мне 
мешаете». На обещаше Максима Максимовича дать восьмигривенный на водку, Л. 
«сделали презрительную мину», однако, уверилъ, что исполнить его поручеше, 
(дать знать Печорину, что его дожидается Максимъ Максимовичи).

Лакей иКнягинн Лиговская»).— Слуга Р— выхъ. Пришелъ къ матери Печорина 
за какими-то каплями и спиртомъ, потому что дескать барышня очень не
здорова и три дня была безъ памяти».

Лафа {«Улапша»). Юнкерское прозвище Поливанова. «Буянъ лихой». Съ его 
«молодецкой головой ни доппель-кюммель, ни мадера, ни даже шумное аи, ни разу 
сладить не могли». «Коричневая кожа, была въ стяющихъ угряхъ»; «походка, рожа
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на сердце наводили страхъ». «Шумливъ «какъ бесъ», и вое на немъ гремело, «какъ 
дюжина пустыхъ бутылокъ, толкаясь въ ящике пустомъ». Исполнялъ обязанности 
«квартирьера» и «чинно, важно» развозилъ начальниковъ по квартирамъ; на това
рищеской попойке предлагаетъ юнкерамъ «повести ихъ къ «двери рая». На утро, 
увидя выходящей изъ этой «двери» опозоренную Танюшу, «дерзко тишину наруша» 
посылаетъ ей въ догонку: «Миръ праху твоему Танюша!» (См. «Перечень»— Улангиа).

Лезнинецъ {«Хаджи-Абрекъ»).— Уп. л.
Лейла («Хаджи-Абрекъ»).— Лезгинка; въ ея щекахъ, какъ метеоръ играетъ 

иламя крови южной, ея глаза, какъ звезды блещутъ и груди полныя трепещутъ». 
Игрива и прекрасна, какъ «пери молодая». Но ея словамъ, она счастлива и отече
ства ея сердце не знаетъ, ибо «счастье только тамъ, где любятъ насъ, где вЬрятъ 
намъ>. Любитъ Бей-Булата.

Леилы-Отецъ («Хаджи-Абрекъ») «Дряхлый, седой» лезгинецъ. «Живетъ», «какъ 
голый пень среди долинъ» и «безъ силъ хочетъ отмстить за свой позоръ», князю 
Бей-Булату, похитителю его единственной дочери Лейлы.

Лиговская, княгиня («Герой нашего времени-»).—-Женщина сорока пяти летъ». 
«Последнюю половину жизни провела въ Москве и тутъ на покое растолстела:.. 
По характеристике Вернера, «у ней прекрасный желудокъ, но кровь испорчена». 
На воды npiexana лечиться отъ ревматизма и аккуратно пила по два стакана 
въ день серно-кислой воды и ежедневно «потела въ Ермоловской ванне». Питаетъ 
уважеше къ уму и знашямъ дочери; очень любитъ молодыхъ людей и соблазни
тельные анекдоты, и сама говоритъ неприличныя вещи, когда дочери вгЬтъ въ ком
нате». Объявила Вернеру, что «дочь ея невинна, какъ голубь». Одевается «по 
строгимъ правиламъ лучшаго вкуса: ничего лишняго». После дуэли съ Грушниц- 
кимъ, когда Печоринъ иришелъ къ ней проститься передъ переводомъ въ N-скую 
крепость, была удивлена, что у Печорина нетъ ничего важнаго для разговора съ 
ней. «А мне нужно поговорить съ вами очень серьезно», сказала княгиня, и «не 
знала съ чего начать; лицо ея побагровело, пухлые ея пальцы стучали по столу, 
наконецъ, она начала говорить «прерывистымъ голосомъ» о дочери, которую убн- 
ваетъ «печаль тайная»; причиной этой печали, княгиня уверена, былъ Печоринъ. 
— Послушайте, вы, можетъ быть, думаете, что я ищу чиновъ, огромнаго богатства— 
разуверьтесь, я хочу только счастья дочери». «Я богата, она у меня одна»... «Я не 
должна была бы вамъ всего это говорить, но я полагаюсь на ваше сердце, на вашу 
честь; вспомните у меня одна дочь... одна»... На просьбу Печорина поговорить съ 
княжной Мери «наедине», ответила «въ сильномъ волнеши»:— «никогда»! потомъ за
думалась и, сделавъ знакъ рукой Печорину, чтобы онъ подождалъ, вышла...

Лиговская, княжна Мери («.Герой нашего времени»).— См. Ме р и ,  княжна.
Лиговская ВЪра («Два брата»).— Жена князя Лиговскаго. По словамъ KVpiH, по 

натуре своей «пылка, тверда, благородна; въ ней что-то первобытное, допотопное, 
что-то увлекающее. Вокругъ нея какой-то волшебный кругъ очерченъ». Александръ 
Радинъ, наоборотъ, называетъ ее «ветренной непостоянной женщиной», которая 
«вздумала по прихоти своей располагать судьбой трехъ человекъ: одному назна
чила покорность, другому вздохи порицашя, третьему назначила мучешя ревности 
пытки презрЬшя, муки любви отверженной». По собственной характеристике, «не 
ангелъ, а слабая безумная женщина», «ужасно ей чувствовать возможность быть 
непорочной, и не сметь объ этомъ думать, не сметь дать себе этого имени». Со- 
знаегъ свою вину, «обязанности къ мужу» и отказывается отъ любви къ IOpiio 
Радину.

Лиговская, княгиня Bfcpa Дмитр1евна («Княгиня Лиговская»).— «Женщина двадцати 
двухъ летъ, средняго женскаго роста, блондинка, съ черными глазами». «Она была 
не-красавица, хотя черты ея были довольно правильны. Овалъ лица совершенно 
аттическШ и прозрачность кожи необыкновенна. Безнрерывная изменчивость ея 
физюномш, повидимому несообразная съ чертами несколько резкими, мешала ей 
нравиться всемъ и нравиться во всякое время. Но за то человекъ, привыкший сле
дить эти мгновенныя перемены, могъ бы открыть въ нихъ редкую пылкость души 
и постоянную раздражительность первъ, обещающую столько васлаждешй догадли
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вому любовнику. Ея стань былъ гибокъ, движешя медленны, походка ровная. Видя 
ее въ первый разъ, вы бы сказали, если вы опытный наблюдатель, что это жен
щина съ характеромъ твердымъ, р*нштельнымъ, холоднымъ. верующая въ соб
ственное уб*ждеше, готовая принесть счасйе въ жертву правиламъ, но не молв*. 
Увидавши же ее въ минуту страсти и волнешя, вы сказали бы еовс*мъ другое, 
или, скорее, не знали бы вовсе, что сказать». Печоринъ былъ первой 
лЕобовыо ВЬры. Когда онъ объявилъ ей, что *детъ въ полкъ; она выслушала его 
молча и устремила на него укоризненный взглядъ, не в*ря, чтобы какхя-бы то ни 
было обстоятельства могли его заставить разлучиться съ нею. Клятва и об*щашя 
ее успокоили.— «Я никогда не буду принадлежать другому»,— ответила она. Черезъ 
два года пргЬхала въ Петербургъ уже не В*рочка, а княгиня Лиговская, но, по ея 
словамъ, «есть вещи, которыхъ забыть невозможно, особенно горести».

Лиговсмй {«Два брата»).— Князь, л*тъ 42-хъ, женатъ; им'Ьетъ 3.000 душъ. Пи 
собственнымъ словамъ, «въ полномъ смысл* добрый малый». «Писанныхъ романовъ 
не терпитъ, а до настоящихъ страстный охотникъ». «Женился, потому-что надобно 
было жениться и любитъ жену, потому-что надобно любить ее, чтобы быть «счастливую, 
Въритъ наивно жен* и одариваетъ ее бршппантами», считаетъ себя «челов*комъ, 
рЪшительнымъ, «мужемъ благоразумнымъ»; хочетъ чтобы его послушались, въ 
случа* же нужды им*етъ тведость». Узнавъ о роман* между своей женой и Юр1емъ 
Радинымъ, р*шаетъ немедленно увезти жену. —  «Вы моя», говоритъ Л., «и не 
должны любить никого кром* меня». «Раньше былъ вашимъ прислужникомъ, постель
ной собачкой, а теперь буду приказывать и этимъ д*лаю вамъ все наоборотъ».

Литовской, князь Степанъ Степановичъ («Княгиня, Лиговская»).—Мужъ В*рыДми- 
тр1евны, господинъ «довольно сухощавый, съ волосами обстриженными подъ гре
бенку, съ отвислыми щеками и довольно неблагороднымъ выражешемъ лица», 
«прячется въ галстухъ» и одной рукой вытаскиваетъ накрахмаленный воротничокъ. 
«ЧеловЪкъ не далешй и даже не св*тсшй». При первомъ пос*щенш его дома Ие- 
чоринымъ, могъ только отрывисто что-то пролепетать, и зат*мъ долго не могъ выйти 
изъ «затруднительнаго молчашя. Съ важнымъ видомъ читаетъ и держитъ въ ру- 
кахъ газету, откуда вычитываетъ для жены изв*сНя объ открытш новаго мага
зина на Невскомъ, и тутъ же предлагаетъ барону и Печорину, котораго видитъ въ 
первый разъ, р*шить споръ, относительно «петербургскаго гостинца», купленнаго 
имъ жен*: модны или. н*тъ серьги?

Лора (»Джулго»). Уп. л.
Лугинъ («Отрывокъ I » )—Им*дъ независимое состояте, „вращался въвысшемъ 

кругу столицы®, гд * у  Л. было „нисколько старинныхъ знакомствъ®. Наружность JI. 
была ничуть непривлекательна®. „Въ странномъ выраженш глазъ его было много огня 
и остроумхя®, но „во всемъ существ* его“ не было «ни одного изъ т*хъ ycnoB ifl, 
которыя д*лаютъ челов*ка прЁятнымъ въ обществ*: онъ былъ неловко и грубо 
сложенъ; говорилъ р*зко и отрывисто; болыше и р*дше волосы на вискахъ, не
ровный цв*тъ лица— признаки постояннаго и тайнаго недуга, д*лали его на видъ 
стар*е, ч*мъ онъ былъ въ самомъ д*л *> . «Люди, знавнпе его умъ и талантъ, на
ходили даже выражеше лица его пр1ятнымъ», но самъ Л. «твердо уб*дился, что 
степень его безобраз1я исключаетъ возмоясность любви, и на женщинъ смотр*яъ, какъ 
на враговъ. «Онъ три года л*чился въ Италш отъ ипохонрш и, хотя не выл*чился» 
но «пристрастился къ живописи». Онъ былъ «истиннымъ художникомъ, хотя одни 
только друзья им*ли право наслаждаться его прекраснымъ талантомъ». Въ его 
картинахъ дышало всегда какое-то неясное, но тяжелое чувство; на нихъ была 
печать той горькой поэзш, которую нашъ б*дный в*къ выжимапъ изъ сердца его 
первыхъ пропов*дииковъ». Страдаетъ «сплиномъ» и ув*ренъ, что ни одна женщина 
не можетъ любить» его: «я, говоритъ Л., дуренъ и, сд*дственно, женщина меня 
любить не можетъ»,. ибо «артистическое чувство развито въ женщинахъ сильн*е, 
ч*мъ въ насъ». Если ему и «удавалось возбуждать въ иныхъ женщинахъ вс*  
признаки страсти», то онъ зналъ «подд*льность чувства, внушеннаго» имъ самимъ 
и «благодарилъ за него только себя», и самъ не могъ забыться до полной безотчет
ной любви;» къ его страсти «прим*шивапось всегда немного злости».
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Лекарь («Герой нашего времени»). Когда раненную Казбичемъ Бэлу привезли 
въ крепость, то JI. былъ «пьянъ, но пряшелъ; осмотр Ьлъ рану и объявилъ», что 
Бэла больше дня жить не можетъ». ЛИчшгь Бэлу «припарками съ микстурой». 
На возражеше Максима Максимовича (в^дь, вы сами сказали, что онъ умретъ не
пременно, Иакъ зачемъ тутъ ваши препараты?), отвечали:— «Все-таки лучше... 
чтобы совесть была спокойна».

Магуль-Мегеии («Ашикъ К ериоъ»).— Единственная дочь богатаго турка. «Была 
лучше всехъ девушекъ Тифлнса. Полюбила беднаго Кериба. Согласилась ждать 
его семь летъ, но прибавила, что если онъ въ назначенный день не вернется, то 
она сделается женою Куршудъ-бека», который давно за ней сватается». «Покля
лась умереть прежде, чемъ опустить голову на ложе Куршудъ-бека» и сдержала бы 
свою клятву, если бы Керибъ не вернулся.

Маешка («Монго» ) .— Корнетъ. «Малъ и широкъ въ плеЧахъ». Разгульной жизни 
отпечатокъ иные замечали въ немъ; печалей будущихъ задатокъ хранилъ онъ въ 
сердце молодомъ». Онъ «лень себе въ законъ поставили, домой съ дежурства уЬз- 
жалъ, хотя и дома былъ безъ дела; порою разсуждалъ онъ смело, но чаще онъ не 
разсуждалъ». «Его покоя не смущало, что не касалось до него; насмЬшекъ ги
бельное жало броню железную встречало надъ самолюб1емъ его. Слова онъ весилъ 
осторожно, и опрометчивъ былъ деяахъ; порою, трезвый—вралъ безбожно, и мол- 
чаливъ былъ на пирахъ».

Маешка— прозвище Лермонтова, полученное имъ въ юнкерской шкоде. По 
мнение Михайловскаго, Л., «очевидно, охотно носилъ эту кличку, п. ч . самъ себя 
такъ называли въ нйкоторыхъ юнкерскихъ стихотворетяхъ. (См. Ш1же «Перечень» 
подъ рубрикой «Монго»). Прозвище М а е ш к а  происходило отъ Маеух, имени гор- 
батаго героя какого-то французекаго романа. Лермонтовъ получилъ его за свою 
сутоловатость и вообще нестройность стана. Быть можетъ, этотъ физичесшй недоста- 
токъ, не олишкомъ сильный, чтобы упоминаше о немъ было оскорбительно для 
самолюбиваго юноши, но все-таки выдйлявшш его, обращали на себя внимаше и 
прежде, до поступлешя въ юнкерскую школу. Быть можетъ, онъ послужили одними 
изъ толчковъ для создашя Г о р б а ч а  Вадима. (Михайловекгй. Соч. Т. V).

Maiopn С., Василж Пет-ровичъ («Герой нашего времени»).— См. С ., машръ.
Максимъ Максимовичи («Герой нашего времени»),— стр. 32.
Мар!я-донна(„1Гс?гсгкг{ы“ ) . — Жена испанскаго дворянина, за третьимимужемъ; жа- 

леетъ,„что мужаувезть никто не хочетъ*.—-Падчерицу свою Эмшйю М , „чтобы изба
виться отъ яюбопытныхъ глазъ“, продаетъ (езуиту Соррини, прилыценная брил
лиантами патера. Однако, после того, какъ все было кончено, Донна Mapia меняется: 

„Мне кажется, что начинаю я 
Жалеть о бедной жертве сластолюбья!
А  я была, вЬдь, главною причиной...
О, совесть. для чего терзать меня 
Не кстати? Прежде бы терзала:
Теперь помочь едва ли могутъ люди;
Нетъ, не могу я видеть этотъ жемчугъ 
И камни доропе— руки, пальцы 
Мои дрожать, когда я ихъ держу;
Какая то невидимая сила
Весь этотъ жемчугъ превращаетъ въ слезы*.
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Mapin Николаевна N («Сашка»).— См. N., М а р ь я  Н и к о л а е в н а .
Марфа Петровна («Странный человткъ»)— «летъ пятидесяти», умйетъ наряжаться: 

ходить по крестинамъ.
Маска («Маскарадъ»).—См. Ш т р а  л ь.
Марфуша С« Княгиня Лиговская,»). «Горничная Елисаветы Николаевны Негу, 

ровой-— «Толстая, рябая девица».
Мавруша («Сашка»),—Крепостная „раба“ Ивана Ильина; Для него „впервые 

забыла етыдъ*. По распоряженно Ив. Ил. Маврушу увозцтъ на дальшй хуторъ.
Магуль-Мегери (,,Ашикъ-Еерибъи).— Единственная дочь богатаго турка;— „была 

лучше в сЬ х ъ  д-Ьвушекъ Тифлиса. На одной свадьбе увидала Ашикъ-Керибаи полюбила, 
его. Когда Керибъ загрустилъ, что М. М. не будетъ его женою, М. М. сказала: 
«Проси мою руку у отца моего, и отецъ мой сыграетъ нашу свадьбу на свои деньги 
и наградить меня столько, что намъ вдвоемъ достанетъ». Согласилась отпустить 
Кериба странствовать по свету на семь летъ, чтобы «нажить себе богатство, но при
бавила, что «если въ назначенный день онъ не вернется, то она сделается женою 
Куршудъ-бека, который уже за нее сватается».

Мелкна («Доюулго»).—Уп. л.
Мери, княжна Лиговская («Герой нашего времени»).—См. стр. 35.
Минская («Отрывокъ»).— Молодая женщина. «Она была средняго роста, стройна, 

медленна и ленива въ евоихъ движешяхъ; черные, длинные, чудесные волосы отте
няли ея еще молодое и правильное, но бледное лицо, и на этомъ лице шяла пе
чать мысли». На балу у графине В*** чувствуетъ усталость, скуку и зевоту. На 
заявлеше Лугина, что у него сплинь, даетъ советъ влюбиться. И взглядъ 
ея говорилъ: «мне хотелось бы его не любить, но помучить». На вопросъ
«въ кого?» отвАчаетъ:— «хоть въ меня» и тутъ же, окинувъ быстрымъ взглядомъ 
Лугина, невольно согласилась съ Лугинымъ, что ни одна женщина не можетъ 
любить его».

Моисей („Испанцы'").— ,,Седой, богатый еврей, отецх Ноэми. Просить Фернандо 
взять „именья половину", но спасти его отъ инквизицш. „Спаси меня... у насъ 
вЪдь, Богъ одинъ“... Спасенный Фернандо, М. считаетъ себя обязаннымъ заплатить 
испанцу поц-йлуемъ его руки Ноэми („Еврейка у тебя ц’Ьлуетъ руку)“... Открываетъ 
въ Фернандо своего сына (бежа отъ инквизицш" Моисей и съ женой „его оставили 
на месте томъ, где ночевали") и „всю казну* свою отдаетъ за его спасеше отъ 
костра инквизицш.

Монго («Монго»).— «Повеса и корнетъ, актрисъ коварныхъ обожатель— былъ мо- 
лодъ сердцемъ и душой: безпечно женскимъ ласкамъ верилъ, и на аршинъ пре
длинный свой людскую честь и совесть мерюгь». «Высокъ и худощавъ», породы 
англшской флегматикъ съ бурыми усами; собакъ й портеръ онъ любилъ, но 
занимался онъ чинами, ходилъ немытый целый день, носилъ фуражку на бе- 
крень, им'Ьлъ онъ гладкую посадку— неловко гнулся напередъ и не тянулъ ноги 
онъ въ пятку, какъ долженъ каждый патрштъ». Неудачная любовь къ артистке 
зародила «пламень мщенья» «въ душе озлобленной его». (См. «Перечень»—  
«Монго»).

Монахи («Вадимъ»).—Длинныя черныя мантш съ шорохомъ обметали пыль, 
всл'Ьдъ за ними; они толкали богомольцевъ съ такимъ важнымъ видомъ, какъ 
будто бы это была имъ главная должность.»— «Все монахи были обыкновенный 
полудобрыя существа, глупыя отъ рожденгя или отъ старости, неспособный ни къ 
чему, кроме соблюдешя постовъ».

Монахъ («Бояринъ Орша»), У п . л .
Монахъ («Мцыри)».— Старикъ, чернецъ грузинскаго монастыря, «призрЬлъ» 

больного пленнаго мальчика. Впосл’Ьдствш онъ же «увЬщеваньемъ и мольбой» за- 
ставилъ предъ смертью исповедаться Мцыри.

Мужикъ («Вадимъ»).— ПроезжШ; «п р а в и л ъ  стоя и шЬлъ к а к у ю -то  н ес к л а д н у ю , 
п е с н ю » . П ор овн яш и сь съ  Ю., п р ш е та н о в и л ъ  свою  бу л ан у ю  л о ш а д ь  и « с к а з а л ъ » , н а 
с м е ш л и в о  п о гл а ж и в а я  свою  ры ж ую  бо р о ду : „ч т о  б о я р и н ъ , аль т а м ъ  не п и р о га м и  
ко р м ятъ . что ты  больно п отор оп и л ся ДОМОЙ-TO?*..
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Мужикъ («Странный человгькъ»),— Седовласый старики. Присланъ отъ села про
сить Белинскаго быть ихъ защитникомъ и спасителемъ, такъ какъ «терпешя ужъ 
нетъ, долго переносили, однако пришелъ ковецъ... хоть въ воду.

Пул л а («Аулъ-Вастунджиъ ).—Уп. л.
Мулла ( « Каллы»).—Открываетъ юноихе-кабардинцу тайну и требуетъ мести 

за побежденныхъ (отца, мать и брата). «Мои советы— Вож1й гласъ», говоритъ М.
Мцыри («Мцыри»),— См. стр. 36.

Н.

Н. Полковникъ («Герой нашего времени»).— У  него «остался ужинать и ноче
вать», проездомъ черезъ Владикавказъ, Печоринъ. Утромъ полковникъ Н.. доведя 
Печорина «до гостинницы, простился съ нимъ, и поворотилъ въ крепость».

N Марья Нляолазна («Сашка»).— Жена Ивана Ильича. «Выла прелакомый ку- 
сокъ и многихъ думъ и взоровъ стала целью»«. «Читать любила жалше разсказы, 
или смотреть на светлый шаръ Дданьг, въ беседке темной сидя до утра.

N. («Маскарадъ»).— Хозяинъ квартиры, где собирались игроки въ карты. Нахо
дится въ соглашенш съ шуллерами. «А князя надо пощипать слегка!» — условли
вается онъ съ игроками.

N. Графъ («Странный человгькъ»).—У и. л.
N. Изанъ Ильичь («Саш ка»).— См. И в а н ъ  И л ь и ч ъ  N.
Настя («Герой нашего времени»).— Хорошенькая дочь стараго урядвика въ 

Тамани.
НевЬста рузскаго воина («Измаилъ-бей»).—  По словамъ воина,-— «кроме любви 

она не знала»— «ничего»... После измены Измаила, разсудокъ потеряла: ряди
лась, пела и плясала, иль сидя молча у окна, по целымъ днямъ, какъ бы не зная, 
что изменили онъ ей, вздыхая, ждала изменника она. Вся жизнь погибшей девы  
милой, остановилась на быломъ, ея безумье была любовь къ нему и мысль 
о немъ».

Негурова, Елисазета Николаевна («Княгиня Лиговская»).— «Была бы не дурна 
если-бъ бледность, худоба и старость, почти обшдй недостатокъ петербургскихъ д е 
вушекъ, не затмевали блеска двухъ огромныхъ глазъ и не разрушив"ли гармошю 
между чертами довольно правильными и остроумными выражетемъ». Ей было двад
цать шесть летъ и Н. находилась въ томъ возрасте, когда волочиться за нею было 
несовестно, а влюбиться въ нее стало трудно». Она родилась въ Петербурге— и ни
когда не выезжала изъ Петербурга. Правда, одинъ разъ на два месяца въ Ревель, 
на воды... и потому направлеше ея петербургскаго воспитаия не получило ника
кого изменен1я. IIo-французски она выучилась отъ маменьки... а больше отъ 
гозтей, потому что съ самаго детства проводила дни свои въ гостиной, сидя 
возлЬ маменьки и слушая всякую всячину. Когда ей исполнилось тринадцать летъ, 
взяли учитечя по билегамъ: въ годъ она кончила курсъ французекаго язы ка... и 
началось ея светское воспиташе. Въ комнате ея стояли рояль, но никто не елыхалъ, 
чтобъ она играла... Танцовать она выучилась на детскихъ бапахъ. Романы она на
чала читать, какъ только перестала учить склады... и читала ихъ удивительно 
скоро... Пятнадцати летъ ее стали вывозить, выдавая за семнадцатилЬтеюю, и до 
двадцати пяти лЬть условный этотъ возрасти не изменялся... Семнадцать летъ  
точка замерзангя: они растягиваются сколько угодно, какъ резиновый помочи. Ли
завета Николаевна была недурна—и очень интересна: бледность и худоба интересны... 
При первомъ вступлеши Лизаветы Николаевны на паркетъ гостинныхъ, у нея 
нашлись'поклонники... Это все были люди, всегда аплодирующее, новому воде
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вилю, скачупце слушать новую иЬвицу, читаюхще только новыя книги. Ихъ заме
няли друпе: эти волочились за нею, чтобъ возбудить ревность въ остывающей лю
бовнице, или чтобы кольнуть caMonio6ie жестокой красоты. После этихъ явился третШ 
родъ обожателей: люди, которые влюблялися отъ нечего делать, чтобъ пр1ятио про
вести вечеръ, ибо Лизавета Николаевна прюбрЬла навыкъ светскаго разговора я 
была очень любезна, несколько насмешлива, несколько мечтательна... Никоторые 
изъ этихъ волокита влюбились не на шутку и требовали ея руки: но ей хотелось 
попробовать лестную роль непреклонной... Къ тому же они все были прескучные. 
Имъ отказали... Одинъ съ отчаяшя долго былъ боленъ, друг!е скоро утешились... 
Между темъ время шло. Она сделалась опытной и бойкой девою: смотрела на всЬхъ 
въ лорнетъ, обращалась очень смело, не краснела отъ двухсмысленной речи или 
взора,— и вокругъ нея стали увиваться розовые юноши, пробуюнце свои силы въ 
словесной перестрелке и посвящавнйе ей первые свои опыты страстнаго красно- 
penia. Увы, на этихъ было еще меньше надежды, чемъ на всехъ прежнихъ. Она 
съ ' досадою и вместе тайнымъ удовольстгйемъ убивала ихъ надежды, останавли
вала едкой насмешкой разливы краснореч!я,— и вскоре они уверились, что она 
непобедимая и чудная женщина. Вздыхающш рой разлетался въ разныя стороны... 
И наконецъ для Лизаветы Николаевны наступилъ перюдъ самый мучительный и 
опасный сердцу отцветающей женщины»... Въ это время за ней началъ волочиться 
Печоринъ». Она была этимъ очень довольна, потому что надеялась завлечь его 
дальше и дальше» и «женить его на себе». Когда Печоринъ изменилъ свою си
стему», Н., вследств1е плохого разсчета, желая кольнуть его самолюб!е, повторяла 
своимъ подругамъ подъ печатью строжайшей тайны свою чистейшую, искреннейшую 
любовь». Письмо Печорина, «пэразивъ Е. Н. въ глубину сердца, не подействовало 
на ея нервы» и, при новой встрече съ Печоринымь, «невольное удовольствие, тайная 
надежда завлечь снова непостояннаго поклонника, выйти замужъ, или хотя отомстить 
современемъ по свовхму, по женски, промелькнуло въ ея д уш е".

Нинз. („Оказко. для дттеа“ ). —  Хороша была не въ шутку маленькая Нина. 
„Все ея движенья особаго казались выраженья исполнены'1. Всегда одна, запугана 
отцомъ и англичанки строгостью небрежной, она росла, какъ ландышъ за стекломъ, 
или скорей, кайъ белый цвета подснежный. Она была стройна, но съ каждымъ 
днемъ съ ея лица сбегали жизни краски, задумчивей болыше стали глазки". „Но 
съ самыхъ детскихъ дней ея глаза не изменяли ей, тая равно надежду, радость, 
горе; и было темно въ нихъ какъ въ синемъ морЬ". „И вдалеке ея мечты блуждали".
Душа ея была изъ техъ, которымъ рано все понятно. Для мукъ и счастья, для
добра и зла въ нихъ пищи много". ,,Оне идутъ, куда ихъ повела случайность 
безъ раскаянья, упрековъ и жалобы. Имъ въ жизни нетъ уроковъ, ихъ чувствамъ
повторяться не дано". „Странныя мечты ее смущали: ей виделись среди пустого
зала сгяяье, роскошь, музыка, цветы, толпа и шумъ". Гремели шпоры, къ ней „ка- 
валеръ незримый подходилъ" и „мнимый вальсъ“ ее „съ собою уносилъ“ . „Склонивъ 
лукавый взоръ и выегавивъ едва приметно ножку", она старалась завести „двух- 
смысленный и темный разговоръ", и сердце билось въ ней такъ шибко, шибко, и по 
устамъ ея змеилась улыбка. Предъ зеркаломъ она брала уроки и „умъ ея и смет
ливый и здравый отгадывалъ все мигомъ самъ собой". Вь семнадцать летъ; предъ
первымъ баломъ, она съутра была какъ въ лихорадке; потомъ поплакала немножко; 
золотой браслетъ сломала; въ суетахъ перчатки разорвала... Со страхомъ и 
тоской въ карету села, и дорогой была полна мучительной тревогой"; 
„споткнулась на крыльце и съ бледностью печальной на лице вступила въ 
залу". „Света ее заметшгь".

Негурова, Катерина Ивановна („Княгиня Лиговская“).— Дама „изъ общества" 
пятидесяти пяти лЬтъ. Мужъ зоветъ ее „Катенькой". Въ ответа на „длннныя дис- 
сертацш мужа", защищаетъ дочь отъ „напрасныхъ нападений Негурова:— «Ведь не 
вЬкъ же елдеть дома... слава Богу,— что мне ея наряды-то стоятъ... А ты свое: за
мужъ хочешь, замужъ хочешь... Да кабы замужъ не выходили, такъ что было бы...» 
К. Н. была дама не глупая, по словамъ чиновниковъ, служивших!» въ канцелярш ея

6*
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мужа; женщина хитрая и лукавая, во мнАнш других* старухъ; добрая, доверчивая 
и сЛ’Ьная маменька—для бальной молодежи—

Негуровъ, Николай Петровичъ („ Княгиня Лиговская“).— Отецъ Елисаветы полу
чил* порядочное наследство и за нимъ хорошее мАсто и сталъ жить открытие. 
Принадлежал*, и къ старому и къ новому веку. Прежшя поняйя, полузабытый, 
полустертый новыми впечатлАшями жизни петербургской, вл1яшемъ общества, въ 
которомъ Н. П. по чину своему долженъ былъ находиться, проявлялись только въ 
минуты досады или во время спора; они казались ему сильнАйпшми аргументами, 
ибо онъ помнилъ ихъ грозное д А й с т е  на собственный умъ въ дни молодости. 
Въ обществ* жены и дочери, постоянно читает* „длинныя диссертацш насчетъ 
молодыхъ людей нынАшняго в*к а“, обвиняя ихъ въ отсутствш искусства и уважен гя 
передъ старшими. Вспоминаетъ свое время, «когда влюбится молодой человАкъ, 
старается угодить родителямъ, всей родя*... а, не то, чтобъ все по угламъ съ 
дочкой перешептываться да глазки дАлать...— Что это нынче,— срамъ смотрАть! 
И дАвушки не т *  стали!,. Бывало, слово лишнее услышать, покраснАютъ, да и 
баста: ужъ отъ нихъ не добьешься отвАта, говорить Н., обращаясь къ жен*. — А 
ты, матушка, двадцати пяти л*тъ д*вка, такъ на шею и вАшается. Замужъ за- 
хотАлось!.. обращается Н. къ дочери.

Нелидовъ („Странный человоъкъ“).— ТихШ, степенный и осторожный; дорожить 
своей ,доброй славой.

Никита („ Отрывокъ |/| изъ начатой пов1ъстии).— Старый камердинеръ Лугина 
Неизвестный (,,Маскарадъ“ ).‘— Онъ „не изъ т*хъ людей, которыхъ можетъ мигъ 

опасный отвлечь отъ ц*ли многих* дней“. Ц*ль Й. месть Арбенину, котораго онъ 
ненавидитъ потому, что въ молодости, когда Н. былъ „неопытенъ, пылокъ и богатъ„ 
Арбенинъ его „уговорилъ, увлекъ“ и дочиста обыгралъ. Тогда, говорить НеизвАст- 
ный: „я покинулъ все съ того мгновенья, все— женщинъ и любовь, блаженство 
юныхъ л*тъ, мечтанья нАжныя и сладтя волненья, и въ св*т* мн* открылся новый 
св*тъ— м1ръ новыхъ, странныхъ ощущешй, M ip * обществомъ отверженныхъ людей 
самолюбивыхъ душъ и ледяных* страстей, и увлекательных* мучешй. Я увидалъ, 
что деньги— царь земли; и поклонился имъ. Года прошли, все скоро унеслось: бо
гатство и здоровье; нав*ки предо мной закрылась счастья дверь. Я “ заключил* съ 
судьбой посл*днее условье— и, вотъ, сталъ т*мъ, что я теперь...“ Н. поклялся, въ 
в*чной ненависти и мщенш Арбенину.

Нина („Маскарадъ“) — Жена Арбенина. Молода „лАтами и душой", живетъ „без
отчетно чувствами играя и р*звясь какъ дитя". Арбенинъ, которому отдалась Нина, 
„ни сердца своего, ни сердца Арб. не зная", для нея „странный челов*къ“ , онъ не- 
понятенъ ей и страшенъ, его упреки больны, но она любитъ его.— Ваше поведенье не 
я одна, но осм*етъ весь св*тъ, говорить Н. Арбенину, отъ ревности 
испытывающему „почти вс* муки ада". -— Князю на его признанье, отв*чаетъ: „и 
нынче въ первый и послАднш разъ не говорить со мной прошу покорно васъ; „но 
ей жаль „безумнаго мальчишку" .

Нина („Арбенинъ“).— Жена Арбенина. Молода и лАтами душой. живетъ „без
отчетно чувствами играя и рйзвясь какъ дитя». «Ея душа безсильна ц черства, 
мольбой не тронется, боится лишь угрозы, взамАнъ любви у ней слова, взамАнъ 
печали слезы». По словамъ Арбенина, поел* смерти мужа «на первомъ бал* она 
любовника иль мужа вновь найдетъ». Сама Нина говорит* ЗвАздичу:

О, вы не знаете, какъ тягостно, какъ скучно 
Жить для толпы; всегда въ ея гНазахъ,
Не смАть ни передъ к*мъ открыться простодушно.
Для выгод* мужа быть съ однимъ любезной,
Холодностио мстить другому за него,
И слышать: Нина, это мн* полезно;
Благодарю тебя!— и больше ничего».

Она шцетъ «любви хоть на мгновенье», признается, что любитъ ЗвАздича и, 
въ отв*тъ на ревность мужа, заявляет*: «я тебя люблю, мн* жаль тебя, ЕвгенШ»
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«Князь любить Олецьку... давно ли я не знаю, и безъ тебя, Онъ для лея одной Аз- 
жадъ схода..* Онъ не бывалъ со мной, онъ избАгалъ меня»... «И я за ото, я терплю 
угрозы ревности, упреки подозрАнья». Когда же Оленька просить у нея защиты,
отвАчаетъ:—- «Но что же дАлать мнА?» Ей «въ тягость жизнь ; такая», но «смерть
всею страшнАе». «И въ чемъ виновна я?— ни въ чемъ; что балы и люблю, вотъ 
вся бАда моя». На колАняхъ она выпрашиваетъ пощады у Арбенина: любовь къ 
ЗвАздичу для нея «заблужденье, ребячество, огонь воображенья»:

Я н е  любила никого.
Позволь обнять той ВКОЛАНИ.
Ты видишь я у ногъ твоихъ, Евгенш!
Скажи, скажи, какой цАной 
Купить мнА жизнь... цАной мучетй...
ЧАмъ хочешь буду я,— твоей рабой...

Нины-отецъ („Сказка для дп>тей“ ). — „Старикъ худой и съ виду величавый*6. 
Онъ ростомъ былъ двАнадцати вершковъ; съ домашними былъ строгъ, не- 
умол'имь; всегда молчалъ; ходилъ до двухъ часовъ, обАдалъ, спалъ... да 
иногда, томимый безсоннххцей, собранье острыхъ еловъ перебиралъ, или читалъ 
Вольтера. -

Ницце (,,Вадимъи) . — „Ихъ одежды были изображенья ихъ душъ: черныя, надор
ванный. Хотя бы мапАйшШ знакь, малАйнхй остатокъ гордости отделился въ гла- 
захъ или въ улыбкА**.— Существа, „которыя, подобно червямъ, ползаютъ у ногъ бо
гатства, которыя, безъ родныхъ и отечества, кажется, созданы только для того, 
чтобы упражнять въ чувствительности проходящихъ!.**. ■ ■

Ниннй безнопй («Вадимъ»).—На вопросъ В. ншщй отвАчалъ съ недовольнымъ ви- 
домъ:— «Я былъ проводникомъ одного слАпого»; насъ было много; когда слАпой 
умеръ, то я сталъ лишнимъ. МнА переломали руки и ноги, чтобы я не 
даромъ кормился и былъ полезенъ; теперь меня возятъ на телАжкА,—и даютъ 
деньги...»

Ноэми („Испанцы,*).-— Дочь Моисея, дАвушка еврейка. „ЦвАтъ пустыни, дитя 
свободы**, цАлый день одна и знаетъ пАень одну: „низать и распускать свой жем
чугъ, читать и перечитывать, одАться въ парчу и вновь раздАться, Асть и пить 
и спать**. Раненому Фернандо говоритъ: „когда ты не нашелъ собА друзей между 
хрисНанъ— между насъ найдешь**. Любить Фернандо «какъ Бога», и «небо запре
тить любить его не можетъ». Узнавъ, что Фернандо приговоренъ инквизищей на 
сожжете, сходить съ ума.

О.

Оленька („Арбенина*).— Компаньонка жены Арбенина. «Всегда молчитъ: блАдна 
грустна, за то послушнАе ребенка». «У  матери жены моей», говоритъ Арбенинъ 
«она росла, сиротка съ раннихъ дней». Тяготится своимъ одиночествомъ. «Жизнь 
шла роскошно убрана, а я одна, одна». «ВсАмъ быть обязанной, всАмъ жертво
вать собою и никого не смАтъ любить». „О! развА это значить жизнь? Счастливая 
царицы моды! Имъ не измАнитъ свАтъ, и не измАнятъ годы. За что ж е/.. Красота 
моя на красоты поддАльной не уступить: жемчугъ, алмазы, кисея морщинь и глу
пости собою не искупитъ. Не счастье— ихъ!.. восторга своего несутъ имъ дань муж
чины ежечасно*6. „Я лучше, я умнАй... напрасно!., «никто не видитъ ничего»... 
Любить страстно князя ЗвАздича, но не пользуется взаимностью. По собствен
ному признан™, «не охотница до лжи»; ей ничего не с/гоитъ собой пожертвовать 
для Арбенина, („честь жены всего дороже мужу**) и принимаетъ на себя 
вину Нины.

Олешка («Вадимъ»). — См. Ш у ш е р и н ъ.

I
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Ольга („Вадимъ“).— Воспитанница Палицына и сестра Вадима. «Степная про
стая девуш ка». «Ея лицо было одно изъ техъ, к а тя  мы видимъ во сне редко, а 
на-яву почти никогда». У  нея былъ «< ткрытый лобъ и на щеке, если пристально 
вглядЪться, можно было бы различить мел гай золотой пушокъ. «Когда она подни
мала болыше глаза свои, то иногда две искры света отделялись въ темноте». Ея 
темная коса упадала между плечами до половины спины; круглота, белизна ея шеи 
были удивительны, а маленькая ножка обещала тайныя совершенства». Рука О, 
«съ продолговатыми пальцами», была такъ бела, что светила въ темноте». «Одна 
такая рука могла быть целою картиной!» «Это былъ ангелъ, изгнанный изъ рая за 
то, что слишкомъ сожалелъ о человечестве».— Къ Палицыну она чувствовала благо
дарность за то, что онъ воспиталъ ее, и ненавидела его за ухаживаше. Когда 
«Борисъ Петровичъ, намеревался ее обнять, О. покраснела и оттолкнула его руку; 
это движев!е было слишкомъ благородно для женщины обыкновенной». Въ О. «за
метна была семейственная гордость». На брань Настасьи Сергеевны отвечала по
корностью, несмотря на то, что «мрачный пламень пробужденный въ глазахъ» те
рялся «въ опущевныхъ ресницахъ»; она «неподвижно внимала обиднымъ изрече- 
н1ямъ, которыя разсердили и испугали бы другую...» Когда О. должна была пля
сать въ «шелковомъ» «малиновомъ сарафане, съ богатой повязкой«, передъ Пали- 
цкнымъ и его гостемъ, то встретивъ «пьяные глаза разбираюнце ея прелести», «она 
не смутилась», «тусклая бледность ея лица изобличала совершенное отсутств1е без- 
покойстЕа, coBej шейную преданность судьбе». «Она походила на испорченный ор- 
ганъ, который не играетъ ни начало, ни конецъ прекрасной песни...» «Мысль», «что 
она будетъ плясать передъ уб1йцею отца своего», «какъ молшя, ворвалась въ ея 
душу» и озарила тамъ следы минувшаго и все обиды, все несправедливости, уни- 
жешя рабства». «Ея ресницы были сухи, и сжатыя дрожанця губы не пропустили 
ни одного вздоха», но въ пляске душевная буря вылилась наружу». «Это было не 
искусство, но страсть». «Слабая» и беззащитная», «отвернувъ лицо, она предавалась 
буйнымъ ласкамъ Палицына».— О. «все обдумала и решилась сделать первый шагъ 
на пути, по которому нельзя возвратиться...— Все равно... они все ведутъ къ смерти; 
но я не позволю визкому, бездушному человеку почитать меня за свою игрушку...» 
говоритъ О. Вадиму. Она хочетъ, «должна отомстить...» «Онъ убШца, обни- 
малъ...»— «Братъ! не отвергай моей клятвы... если ты ее отвергнешь, то берегись, я 
сказала, что не перенесу этого...» «Ты будешь добръ для меая,— ты примешь мою 
ненависть, какъ дитя мое, станешь лелеять его, пока оно выростетъ и созреетъ и 
смсетъ мой позоръ страданьями и кровью...»

В. говоритъ О.:— «ты не слабый челнокъ, неспособный переплыть это море; 
волны и буря его тебя не испугаютъ: ты рождена посреди этой стихш, ты не уто
нешь въ ея безконечвости». Любовь къ Юр]'ю преображаете Ольгу.

Орленко («Вадимъ»). — Урядникъ. «Мужчина въ полномъ значенш сего 
слова, высот!], крТпгай сложетемъ, усатый, съ черной бородкой и румяными 
щеками».

Орша-бояринъ («Вояринъ Орша»), —  «Бояринъ Михаилъ, прозвашемъ Орша; 
онъ зналъ людей и свете» и потому «онъ зломъ не могъ быть удивленъ. Добру-жь 
давно не верилъ онъ, не верилъ только потому, что верилъ некогда всему!» За- 
ставъ въ комнате своей дочери ночью Арсешя, «на дочь онъ кинулъ злобный 
взглядъ», «къ двери подошелъ, въ последшй разъ въ нее взглянулъ, не вздрог- 
нулъ, даже не Е з д о х в у л ъ , и трижды ключъ перевервулъ въ ея заржавленномъ 
замке» «и ь ъ  волны ключъ отъ двери той онъ бросилъ сильною рукой». Онъ но- 
лонъ жажды мести к ъ  обидчику— «у груди моей, хоть ныне поздно вижу я, согре
лась, выросла змея!» «За сердце-жъ дочери моей я заплачу тебе, злодей». Умирая, 
жалеете только о томъ, «что на рукахъ», «съ плеча омытыхъ кровью до 
локтей злодеевъ родивы»,; «ни капли крови нетъ» его обидчика, и говорите 
Арсенш: «скачи скорей въ мой старый домъ, тамъ дочь моя; ни troniro, ни днемъ 
не естъ, не спите: все ждете, да ждетъ, покуда милый не придетъ!>

Орши-дочь («Вояринъ Орша»). Уп. л.
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Палицына, Наталья СергВевна («Вадимъ»).—Жена Бориса Петровича. «Добрая 
женщина». Въ продолженш сорока лВтъ жирВла, зВвала и дразнила служанокъ, при
казчика, старосту, мужа, когда онъ въ духВ...» Когда приходили гости «Н. С. раз
ряжалась въ фижмы и парчевое илатье, распудривадась и разрумянивалась»,— 
ВоспитанницВ ОльгВ напоминала:— «да не я ли тебя отъ нищаго отца-негодяя взяла 
на свои руки... неблагодарная!..» «Да не смВй строить рожь, когда я браню тебя!
стой прямо и не морщись,— ты забываешь, кто я?» Н. С. пала жертвой разъяренной
толпы, и трупъ ея «обезображенный едва походилъ на бренные останки человВка 
и даже ближайгше родственники не могли бы въ немъ узнать добрую Наталью 
Сергеевну».

Палицынъ, Борисъ Петровичъ („Вадимъ*).— „Дворянинъа. „Мужчина лВтъ 50-ти 
высогай, еще здоровый, но съ сВдыми волосами", на видъ „довольно угрюмый", „съ 
потухшимъ взоромъ". „Носитъ синее полукафтанье, съ анненскимъ крестомъ въ 
петлицВ"; „ноги его запрятаны въ огромные сапоги"; ходитъ „съ важностью разма
хивая руками“, „наморщивашемъ высокаго" лба, выражая досаду. П. любилъ охоту 
страстно, и спВншлъ, когда только могъ, углубляться въ непроходимые лВса, лж- 
пище медвВдей, которые были его главными врагами". ПослВ неудачной охоты П. 
„выпивалъ съ горя полграфина водки". „Старый прелюбодВй", онъ „слылъ честнВй- 
шимъ человВкомъ во всемъ околоткВ" и „погубилъ только одно семейство"— отца 
Ольги. «Онъ взялъ къ себВ» Ольгу «ребенкомъ 3-хъ лВтъ, чтобы принудить къ 
молчанш яВкоторыхъ дворянъ, осуждавшихъ его поступокъ; онъ воспиталъ Ольгу 
какъ рабу и хвалился своею благотворительностью». Первое время «онъ игралъ ея 
кудрями, забавлялся ея ребячествами» а впослВдствш «въ мысляхъ готовилъ ее 
для постыдныхъ удовольствШ».— П. «боялся смерти»- «Слово смерть, одно это слово 
такъ ужаснуло его, что отъ одной этой кровавой мысли онъ раза три едва необез- 
памятилъ». «Безпечность» погубила П.: онъ не могъ «вообразить, что народъ осмВ- 
лится требовать ихъ крови». «Малодушный старикъ», «спасенный солдаткой, своей 
любовницей, «плакалъ, отъ бешенства!»

Параша («Сашка»). — Звалась В ... „Она была свВжа, бВла, кругла, какъ снеж
ный шарикъ; щеки, грудь и шея, когда она смеялась или шла, дрожали сладо
страстно; не красная, она на жертву прихоти несла свои красы. Широко и неловко 
на ней сидВла юбка; но плутовка поднять умВла грудь, открыть плечо, ласкать 
умВла буйно, горячо и, хитро передразнивая чувства, слыла царицей своего 
искусства".

Паша („Ашикъ-Керибъ*).— „Гордый даша небольшой охотникъ до пВсенниковъ. 
Многихъ къ нему приводили и ни одинъ ему не понравился. Его чауши измучились 
бВгая по городу (Халафу) и отыскивая пВвцовъ. За пВсни оставидъ у себя бВднаго 
Ашикъ-Кериба.

Петковъ (,,Маскарадъ“).— Одинъ изъ гостей на великосвВтскомъ балу, просить 
Нину Арбенину что-либо спВть.

Петруха („Вадимъ*).— Сынъ солдатки, „малый лВтъ 17-ти, глупой наружности, 
съ рыжими волосами", „складомъ и роетомъ богатырь11. „Говорить Петруха не 
умВлъ и не любилъ". „Онъ боялся матери больше, чВмъ всВхъ казаковъ на свВтВ, 
ибо привыкъ ее бояться64. „Избитый казаками, полуживой, П. остался на дворВ; онъ 
охая и стоня, лежалъ на землВ", но тайны не выдалъ.

Петрушка („Вадимъ*).— Слуга Палицына.
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Печорина, Варвара Аленсандровна („ Княгиня Лигочск&я*). — Сестра Григор1я 
Александровича. ШестнадцатилЁтняя девочка. Очень недурна собою; ио словамъ 
маменьки, „не нуждалась въ приданомъ и могла занять высокую ступень въ обще
ствЁ, съ помощпо Бож1ей, хорошенькаго лнчика и блестящаго воспнташя". УвЁрена, 
что молодые люди должны „забавлять дамъ“ и, по словамъ брата, «идетъ большими 
шагами въ храмъ просвЁщешя". УвЁрена также, что дЁвушка въ семнадцать л ё т ъ  
также благоразумна, какъ мужчина въ двадцать пять“.

Печорина, Татьяна Петровна („Княгиня Лиговекая“).— Мать Печорина, уп. л. 
Когда „Жоржъ", в м ё с т о  университетскаго вкзамена, отправился погостить въ подмо
сковную къ тетушкЁ и обманъ открылся, „отчаяше I. IT. было ужасно, брань ея 
неистощима".

Печоринъ, Григор1й Алзксакдровичъ („Герои нашего времени“ ), стр.— 39.
Печоринъ, Григор!й Александровичъ („Княгиня Лиговская“)■— «Между родными 

назывался „на франпузсшй ладъ просто Жоржемъ". Единственный сынъ богатыхъ 
родителей, гвардейски! офицеръ, двадцати-трехъ л ё т ъ .  Наружность П. была «не
привлекательная»: онъ былъ небольшого роста, широкъ въ плечахъ, вообще нескла- 
денъ, и казался сильнаго сложешя, неспособнаго къ чувствительности и раздра
женно; походка его была й ё с к о л ь к о  осторожна для кавалериста, жесты его были 
отрывисты». „Часто онъвыказывалъ л ё н ь  и беззаботное равнодунйе, но сквозь эту 
холодную кору прорывалась часто настоящая природа человЁка. Звуки его голоса 
были то густы, то рЁзки, смотря по вл]янш текущей минуты; когда онъ х о т ё л ъ  
говорить пр!ятно, то начиналъ запинаться, и вдругъ оканчивалъ Ёдкою шуткой, 
чтобы скрыть собственное смущеше"; „въ с в ё т ё  утверждали, что языкъ его золъ 
и опасенъ, ибо с в ё т ъ  не терпитъ въ кругу евоемъ ничего сильнаго, потрясающаго, 
ничего, что бы могло обличить характеръ и волю: свЁту нужны французеше воде
вили и русская покорность чуждому м н ё ш ю » .  Онъ „сжималъ свои чувства изъ «недо- 
вЁрчивости, или изъ гордости14.— Лицо П. смуглое, неправильное, но полное вырази
тельности хранило, глубоме с л ё д ы  прогаедшаго и чудныя обЁщан!я будущности... 
толпа же говорила, что въ его улыбкЁ, въ его странно блестящихъ глазахъ есть 
что-то. Въ с в ё т ё  П. «не былъ замЁченъ». «Онъ былъ еще человЁкъ новый»; онъ не 
оскорблялся равяодуппемъ свЁта къ нему, потому что о ц ё н и л ъ  с в ё т ъ  в ъ  настоящую 
его цЁну. Онъ зналъ, что заставить говорить объ себЁ легко, но зналъ также, что 
с в ё т ъ  два раза сряду не занимается однимъ и т ё м ъ  же лицомъ: ему нужны новые 
кумиры, новыя моды, новые романы. П. нЁсколько времени «напрасно искалъ 
себЁ пьедестала, вставши на который, онъ могъ бы заставить толпу взглянуть въ 
себя». Ему надобно было, чтобы поддержать себя, пршбрЁсти то, что нЁкоторые назы- 
ваютъ с в ё т с к о ю  и з в ё с т н о с т ь ю ,  т . е. прослыть человЁкомъ, который можетъ дЁлать 
зло, когда ему вздумается». Въ короткомъ обществЁ, г д ё  умный, разнообразный раз
говоръ замЁняетъ танцы (рауты въ сторону), г д ё  говорить можно обо всемъ, не боясь 
цензуры тетущекъ, не встрЁчая чрезчуръ строгихъ и неприступныхъ д ё в ъ , — въ 
такомъ кругу онъ могъ бы блистать и даже нравиться, потому что умъ и душа, 
показываясь наружу, придаютъ чертамъ жизнь, игру, и заставляютъ забыть ихъ не
достатки». Тогда его разговоръ «блисталъ шутками, эпиграммами». «На ба- 
лахъ Печоринъ съ своей невыгодною наружностью терялся въ т о л п ё  зри
телей, былъ или печалекъ, или слишкомъ золъ, потому-что самолюб!е его стра
дало. Танцуя рЁдко, онъ могъ разговаривать только съ т ё м и  дамами, которыя си- 
д ё л и  весь вечеръ у с т ё н к и , — а съ этими-то именно онъ никогда не знакомился. У  
него прежде было заняие— сатира. Онъ разбиралъ танцующихъ, и его колтя замЁ- 
чая!я очень скоро расходились по залЁ и потомъ по городу. Но разъ какъ-то онъ 
подслушалъ въ мазуркЁ разговоръ одного длиннаго дипломата съ какого-то княж
ною. Дипломатъ подъ своимъ именемъ такъ и печаталъ в с ё  его остроты, а княжна 
ивъ одного прилич!я не хохотала во все горло. Печоринъ вспомнилъ, что, когда онъ 
говорилъ то же самое и гораздо лучше одной изъ бальныхъ нимфъ дня три тому 
назадъ, она только пожала плечами и не взяла на себя далее трудъ понять его. 
Съ этой минуты онъ сталъ въ обществЁ больше танцовать и рЁже говорить умно 
и даже ему показалось, что. его начали принимать съ большнмъ удовольствшмъ.
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Однимъ оловомъ, онъ началъ постигать, что въ танцующемъ кавалера ума не пола-
> гается». Умъ у Печорина «резкий и проницательный», характеръ «упорный», «вр-

ображеше пылкое». На себя самого онъ «умЪлъ смотреть съ безпрпстрасНемъ» и 
преувеличивалъ свои недостатки». Трудность борьбы увлекала его, и «онъ далъ себе 
честное слово остаться иобедителемъ». Онъ выработалъ свою систему», «воору
жился» для борьбы несноснымъ нарулснымъ хладнокров1емъ и терпешемъ». «Онъ 
зналъ акс1ому, что, поздно, или рано, слабые характеры покоряются сильнымъ и 
ненреклоннымъ. За минуту «полнаго блаженства» онъ отдалъ бы «годы двухсмы- 
сленнаго счаст!я; скорей бы «р'Ьшился сосредоточить всЪ свои чувства и страсти 
на одно божественное мгновеще и потомъ страдать сколько угодно, чЬмъ мало-по
малу растягивать ихъ и размещать но нумерамъ въ промежугкахъ скуки или пе
чали». «До девятнадцатилЪтняго возраста Печоринъ жилъ въ Москве. Съ дЪтскихЪ 
льтъ онъ таскался изъ одного пансюна въ другой и, наконецъ, увЪнчалъ свои 
странствовашя вступлешемъ въ университетъ, согласно вояЪ своей премудрой ма
меньки. Онъ получилъ такую охоту къ перемене месть, что если бы жилъ въ Гер- 
манш, то сделался бы странствующимт. студентомъ. ВсЪ его nyTeiuecTBie ограни
чились поездками съ толпою такихъ же негодяевъ, какъ онъ, въ Петровский, въ 
Сокольники и Марьину рощу. Они не брали съ собою тетрадей и книгъ— чтобъ не 
казаться педантами. Пр1ятели Печорина, которыхъ число было впрочемъ не очень 
велико, были все молодые люди, которые встречались съ нимъ въ обществе, ибо 
и въ то время студенты были почти единственными кавалерами московскихъ кра- 
савицъ, вздыхавшихъ невольно по эдолетамъ и эксельбантамъ, не догадываясь, 
что въ нашъ вЪкъ эти блестяпця вывески утратили свое прежнее значете. Печо
ринъ съ товарищами являлся также на всехъ гуляньяхъ. Держась подъ руки, они 
прохаживались между вереницами каретъ, съ великому соблазну квартальныхъ. 
Встретивъ одного изъ этихъ молодыхъ людей, можно было закрывши глаза, дер
жать пари, что сейчасъ явятся и остальные. Въ Москве, где прозвашя еще въ 
моде, прозвали ихъ la Pande joyeuse". На лекцш «онъ почти не ходилъ», намере
ваясь «пожертвовать несколько ночей.науке и однимъ прыжкомъ догнать товари
щей». Осуществить ему «это геройское намЪреше» помешало одно обстоятельство: 
Печоринъ влюбился вь Верочку Р— ву. На экзаменъ онъ не явился, уверивъ 
мать, что экзаменъ. отложенъ еще на три недели и что онъ все знаетъ». «Обманъ 
открылся», и въ комитете дядюшекъ и тетушекъ было положено, что его надобно 
отправить въ Петербургъ и отдать въ юнкерскую школу, где его, по убежденно 
дядюшекъ и тетушекъ, прошколятъ и выучатъ дисциплине». Онъ «какъ стоикъ вы
слуга алъ брань и упреки матери, и „почти ва колЪняхъ выпросилъ" „позволеше всту
пить въ ГусарскШ полкъ, стоявппй недалеко отъ Москвы». Оближете съ Верочкой
испугало П., онъ, хотя и рано вступилъ на поприще разврата", но честь невинной 
девушки была еще для него святыней". Онъ былъ еще такъ невиненъ душой, что 
боялся убить ее иеожиданнымъ извЪсНемъ" о своемъ отъезде въ полкъ. 
Накануне отъезда, узнавъ, что Верочка занемогла отъ тоски, онъ «целую 
ночь не спалъ, чемъ светъ селъ въ дорожную коляску — и отправился въ полкъ...» 
Онъ уехалъ съ твердымъ намЪрешемъ забыть Верочку. «Внродолжеше польской 
кампанш, «Печоринъ отличался, какъ отличается всякчй русски! офицеръ, дрался 
храбро, какъ всяшй русскШ солдатъ, любезничалъ со многими паннами; но милый 
образъ Верочки постоянно тревожилъ его воображеше».—-— «Печоринъ имелъ самый 
несчастный нравъ: внечатлешя, сначала леггая, постепенно врезывались въ 
его умъ все глубже и глубже, такъ что впослЪдствш эта любовь irpl- 
обрела надъ его сердцемъ право давности— священнейшее изо всехъ нравъ 
человечества». «Тайная досада» была одной изъ причинъ, что онъ началъ 
волочиться за Негуровой. Ухаживанье за Негуровой Печорину было необходимо 
для того „пьедестала", который онъ сооружалъ, для того, чтобы заставить толпу 
заглянуть на себя,. Онъ .зналъ, что въ „свете" фраза: „онъ погубилъ столько-то 
репутац1й“ — значить почти: онъ выигралъ столько-то сражешй. «Сделаться лю- 
бовникомъ известной красавицы было бы слишкомъ трудно для начинающаго 
а скомпрометировать девушку молодую и невинную онъ бы не решился». Негу-
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рова была ни то, ни другое, и Г1. ..избралъ своимъ оруд1емъ Елизавету Николаевну* 
„Онъ пошелъ по следамъ древнихъ волокить и действовалъ по форме, классически, 
онъ льстилъ ея самолюбпо, блисталъ шутками, эниграммами, касаясь до всего, даже 
до любовной метафизики", не щадилъ „молодыхъ и св'Ьжихъ соперницъ" Негуровой: 
„Онъ неутомимо искалъ встрЬчъ съ нею и, наконецъ, чуть ей не сказалъ (разу
меется, двусмысленнымъ образомъ), что „обожаетъ ее до безум!я“. „Скоро все стали 
замечать ихъ влечете другъ къ другу". П. „избегалъ нескромныхъ вопросовъ, но 
за то действовали весьма открыто". „Мнопе уже стали надъ нимъ подсмЬиваться. 
какъ надъ будущими женихочъ; добрые пр1ятели стали уговаривать его, отъ без- 
разсуднаго поступка, который ему не входилъ и въ голову. Изъ этого всего онъ 
заключшгь, что минута решительнаго кризиса наступила". Онъ воспользовался 
оброненнымъ во время бала зам ечатем ъ Негуровой:— „какъ хороша сегодня мень
шая Р. и ответилъ утвердительно. — Я непременно далъ себе слово танцовать 
съ нею сегодня, именно только потому, что она вамъ нравится". —  „Не правда ли, 
я очень догадливъ, когда хочу вамъ сделать удовольств1е“. И остальную часть 
вечера онъ или танцовалъ съ Р., или стоялъ возле ея стула, старался говорить какъ 
можно больше и казаться какъ можно довольнее". «Съ этого дня П. сталъ съ Не
гуровой разсеяниее, холоднее; явно старался ей делать те м елтя непр!ятности, 
которыя замечаются всЬми и за который между темъ невозможно требовать удо- 
влетворешя. Говоря съ~другими девушками, онъ выражался объ ней съ оскорбитель- 
нымъ сожалешемъ.-*——Любовь Негуровой къ Печорину, тайну которой она поверяла 
своимъ подругамъ, давала ему „излишнее торжество". Наконецъ, онъ написалъ ей пись
мо „искаженнымъ почеркомъ", „какъ будто боясь, что с амыя буквы изменять тайне,—  
письмо, подъ которымъ, вместо подписи рисовалась какая-то египетская каракуля 
очень похожая на пятна видимыя на луне". Въ немъ, неизвестный, которому 
„истор1я жизни Негуровой была такъ-же знакома, какъ его собственная записная 
книжка», хотелъ „сделать доброе дело" и писалъ о Печорине: „онъ съ вами пошу- 
тилъ. Онъ недостоинъ васъ; онъ любитъ другую. Все ваши старашя послужатъ 
только къ вашей гибели. Светъ и такъ указываетъ на васъ пальцами", Отказъ отъ 
дома Негуровыхъ, явился „неожиданнымъ успехомъ" его „легкомысленнаго пред- 
npiHTiai. Онъ не радовался однако, не думалъ о Негуровой; его занималъ другой 
образъ женщины —  той, «которая была постоянною его мечтою въ продолжете не- 
сколькихъ летъ, съ которою онъ былъ связанъ прошедшимъ, для которой былъ 
готовъ отдать свою будущность, и сердце его не трепетало отъ нетерпешя, страха, 
надежды1'. При мысли о новой встрече съ нею, после долгой разлуки, онъ испыты- 
валъ какое-то болезненное замираше; „какая-то мутность и неподвижность мыслей, 
которыя, подобно тяжелымъ облакамъ, осаждали умъ его, предвещали одну близкую 
бурю душевную. Вспоминая прежнюю пылкость, онъ внутренно досадовалъ на тепе
решнее свое спокойств1е*. При входе въ домъ, где жила Вера, минувшее, какъ 
сонъ, проскользнуло въ его воображенш, и различный чувства внезапно шумно про
будились въ душе его. Онъ самъ испугался громкаго 6ieH iff сердца своего, какъ 
пугаются сонные жители города при звуке ночнаго набата". Онъ делалъ „реши
тельный ш агъ“, но ему самому, были неизвестны его намерешя, опасешя и надежды".—  
Печоринъ недоверчивъ. Онъ пр1учился объяснять „ласки или внимаше жен- 
щинъ разсчетомъ, или случайностью". Онъ сомневался и верилъ одновременно, что 
Вера, выйдя замужъ за „стараго, непр1ятнаго и обыкновеннаго человека", не мо
жетъ любить мужа. При встрече съ нею П. „потерялъ все свое самообладаше, и взоръ 
его затуманплся, кровь прилила къ сердцу; онъ чувствовалъ, что побледнелъ, когда 
перешелъ черезъ порогъ гостиной княгини. Онъ самъ не зналъ, что говорилъ. „Опо
мнившись и думая,что сказалъ глупость, онъ принялъ какой-то холодный, принуж
денный видъ" и чувствовалъ „затруднительн ое молчанье". Во время начавшагося 
разговора И., «пристально устремивъ глаза на Веру Дмитр1евну, старался, но тщетно, 
угадать ея тайныя мысли». Было время, когда онъ читалъ на лице ея все движешя 
мысли такъ-же безошибочно, какъ собственную рукопись", а теперь онъ не пони- 
малъ Веры.„Изъ гордости онъ решился показать, что, подобно ей, забылъ прошедшее и 
радуется ея счастью"... Но невольно въ его словахъ звучало оскорбленное самолюб1е.
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Ilo собственнымъ словамъ, онъ сталъ теперь уже „взвешивать слова свои 
и поступки". „Когда я увлекался чувствомъ и воображен1емъ, надо мною смеялись 
и пользовались моимъ простосердеч1емъ. Но кто-же е ъ  своей жизни не д’Ьлалъ глу
постей, и кто не раскаивался? Теперь, по чести, я готовъ пожертвовать самою чи
стейшею, самою воздушной любовью для трехъ тысячъ душъ съ винокуреннымъ за- 
водомъ и для какого нибудь графскаго герба на дверцахъ кареты..Надо пользо
ваться случаемъ, так1я вещи съ неба не падаютъ" (Вера, разставаясь съ Печори- 
нымъ, клялась ему въ вечной любви и вышла замужъ за стараго графа). Онъ хо- 
телъ „гордо вызвать на бой ненависть11 княгини, ,,чтобы увериться, такъ же ли она 
будетъ недолговременна, какъ любовь ея, и онъ достигъ своей цели“ , «потому что 
самая ненависть ближе къ любви, нежели равнодуппе“. Относясь съ презрешемъ къ 
князю, онъ не иоказывалъ своего чувства и очаровалъ Лиговскаго „своей лю- 
безностыо“ ; отыскивая чиновника— нужнаго человека для устройства княжескихъ 
делъ,— онъ самъ отправился на четвертый этажъ по грязной дворовой лестнице къ 
Красинскому, чтобы передать ему „препоручеше князя“ .

Въ ответъ на похвалы княгини Красинскому, превозносилъ „до невозможности 
его ловкость и красоту и уверялъ, что Красинсйй „непременно будетъ великимъ 
государственнымъ человекомъ“, если не останется вечнымъ титулярнымъ советни- 
комъ, но съ этой же минуты возненавиделъ Красинскаго.

ПлЪнннкъ („ Кавказскш плп>нникъ“).—Взятъ въ дленъ Гиреемъ. „Обреченный 
тяжкой доле, почти сдружился онъ съ неволей".

Поверенный {„Странный человгъкъ“).— „Человекъ среднихъ летъ съ седыми 
бакенбардами". Ведетъ дела противъ Павла Григорьевича Арбенина.

Помещица (<Странный человгькъ»).— По словамъ мужика, злая сварливая барыня; 
«сечетъ за всякую малость, чаще безъ вины»; «разъ даже разсердилась и ножни
цами кольнула одну изъ своихъ девушекъ, а за ослушаше велитъ вывертывать 
руки на станке— или же выщипывать бородку волосокъ по волоску».

Предводитель дворянства („ Еазначейша“).— „Весь спрятанъ въ галстукъ, фракъ 
до пять, дискантъ, усы, и мутный взглядч1а. „Амфитрюнъ былъ предводитель,— и въ 
день рождешя жены, порядка ревностный блюститель, созвалъ губернсше чины и 
целый полкъ".

Псарь («Вадимъ*).—«Переваливался», словно «стараясь поддержать свою го
лову въ равновесии съ прочими частями тела», подходилъ къ солдатке, «почесыввя 
бока». «Съ-пьяна наткнулся на оглоблю телеги, спотыкнулся, упалъ, проворчалъ 
несколько ругательствъ; такъ и не поднялся на ноги и остался въ сладкомъ само- 
забвенш».

Р.

Р***• («Княгиня Лиговская»). Уп. л. См. Печоринъ, стр. 90.
Р — въ («Княгиня Лиговская»).— Старинный знакомый Татьяны Петровны— ма

тери Печорина.
Р— ва, ВЪрочна («Княгиня Лиговская>).—Девичья фамшпя Веры Дмитр1евны 

Лиговской.
Радинъ, Александръ Дмитрйевичъ («Два брата»).—Молодой человекъ летъ за 30. 

Его «безцветная молодость протекала въ борьбе съ судьбой и светомъ; лучнйя чув
ства, боясь насмешки», онъ «хоронилъ въ глубину сердца— они тамъ и умерли»: 
онъ сталъ честолюбивы Служилъ— его обходили. «Пустился въ большой светъ, сде
лался искуснымъ въ науке жизни— и виделъ, какъ Apyrie безъ искусства сча
стливы. Все читали на его лице катя-то признаки дурныхъ свойсгвъ, которыхъ
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не было, но ихъ предполагали,— и они родились. «Я былъ скроменъ»,— говорить 
онъ— «меня бранили за лукавство—я сталъ скрытенъ. Я глубоко чувствовалъ добро 
и зло; отецъ меня не ласкалъ, все оскорбляли,— я сталъ злопамятенъ. Я былъ 
угрюмъ, братъ зеселъ и открытечъ, я чувствовалъ себя выше его— меня ставили 
ниже, я сделался завистливы Я былъ готовъ любить весь м1ръ; меня никто не 
нобиль, и я выучился ненавидеть "). Я во всемъ себе отказывалъ, вечно былъ 
молчаливой жертвой чужихъ прихотей, вечно боролся со своими страстями, не 
искалъ никакихъ последствШ, былъ самъ себе въ тягость, даже зла никому умы
шленно не сд'Ьлалъ... Я никому не дгЬлалъ добра, боясь встретить неблагодарность, 
презиралъ глунцовъ, боялся умныхъ, былъ далекъ отъ всЬхъ, не заботился ни о 
комъ. Разъ въ жизни встрйтщгь «что-то похожее на любовь», и разъ же былъ въ 
жизни счастливь. «И съ тЪхъ поръ остался «съ ядовитымъ сомнешемъ въ груди, съ 
сомнешемъ вечнымъ, которому нгЬтъ границъ».

Критика: Н. К о т л я р е в с к i й въ своей работе («Лермонтовъ») отм'Ьчаетъ наи
большее сходство характера Печорина съ Ал. Радинымъ; характеръ последняго, по 
мненпо нзследователя, „но всей вероятности, служилъ Лермонтову точкой отправ- 
лешя въ его новой работе. Некоторый слова Р. цгЬликомъ сложены въ уста Печо
рина и нЬтъ сомненья, что Лермонтовъ делалъ таюя заимствовашя умышленно, 
а не случайно*.

Радинъ, Дмитрш Петровичъ («Два брата»).— Отецъ Александра и ICpia, «старъ, 
слабъ, много жилъ, иногда слишкомъ весело, иногда слишкомъ печально»; чело
век е  «строгихъ правилъ, не терпишь безнравственности, безпутства». По его мне- 
H iio , «хорошш отецъ долженъ удержать сына отъ безчестныхъ ноступковъ, а если 
сынъ его не слушаешь, то мешать ему всеми средствами». Сына своего Юрi я «любитъ 
больше жизни и имъ только и дышетъ».

Радинъ, Юр1й Дмит|йевичъ («Два брата-»)— По словамъ кн. Литовской «у него въ лиц* 
есть что-то ядовитое, злое». Страстно любитъ Веру Литовскую; былъ ею любимъ и 
«три года думалъ о ней. Три года сожал’Ьшй, надеждъ, недоспанныхъ ночей, три 
года мучительныхъ часовъ тоски глубокой, неизлечимой», и вдругъ счастье и.жизнь 
у него отняли.

Раевичъ («Герой нашего времени»).— Московский франтъ и игрокъ. По характе
ристике Грушницкаго, «это видно тотчасъ по золотой огромной цепи, которая из
вивается по его голубому жилету». У  Р. трость— точно у Робинзона Крузо», «борода», 
и «прическа a la moujik».

Ребенокъ ( «Вадимъ»). —В едный, одиннадцатилетнш мальчикъ; заграждая, дуть 
какой-то толстой барыне, получилъ отъ нея ударъ въ затылокъ и, громко з.апла- 
кавъ, уналъ на землю...

Рожа („Княгиня, Лиговская“ ).—Графиня Розал1я или Роза, по просто-народ
ному Рожа. Уп . л. (гл. VIII); жена графа Острожскаго, высокая, стройная краса
вица.

РомановскШ, МатвЪй («Шъсня про -царя Ивана Васильевича»).— Бояринъ. Ун. л.
Росламбекъ («Измаилъ-Вей» ). — Родной братъ Измаила-бея; «умный, и лука

вый князь», былъ «кумиромъ народа».— «Властитель и шхцубогъ», привлекалъ все 
помышлешя, все взгляды, и «чернь», «дивясь его дедамъ«, бежала «по его 
следамъ». «Склонялся передъ русскими смиренно. А между темъ съ отважной 
толпой, станицы раззорялъ Во тьме ночной. И возвратись въ аулъ, на пиръ кро
вавый Онъ пленниковъ дрожащихъ приводили и уверялъ ихъ въ дружбе и шу- 
■гилъ и головы рубилъ имъ для забавы». Онъ выжидалъ «тиши ночной», чтобы на- 
иаеть на враговъ. Съ иоявлешемъ Измаилъ-бея слава Росламбека падаетъ... За
висть овладеваешь умомъ Росламбека. Его посЬщаютъ кровавыя думы. Онъ оди
ноки и угрюмь въ толпе, но злой замыселъ хранить въ тайне. Мысль о мести 
не покидаете еГо. Р.  ждетъ часа, когда сразить того, кто явился въ его стань и 
отняло у него славу. Онъ убиваешь Измаила. «Небесный судъ да будетъ

*) Ср. Печоринъ стр, 41,
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надъ тобой, жестокш братъ, завистникъ вероломный, ты самъ наметили выстрели 
роковой, ты не нашелъ въ корахъ руки наемной».

Руссжй воинъ («Измаилъ-бей).— Юноша. «Видъ печальный, бледный и худой», 
безстрашно ищетъ «въ бояхъ конца иль славы». «Страха онъ не знаетъ, между 
всехъ отличенъ вдалеке и казаковъ примеромъ ободряетъ». Любить южный «водо- 
падъ и зеленый лесъ», «съ восторгомъ» встречаете «пышную зарю», но «вЗоровъ 
страстныхъ» красавицъ юга «не сравнитъ» «съ приветомъ северныхъ очей». 
Судьба меня»,— говоритъ онъ, «блестящей радугой маиита, невольно къ бездне 
подводила... И ждалъ я счастливаго дня! своей невестой дорогой смелъ ужъ ангела 
назвать, невиннымъ ласками отвечать. И съ райской девой забывать, что рая 
нетъ ужъ подъ луной. И вдругъ ударилъ страшный часъ— причина долголетней 
муки. Призывъ войны, отчизны гласи, раздался веотникомъ разлуки». Измаилъ 
воспламенили воображеше его невесты и В. явился въ черкесский станъ, «чтобы 
себе иль князю Измаилу— здесь найти могилу». :

Рябиновъ («Странный человуькъ»).— Студентъ, летъ 20; товарищи Арбенина. На 
пирушке заявляетъ: «господа! Коперники правъ: земля- вертится!» '• •

С.

С., Ваоилш Петровичи, машръ («Герой нашего времени»).— См. В а с и л i й П е т 
р о в и ч и .

Сара («Испанцы»).— Старая еврейка.
Сашка («Сашка»).— «Межь друзей своихъ не зналъ другого имени». Онъ былъ 

«москвичи», «повеса», «добрый малый»: «брали на месяцъ, отдавалъ чрезъ годъ»; 
печаденъ ли, бывало, тотчасъ скажетъ! Когда же весели, счастливь— глазъ не 
кажетъ». «Онъ ловокъ былъ, со вкусомъ былъ одетъ, изящно былъ причесаыъ»— 
На пальцахъ перстни изливали свети, и галстукъ надушонъ были какъ на 
бале. Ему едва ли было двадцать лбтъ, но бледностью , казались покрыты 
его чело и нЬжныя ланиты... И на устахь его, опасней жала змей, насмешка 
вечная блуждала. Заметно было въ немъ, что съ раннихъ дней въ кругу хоро- 
шемъ, то есть въ модномъ свете, онъ обжился; что часть своихъ ночей онъ уби- 
валъ безплодно на паркете и что другую тратили не умней“... „Въ глазахъ его, от- 
крытыхъ, но печальныхъ, нашли бы вы безъ наблюдешй дальнихъ^презренье, гор
дость; хоть онъ не былъ гордъ, какъ глупый турокъ или богатый лордъ, но все- 
таки себя въ числе двуногихъ онъ почитали умнее очень маогихъ». «Онъ съ гордой 
былъ рожденъ душою“ , былъ «желчнаго сложенья». Онъ жилъ, «и жизнш и чувствами 
играя», «одинъ съ свободою своей», «не зная ни врага, ни друга», и не склоняли, 
онъ головы «передъ бичомъ язвительной молвы». Для него все равно— что годъ 
что день, что часъ, лишь можно было провести его «безпечно». Въ пять летъ 
«добро и зло онъ началъ понимать, имелъ большую склонность къ разрушенно» *). 
Онъ «не имелъ ни брата, ни сестры и такъ какъ мукъ его никто не ведалъ, до 
времени отвыкнувъ отъ игры, онъ жадному сомненью сердце предали. Нежностью 
наружной обманывать онъ почитали за зло, за низость, но правдивой мести знаки 
онъ не щадили, хотя-бъ дошло до драки».—•— «Онъ былъ рожденъ подъ гибельной 
звездой, съ желаньями безбрежными какъ вечность, они такъ часто спорили съ 
душой и отравили лучшихъ дней безпечность. Они летали надъ его главой, какъ 
царская корона; но безъ власти вЬнецъ казался бременемъ, и страсти, впервые про
будясь, живыми огнемъ прожгли алтарь свой, не найдя кругомъ достойной жертвы,

х) Ср. Арбенинъ (,,Отрывокъ“) и Арбенинъ („Странный человекъ“)-
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и въ пустын* свАта на дружный зовъ не встрАтилъ онъ отвАта. И, призрАвъ 
дАтства милые дары, онъ началъ думать, строить м1ръ воздушный, и въ немъ 
терялся мыслпо послушной. Съ юности онъ «нривыкалъ толкаться межъ служанокъ», 
и одну изъ нихъ онъ полтобшгь «той любовью, которая по жиламъ съ южной кровью те- 
четъ огнемъ, клокочедъ и кипитъ». И «голосъ муки» тогда «онъ понялъ какъ языкъ
родной». Въ модномъ панеюн* онъ «много прюбрАлъ прекрасныхъ правилъ». Онъ
пристрастился къ книгамъ, «но скоро ихъ оставили». «Онъ увидалъ, что дружба, 
какъ поклонъ, двусмысленная вещь», «любилъ онъ заговоры злобы тайной раз- 
строить словомь, будто бы случайно; любилъ враговъ внезапно удивить, на крикъ 
и брань—насмАшкою ответить, иль, притворись разсАяннымъ невАждой, ласкать 
ихъ долго тщетною надеждой».

Селимъ («Измаилъ-Бей»).— См. З а р а .
Селимъ («Аулъ-Вастундоюи»). —  Меньшой братъ Акбулата. Былъ «слабъ и 

нАженъ», «чуждался битвъ и крови онъ и зла». «Онъ мать убилъ своимъ ро
жденье мъ» и «началъ жизнь свою, какъ многге кончаютъ— преступленьемъ». 
«Онъ росъ одинъ, на вол*, безъ заботъ». «Привыкъ онъ тучи видАть подъ 
ногами, а подъ собой одинъ безбрежный сводъ». «Въ степи, застигнутый 
мечтами, одинъ сидАлъ до поздней ночи», и «вкругъ него леталъ чудесный сонъ“ . 
Съ братомъ Акбулатомъ Селимъ неразлученъ и оба «никому они д*ла свои не 
повАряли, и надменной воли склонить предъ чуждой волей не могли». Но съ той 
поры, когда въ ихъ саклю вошла женою Акбулата Зара, Селимъ вдругъ изменился. 
«Я гибну!— говоритъ онъ брату. «Я страдаю! Одною думой день и ночь томимъ»! 
Въ его «душ * все шевелится грусть, какъ зм*й»... За поцАлуй Зары,— говоритъ 
Селимъ Акбулату, «я отдалъ бъ жизнь» и, «если-бъ могъ, не пожалАлъ другой». 
«Какъ бАдный рабъ онъ палъ« къ ногамъ Акбулата и волю далъ страданью и сле
зами».- «О, ради прежней дружбы... прежнихъ лАтъ, отдай мнА Зару! уступи! Я 
буду твоимъ рабомъ!» »Жизнь безъ нея— скучнАй, страшнЬе гроба». «Любовь хитрАй 
ч*м ъ ревность, или злоба; я вырву Зару изъ твоихъ когтей, она моя—и быть 
доллша моей!»

Слуга («Странный человтъкъ) .— Слуга Марьи Дмитр1евны.
Слуга («Странный человгькъ»).— Слуга БАлинскаго.
Слуга («Маскарадъ»).— Слуга Арбенина. Выдаетъ что Нина была на маска

рад*. Шшонитъ за приносимыми ей письмами и докладываетъ мужу.
Служки («Вадимъ»).— См. М о н а х и .
СлАпэй («Герои нашего времени*).—Мальчикъ лАтъ четырнадцати «совершенно 

слАпой отъ природы. „Сирота y6orifl“ . Говорилъ съ Печориными „малоросшйскимъ 
нар*ч1емъ-‘, хотя „изъяснялся чисто порусски“. При прощанш Янко что-то поло- 
жилъ слАпому въ руку, промолвивъ:—На, купи себ* пряниковъ.— Только? сказалъ 
слАпой.— Ну, вотъ теб* еще,— упавшая монета зазвенАла, ударяясь о камень.— СлА- 
пой ее не поднялъ“. Когда лодка съ Янко и дАвушкой. унеслась, слАпой остался 
сидАть на берегу и „громко плакалъ, долго, долго“.

СнАгинъ («Странный человгькъ'ъ).— Студентъ лАтъ 20-ти, олинъ изъ друзей Арбе
нина. На товарищеской пирушкА въ то время, когда «всА пьютъ и дурачатся, про- 
ситъ убАдительно Заруцкаго прочесть стихи Арбенина; характеризуетъ Арбенина 
наименовашемъ: «Странный человАкъ».

Советники (« Казначейша»).—Въ числА игроковъ казначея былъ и «господинъ 
совАтникъ, блюститель нрав >въ, мирный сплетники»..

Соколовъ, МатвАй (/-Вадимъ*).— Приказчикъ Налицына;отсчиталъ25розогъ ОлёшкА 
Шушерину. ВпослАдствш былъ связанъ казаками, брошенъ «въ холодный амбаръ» 
и обреченъ на голодную смерть.

Соколъ («Бояринъ Орша»)—Любимый рабъ Орши.
Солдатка («Вадимъ») —«Вдова солдатка, лАтъ 30-ти, довольно бАлая, здоровая, 

большая, русая, черноглазая, полногрудая, опрятная». Мать Петрухи. «При грозномъ 
словА: «пытка», она примАтно побдАднАла, но ни тАни нерАшимосги или страха 
не показалось на лицА ея, оживленномъ, быть-можетъ, новыми для нея, но не менАе 
того благородными чувствами». На всА пытки, «несмотря на жилы и на покрас-
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Н'Ьвшее ОТЪ боли ЛИЦО», «глубокий ВУДОХЪ былъ ОТВеТОМ Ъ. Убедившись, что 
Петруха не выдалъ тайны, она, «содрагаясь, подошла къ нему, но въ глазахъ ея 
сняла какая-то высокая, неизъяснимая радость: онъ не высказалъ, не выдалъ
своей тайны душегубцамъ».

Синодала князь («Делонги)— См. К н я з ь  С и н о д а л а .
Соррини („Испанцы“).— Натеръ итальянецъ-дезуитъ, служащШ при инквизицш. 

„Я плутъ“— говорить про себя Соррини:
„Я это знаю самъ, зачемъ скрываться 
Передъ собой? Я плутъ, но умный плутъ“.
Да, впрочемъ, я не вижу тутъ худого;
Я сотворенъ, чтобъ жить и наслаждаться,
И всеми средствами я долженъ достигать 
Предположенной цели. Я достигъ—
И умный человекъ; не удалось— глупецъ!
Такъ судятъ люди большей частью.
Великий инквизиторъ обещалъ 
У  нашего отца святого воспросить 
Мне шапку кардинала, если я 
Явлюсь ея достойнымъ, то есть,
Обманывать и лицемерить научусь.
О! это важная наука въ Mipe!
Наука женщинъ! съ нею прямо въ паны!
............................................................ Говорятъ

' „Женщины должны быть неприступны 
Для нашего сословья“, что такъ законъ ведитъ...
Ужель законъ въ сей толстой книге 
Сильней закона всякаго природы?
Безумецъ тотъ, кто думалъ удержать 
Ничтожнымъ правиломъ, постановленьемъ 
Движешя природы человека;
Онъ этимъ увеличнлъ грехъ и только;
Далъ лишнш совести укоръ, и между темь 

Желаше усилилъ занрещеньемъ».
Въ загробную жизнь Соррини не верить. Онъ спрапгаваетъ: «что такое адъ и рай, 

когда металлъ, въ земле отрытый, можетъ спасти отъ перваго, купить другой? Не для 
толпы ль довечивой, слепой, сочинена такая сказка»? Онъ уверенъ, что «пропо
ведники объ рае и объ аде не верятъ ни въ награды рая, ни въ тяжшя мученья, 
преисподней», «и добрый смыслъ велитъ не верить, что душу будетъ вечный жечь 
огонь; черти за ноги новесятъ техъ, которые ни рукъ, ни ногъ иметь не буду!ъ». 
Грехи, по словамъ С., можно откупить лишь были-бъ деньги. Но для другихъ Сор
рини смиренный рабъ БожШ. Онъ учитъ: «земная пища часто не должна ласкать 
того, кто пищею духовной владеетъ».

«Нейдетъ
Мне быть свидетелемъ м1рскнхъ вееелШ 
И юности пировъ гремящихъ.
Седипамъ этимъ преклоняться должно въ прахе 
Передъ распятьемъ, а не украшаться 
Венками радости: не петь я долженъ, но 
Рыдать, моляся за грехи свои 
И ваши—ибо стадо съ пастыремъ едино».

Бродяга исианецъ такъ определяетъ разницу между собою и Соррини: «Мы
делаемъ злодейства, чюбы жить, а онъ живетъ, чтобы злодейства делать*.------
Соррини не останавливается ни передъ какими средствами— мачеху Эмилш 
онъ подкупаетъ подарками, стугамъ приказываетъ, «что только можно: ядъ, страхъ 
огонь, мольбу употребить:— Убейте мачеху,служителей отца, лишь мне испанку при
ведите». Угроза Фернандо убить Эмилио, если Соррини не отпустить ее съ нимъ.
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но заставляеть ого отказаться отъ своего плана. За смерть Эмшии, которой С. 
хотелъ овладеть насильно, «онъ золь», какъ дьяволъ» и грозить пытками инкви- 
зицш Фернандо.

Упыось, какъ сладкимъ нектаромъ,
Его терзаньемъ, вздохами и визгомъ!...

, ' Спади, съ меня личина скромности,
Пускай узнаютъ все, что итальянедъ 
Соррини, по его веселно и пляскамъ,
Когда Фернандо будетъ издыхать 
Въ огне иль подъ ударомъ палача.,
Чфмъ медленней конецъ его придетъ.
Темъ будетъ счастае мое полней.
Оклевещу, его. Хоть самъ не вывернусь,
Но все же я упьюсь его мученьемъ.

Клевету С. зоветъ на помощь: онъ „никогда такъ не нуждался въ ней, „какъ 
ныне", чтобъ «могъ облить врага холоднымъ ядомъ ея „змФиныхъ жалъ“. С. 
не считаетъ себя ответствен нымъ за свои преступленья:^-«постриженъ былъ на 
сильно я въ монахи,— пускай, пускай они за все ответить, что сдФлалъ я, пускай 
въ аду горятъ они“...

СосМт» («.Вадимъ»).— «Отецъ Ольги, сосФдъ, другъ и позднее врагъ Палицына 
богатый, дворянинъ», снабжадъ Палицына деньгами въ случае нужды, ручался за 
него своею головою и, «подобно многимъ, кончилъ жизнь на соломе... «въ доме бед- 
наго соседа»; «на жесткой постеле», «передъ кончиной, его седая голова, неподвиж
ная, сухая, подобная белому камню, остановила на «Вадиме пронзительный взоръ, 
где горела последняя искра жизни и ненависти»...

Софья княжна («Странный человгъкъ»).— Кузина Загорскиныхъ. Но словамъ Бе- 
линскаго,— «прехорошенькая и прелюбезная девушка». Имеетъ злой язвительный 
языкъ; хитра и завистлива; любитъ безумно Арбенина; за равнодунпе губить 
его: она не останавливается ни передъ чемъ и «употребляетъ все, что имеетъ ядо- 
витаго женская хитрость, чтобы разрушить его благополуч1е». «Пусть погибну я»,—  
говорить С ., «но въ утеш ете себе скажу— онъ не веселъ, когда я плачу, его жизнь 
неспокойнее моей». «Слабодушна и не Тверда;» достигнувъ желаемаго, чув- 
ствуетъ раскаяше:— «О какъ бы я возвратила Арбенину его потерю», мучается С.

Старикъ («Маскарадъ»).— Родственникъ Нины. На похоронахъ ея замечаетъ, 
что на гробе «покровъ богатъ! парчу вы раземотрели? У  брата моего прошедшею 
весной на гробе былъ точь въ точь такой».

Старика дочь (старшая) («Вадимъ»).— Сидела и поддерживала голову сестры 
которая лежала у ней на коленяхъ; ихъ волосы были растрепаны, перси обнажены, 
одежды изорваны; толпа веселыхъ казаковъ осыпала ихъ обидными похвалами, 
обидными насмешками...»

Старика дочь младшая («Вадимъ»),— «Розовая, фантастическая головка, достой
ная кисти Рафаэля, съ детской, полусонной, полупечальной, полурадостной, невыра
зимой улыбкой на устахъ; она прилегла на плечо старика, такъ безпечно и довер
чиво, какъ ложится капля росы небесной на листокъ, изеушенный полднемъ, измя
тый грозою и стопами прохожаго».

Старикъ («Вадимъ-»).— Помещикъ села Краснаго, взятый въ пленъ и сидЪвинй 
въ одной изъ кибитокъ, изъ которыхъ видна была его «седая лысая, желтая, исчер
ченная морщинами, угрюмая голова; летъ 60-ти или более; его взглядъ былъ мра- 
ченъ, но благороденъ, исполненъ той холодной гордости, которая иногда родится 
съ нами, но чаще дается воспиташемъ, образуется отъ продолжительной привщчки 
повелевать себе подобными. Одежда старика была изорвана и местами запятнана 
кровью. Онъ не .хотелъ молча отдать наслед!е своихъ предковъ пошлымъ разбой- 
никамъ, не хотелъ видеть безчестче детей своихъ, не поднявъ меча за право соб
ственности...» «Эти черты, отлитыя въ какую-то особенную форму велич!я и благо
родства, исчерченныя когтями времени и страдашй, старинныхъ страданШ, слив
шихся съ его жизнью, какъ сливаются две однородный жидкости» «Ни близость



смерти, ни доеада, ни ненавиеть—нинто не могло, казаивеь отуманить этѳго, спркой- 
наго всеироникающаго.взотяда, но вогь онъ обратилъ ихъ во виугреиность кибиткн, 
и нто же? двѣ крупныя слезы, засверкавъ, невольно .выбѣжали иа с,.ѣдыя рѣеницы 
и чуть-чуть не уиали на поднявшуюся грудь его». -Казакн, одпакё, не.сдеѣли ио- 
дойти. къ старику; его строгій, нронзительный взѳръ норажалъ ихъ. дикія сёрдце 
пеионятнымъ страхомъ». ; :

Старичонъ («Отрывакъ»).—„Фигура, въ нолосатомъ халатѣ и туфляхъ“; „сѣдой 
сгорбяенНый“; лицо бліідное и длпнное, было ненодвігжно, губы сжаты; сьрыя мут- 
ные глаза, обведенные красной каймой, смотрѣли прямо безъ цѣии“. Старичокъ 
производилъ странное внечатлѣніе.ѵонъ дѣлалея то выше, то толще, то почти еов- 
сѣмъ съ живался“. Увидя его, Лугинъ подумалъ, не привидѣніе ли онъ. Во время 
бесѣды Лугивъ находился «иодъ магнетичеекимъ виіяніемъ ѳго сѣрыхъ глазъ“.

Старуха («Герой нашего времециі>).—Мать пьянаго казака-убійцы Вулича, ч«Ои- 
дѣ.іа іі а голсгомъ бревнѣ, обдокотясь на свои колѣни и доддерживала голову руками». 
«Ея губы по времеиамъ шевелились... молитву онѣ шептали, или нроіслятіе?> На 
обращеніе ееаула къ старухѣ, убѣдить сынасдаться и не заставляіь «госнодъ» до- 
ікидаться около хаты, только носмотрѣла пристаяьнб «и иокачала го.говой».

Старуха (",1'ерой нашего времени»).—На всѣ распросы ІІечорина отвѣчііла, «что 
она глуха и не слышитъ; когда же ІІечоринъ взялъ за  ухо слѣиого и  станъ его 
донытывать („товори, куда ты толъко таскался съ увломъ, а?“) старуха вдругь 
услышала, и стала ворчать: вотъ выдумываютъ, да още на убогаго! за  что вы его? 
что онъ вамъ сдѣлалъ':“.

Старуха І-ая (/-Страчный человткъ*).—Слабаго здоровья; «все ревматизмы да 
флюсъ». Задаетъ воиросъ; «развѣ можно графа іпохоронитыкакъ нищаго?»

Старуха 2-ая («Отранный ченовтъкы).— См. М а р ф а П е т р о в н»а.
Старушка-ниЩенка ( Ваі)имъл).—«Отарушка, низеивкая, сухая, съ болыпимъ брю- 

хомъ». «Ея засученные рукава обнажили двѣ руки, похожія на грабли, и иолусиній 
сарафанъ. составленный іизъ тысячи гадкихъ лохмотьѳвъ, висѣлъ криво и косо на 
этомъ подвижномъ скелетѣ. -Выраженіе ея лица поражало умъ какою-то неизъясни- 
мой низостью, какою-то гнилостью, .свойственной мертвецамъ, долго стоявшимъ; 
вздернутый носъ, огромный ротъ, изъ котораго вырвался голосъ рѣзкій и странный, 
еще ничего и е значиди, въ еравненіи- съ глазами нищенки*! Это были два „сѣрые 
кружка, прыгающіе въ узкихъ іцеляхь, обведенныхъ красньтми каймами; ни рѣс- 
ницъ,1 ни бровей, и при всемъ этомъ взглядъ тяготѣющій, на поверхности души, 
н роизводящій во всѣхъ чувствахъ болѣзненное етѣсненіѳ!» «Въ ея чертахъ» была 
«цѣлая повѣсть разврата и престушіеній», «но вичего похожаго на раскаянье».

Старушка («Княггтя Лиговская»).—Когда дипломатъ на обѣдѣ у Печорина обо- 
звалъ Москву «старой еплетпицей», «разряженная старушка затрясла головой и 
чуть-чуть не подавилась спаржею».

Схимникъ («Вадимъі). — Его блѣдное лицо приняли-бы за восковое, если-бъ 
голова порою не наклонялась и не шевелились губы; черная мантія н клобукъ уве- 
личивали его блѣдноеть, и руки, сложенныя на груди крестомъ, подобились тѣмъ 
двумъ костямъ, которыя обыкновенно рисуются подъ адамовой годовой».

с т а р и к ъ  — т р и ш к л .  9.7)

Т.
Тамара («Д<?л*онь»),--стр. 4 8 .
Тамара. (*Тамараъ).—Царица. „Прекрасна, какъ  ангёлъ небесный, какъ демонъ 

коварна и зла“.
Танцорка («Монго»).—Ея отецъ «простой кузнецъ»—ее «сударыней зовутъ», и за 

нее «три раза въ сутки каналыо-повара дерутъ». «Ъстъ за троихъ, порой и болѣ, 
за обѣдомъ пьетъ «люнель», и съ ней «плохія шутки».

Танюша («Уланша»).—См. — У л а н ш а.
Тришка («Вадимъ»).—Слуга ІІалицына, «давно желалъ бы пырнуть Палицыну 

іюжъ въ бокъ за жену свою»...
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Tess-de («Сашка»)— Учитель Саши, «чистый былъ французъ». Его отецъ бога
тый былъ маркизъ, но жертвой сталъ народнаго волненья: на фонаре однажды онъ 
повисъ, какъ было въ мод в, вместо украшенья». Сынъ, оставишь прахъ родителя 
судьбине, не поклонился гордой гильотине: онъ молча нроклялъ вольность и на- 
родъ, и натощакъ отправился въ походъ; и, наконецъ, едва живой отъ муки, при- 
шелъ въ Poeciro прославлять науки». «Педантъ полузабавный, имелъ онъ длинный 
носъ и тоншй вкусъ и потому «бралъ деньги преисправно». «Пять сисгемъ имелъ 
маркизъ. и на вопросъ «зачемъ»? Онъ отв'Ьчалъ вамъ гордо и свободно: «Monsieur - 
c’est mon affaire! (такъ мне угодно») «Нарижсюй Адонисъ», «покорный рабъ губерн- 
скихъ да-мъ и музъ, онъ сочинялъ сонеты, хоть порою по часу бился съ рифмою 
одною; но каламбуровъ полный лексиконъ, какъ талисманъ, носилъ въ карманахъ 
онъ, и былъ ув'Ьренъ въ дамской благодати», «не размышлялъ, что кстати, что не 
кстати».

Тирза (Сашка).— «Имя это дано во воле одного корнета» «Ея отецъ былъ жидъ» 
(у насъ служилъ шшоыомъ; мать полька изъ подъ Праги»). Въ ея лице характеръ 
южныхъ странъ изображался резко. «Безвестная печаль сменялас» вдругъ какою 
то веселостью недужной». «Ей было трудно сердцу приказать, какъ баловню ре
бенку». Свобода для нея «всего дороже». Подъ рубищемъ простымъ она росла, въ не
вежестве, какъ травка полевая прохожимъ не замечена, ни зла, ни гордой добро
детели не зная»; за первою ошибкой «мечты любви умчались какъ туманъ», и для 
того, чтобъ избежать второй .ошибки, «она дарила всемъ улыбки». Она была «свежа 
какъ персикъ молодой», застенчиво мила, какъ польская затейливая панна»; «гор
дый видъ чела казался ей приличенъ.» «Не наемный огонь горелъ въ очахъ, безъ 
цели томно; покрытый светлой влагой иногда онъ блуждалъ, какъ порой звезда по 
небесамъ блуждаетъ». «Пламень южный въ ланитахъ рделся, белый полукругъ зу- 
бовъ жемчужныхъ быстро открывался, и душистый локонъ лоснясь катился черною 
струей» «на ликъ младой».Она не зналачто такое балъ, по, думалось ей, что могла-бъ 
кружиться ловко предъ толпою, терзать мужчинъ надменной красотою, въ высокая 
смотреться зеркала», могла-бъ блистать и въ свете и ездить четверней въ карете.

Трущовъ («Маскарадъ»).— Человекъ маленькаго роста, «растрепанный, съ улыб
кой откровенной, съ крестомъ и табакеркою». «Семь летъ онъ въ Груз:и служилъ, 
посланъ былъ туда съ какимъ-то генераломъ, изъ-за угла кого-то тамъ хватилъ; 
пять летъ за то былъ подъ началомъ, и крестъ на шею получилъ».

У.

Уланша (« УлаишаС) «Громкое названье женщины— жертвы «потехи» целаго 
эскадрона.

Урядникъ («Герой нашего времени»).— Печоринъ жилъ у него на квартире и лю- 
бидъ его «за добрый нравъ», а въ особенности за хорошенькую дочку».

Уланъ («Уланша*).— «Безъ вина, что жизнь улана? Его душа на дне стакана, 
и кто два раза въ день не пьянъ, тотъ, извините, не уланъ“.

Управитель князя («Два брата»)>— Имеетъ «честь рабски донести, что все въ 
подмосковной готово для приняыя» его шятельства. За «разсуждете» («за что 
ваше шятедьство, изволили такъ прогневаться на Москву») получаетъ отъ князя на 
именовате: «дурачина».
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Ф.

ФедосЬй (с Вадимъ»).— Верный посланвцъ IOpin. За него готовъ «въ огонь и въ 
воду», п. ч . «Богъ велитъ мне,— говоритъ Ф., служить тебе баринъ. Онъ меня 
спроситъ на томъ свЬте: служилъ ли ты верой и правдой гоеподамъ своимъ». 
«Ужъ таково дело холопское». Умираетъ нодъ топоромъ Вадима, спасая Ольгу.

Федосей («Два брата»).— Слуга Дмитр1я Петровича.
Федька (Вадимъ»).— Слуга.
Федька («Княгиня Лиговская»).— «Маленькш МеркурШ» Печорина; «гордясь ве

ликой доверенностью господина, стрелой помчался въ лавочку», чтобы отнести 
письмо «на городскую почту».

Фотька („Вадимъ*)—'См. А т у е в ъ.
Фернандо („Испанцы*).—  Пр1емышъ донъ-Альвареца. Сынъ Моисея. Найденъ 

былъ на „кладбище", среди котораго стояла церковь— забитая, съ худыми окнами“ . 
Несмотря на утверждеше Альвареца, что онъ содержалъ Фернандо „почти совсемъ 
какъ бы родного", Фернандо помнитъ не одно оскорблеше:

............................................. каждый день
Я  чувствовать былъ долженъ, что рожденъ 
Я въ низкомъ состоянш, что обязанъ 
Всемъ, всемъ тому, кого душою выше;
За то ли, что ломоть вседневный хлеба,
Меня питавший, долженъ былъ упрекомъ 
Кольнуть мое встревоженное сердце?...
За это—благодарность отъ меня?
О, лучше бы отъ голоду погибнуть,
Чемъ выносить ташя укоризны!..

Любитъ взаимной любовью Эмилш, дочь Альвареца, но какъ «пр1емыпгь, 
безъ роду и племени, не можетъ жениться на ней». Эмшпя одна во всемъ Mipe ему 
сказала «люблю». «Ей одной онъ» поверилъ все мысли, все желанья. гТы 
для меня родня, друзья—ты все мне!» говоритъ онъ Э. Но для любви онъ не 
пожертвуетъ самолюб1емъ и гордостью. «Но что не будь— а даже для нея— малейшей 
не стерплю опять обиды! полно! Любовь возьметъ свое... но не теперь».

Любовь прияоситъ Фернандо одни мучешя. Прощаясь съ Эмил1ей онъ го
воритъ:— «Я  думаю, что былъ бы счастливъ я, когда бы не съ кФмъ было мне про
ститься... Ты будешь плакать— мне двойная мука»... <Будущность и прошлая 
жизнь «безцветная, съ прошеднщмъ ядовитымъ» терзаютъ Ф. Ценою жизни освобо- 
дивъ изъ когтей 1езуита Эмилш,*Ф. гордъ собою: «Какъ я великъ! -говоритъ онъ надъ 
трупомъ Эмилш. «Пожертвовалъ собой, своей душой, пожертвовалъ такимъ со- 
зданьемъ, чтобъ освободить Эмилш, хоть вечно я не увижусь съ ней!.. Одинъ, одинъ»
какъ жилъ, такъ и умрешь, Фернандо». «Я  былъ добръ»... говоритъ Фернандо
Ноэми. Онъ не можетъ видеть хладнокровно, какъ люди „стараются другъ другу д е 
лать зло, съ притворной добротой, когда совсемъ не просятъ ихъ"; за то, что не 
можетъ „видеть общаго стремленья къ ничему, или для золота разбитыя сердца!.." 
„Безъ правилъ любишь ты "— говоритъ Фернандо Ноэми,

..................................................................................... „Испанцы только
Безъ правилъ ненавидятъ ближнихъ!
У  нихъ и рай, и адъ— все на весахъ;
И деньги сей земли владеютъ счастьемъ неба,
И люди заставляютъ демоновъ краснеть
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Коварствомъ и любовью ко злу.
У нихъ отецъ торгуетъ дочерьми,
Жена торгуетъ мул.емъ и собою,
Король народомъ, а народъ свободой;
У  нихъ, чгобъ угодить вельмож* или 
Монаху, можно челов*ка,
Невинваго предать кровавой пыткф...
И сжечь за слово на костр*“...

Онъ хочетъ мстить и... „ц*лый миръ“, всю „землю" его „подвиги испугаетъ"... 
Онъ „мести душу подарили" и пе уступить „судьб*, хотя бы демонъ удивился 
чего Ф. не сможетъ сделать11.

Хадещшазъ («Ашикъ- Керибъ»).— Св. Peoprift— покровитель Кериба.
Хаджи-Абрекъ («Хаджи-Абрекъ») -«Молодой черноокий» черкесъ. „Хаджи без- 

страшный не садился ни разу даромъ на коня». Съ т*хъ поръ, какъ былъ убитъ 
братъ его Бей-Булатъ, онъ только хочетъ слезъ да крови... Въ немъ преступлен^ 
сладострастье, въ нихъ ядъ и рай души его»... «За единый часъ мщ етя онъ не взялъ 
бы вселенной". Онъ нашелъ убийцу и готовъ былъ сразить врага, но— «это-ль 
мщенье? Что смерть? Ужель одно мгновенье заплатитъ мн* за столько л*тъ  
печали, грусти, мукъ? О, н*тъ! Онъ что нибудь да въ M i p *  любитъ: найду любви 
его предметъ и мой ударъ его погубить!» «Н*жный образъ Лейлы не остановили 
его: «блеснула шашка. Разъ— и два... и покатилась голова... И окровавленной ру
кою съ земли приподняли онъ ее, и острой шашки лезв1е, обтеръ волнистою косой».

Критика'. Въ Х .-А . или Вадим*, по зам'Ьчанйо Михайловскаго, „Лермонтовъ 
ц*нитъ конечно, не зв*рскую ихъ жестокость, а лишь ту пропорщональность или 
эквивалентность мысли и д*ла, который онъ тщетно искалъ вокругъ себя, въ сво
ихъ современникахъ«. Л. ищетъ людей, <у которыхъ пе г ляд Или врознь, а слива
лись въ д*ло». Ихъ же ищетъ, на нихъ любуется онъ и въ нетронутомъ цившгаза- 
щей Кавказ*. Злод*йсше поступки, совершаемые вс*ми этими Оршами, Вадимами, 
Хаджи-Абреками, Измаилами-беями, если и пугаютъ Лермонтова своими кровавыми 
блескомъ, то немедленно же находятъ себ* въ его глазахъ и оправдаше и поэти
ческую красоту въ той цельности настроешя, въ той безповоротной р*шимости, съ 
которой они совершаются. А  отсутств1е этихъ чергъ въ окружающей его жизни въ 
такой-же м *р * оскорбляетъ его". [Михайловскт. Соч. т. V. «Герой безвременья»].

Часовой («.Герой нашего времени'!').—На предложеше Максима Максимовича 
осмотреть ружье и «ссадить» кружившагося около крепости Казбича, отв*чалъ:—  
Слушаю ваше высокород]е: только онъ не стоить на м * с т * .— «Прикажи»!— ответили

На суд* святой ннквизицш, когда Фернандо пытали долго: 
Вопросы д*лали— онъ все молчалъ; ни слова 
Они не вырвали у гордаго Фернандо".
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смеясь штабсъ-капитанъ.— Эй, Любезный!— закричалъ часовой, махая рукой:— по
дожди маленько, что ты крутишься какъ волчокъ? Потомъ «прицелился«... бацъ!.. 
мимо,—только порохъ на полке вспыхнулъ. «Когда Максимъ Максимовйчъ присты- 
дилъ его за про.махъ, ответилъ:—Ваше высокоблагород!е! умирать отправился; та
кой проклятый народъ, сразу не убьешь».

Чвляевъ («Странный человгъкъ»),— На вопросъ Вышневскаго («когда-то русски' 
будуть русскими?») отвечаете:— «когда они на сто лете подвинутся назадъ и бу- 
дутъ просвещаться и образовываться снова-здорово».

Черкесы («Кавказскт плпнникъ»).— «Въ буркахъ, въ шапкахъ черныхъ; «на 
каждомъ лукъ, кинжалъ, колчанъ, и шашка на ремняхъ паборныхъ, два пистолета 
и арканъ».

Чиновникъ {«Маскарады).— Заходилъ «сейчасъ лишь изъ правленья» къ баро
нессе Штраль, чтобы переговорить объ ея деле.

Ш.

Штраль баронесса (« Княгиня Лиговская»).— Не имеетъ „никакого поняття о 
любви", хотя «не ребенокъ». По словамъ Печорина, уморила двухъ мужей, теперь 
за третьимъ, который, къ счастш его немецъ, и поэтому, верно, ее переживете». 
Дама летъ тридцати, чрезвычайно свежая и моложавая», «съ гордымъ видомъ". 
«Слыла неприступной добродетелью». Когда Печоринъ заявилъ, что „решился побе
дить скромность" баронессы «упрямствомъ», ответила «съ презрительной улыбкой":—  
«вы не первые, и вамъ это не удастся». '

Штраль баронесса («Маскарадъ»).— «Женщина съ душой», какъ называетъ ее 
Арбенинъ. Молодая, красивая, светская вдова; задумывается надъ судьбою светской 
женщины;

„Подумаешь: зачемъ живемъ мы? Для того-ли,
Чтобъ вечно угождать на чуждый нравъ 
И рабствовать всегда! Жоржъ Зандъ почти что правъ.
Что ныне женщина? Создаше безъ воли,
Игрушка для страстей иль прихоти другихъ!
Имея светъ судей и безъ защиты въ свете,
Она должна таить весь пламень чувствъ своихъ,
Иль удушить ихъ въ полномъ цвете.
Что женщина? Ее отъ юности самой 
Въ продажу выгодамъ, какъ жертву, убираютъ.
Винятъ въ любви къ себе одной,
Любить другихъ не позволяютъ.
Въ груди ея порой бушуетъ страсть:
Боязнь разсудокъ мысли гонитъ,
И если какъ-нибудь, забывши света власть,
Она покровъ съ нея уронить,
Предастся чувствамъ всей душой—
Тогда прости и счастье и покой!
Светъ тутъ: онъ тайны знать не хочетъ; онъ по виду.
По платью встретить честность и порокъ,—
Но не снесетъ прилич!ямъ обиду,
И въ наказашяхъ жестокъ!.."
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Ш. боится свАта. Полюбивъ ЗвАздича, который, по ея мнАнно, „нич
тожный", жалгай человАкъ", она, „вч. пылу самозабвения, готова „быть можетъ, такъ 
отъ скуки, отъ досады, отъ ревности", къ нему на шею кинуться, моля дать ей два 
сладктя мгновенья, не требуя любви, но только сожаленья», и дерзко скажетъ: 
я твоя!» Но баронесса не хочетъ, чтобы «смАхъ толпы пустой, и шопотъ злобныхъ 
сожалАшй» касался ея имени. Она отводить «этотъ смАхъ и шепотъ» на свою нр1я- 
тельницу и бросается въ „ц!шь ужасныхъ предпр1япй“.— «Теперь я спасена— по
лезный мнА урокъ»,— с,ъ обпегчешемъ говорить Штраль, направивъ «злослов1е свАта» 
на ложную дорогу (на Нину Арбенину). «Ужасное предпртяйе» заходить далеко. 
О судьбА Нины Штраль не заботится, но опасноть грозящая князю ЗвАздичу, пу- 
гаетъ баронессу: „Я,— говорить она,— хочу его спасти, во что бы то ни стало,— буду 
просить и унижаться; обличу себя въ обманА, преступленья»! Штраль решается 
Ахать къ князю; «не требовать любви и не выпрашивать признанья»,

РАшилась я пргЬхать къ вамъ,
Забывъ и стыдъ, и страхъ, —все, свойственное намъ.

НАтъ, то обязанность святая.
Былая жизнь моя прошла,
И жизнь ужъ ждетъ меня иная.
Но я была причиной зла,
И, свАтъ навАки покидая,
Теперь все прежнее загладить я пришла.

Я перенесть свой стыдъ готова;
Я не спасла себя— спасу другого».

Она рАшаетъ бросить свАтъ «навАки»; и немедленно уАзжаетъ въ деревню. 
„Фантазш! Романы!.. Хоть рукой махни"! опредАляетъ одинъ изъ гостей на балу 
отъАздъ баронессы.

Шушеринъ, Олешка («Вадимъ»).— Молодой слуга Палицына (см. Вадимъ, стр. 60-я.

Э.
Эмимя {„Испанцы*). - -  Дочь донъ-Альвареца. Любитъ пр1емыша Фернандо, 

„нАжнАй веего на свАтА"; объ окружающихъ отзывается: шАдь надо-жъ ынА 
окруженной быть такимъ народомъ!»...

ПослА изгнашя Фернацдо изъ дома Альвареца, Эмид1я всэ такъ же любитъ 
его, ходить въ черномъ платьА, потому что „черный цвАтъ— печали цвАтъ". Думая 
что Фернандо умеръ, она «не шцетъ блажества— нАтъ его, нАтъ въ свЬтА ничего—  
Фернандо умеръ! Онъ умеръ... умеръ... онъ погибъ на вАки». СлАдуя совАту Фер
нандо, хочетъ идти въ монастырь: «Фернандо умеръ! я хочу исполнить его же
ланье... онъ меня любилъ!» «Счастье ей тяжело». Отвергаетъ любовь Сорринии, подъ 
угрозой кинжала, видя невозможность спасетя, просить у Бога смерти, чтобы 
избАгнуть безчестья. Умираетъ подъ кинжаломъ Фернандо, освобождающаго Э. отъ 
«когтей» 1езуита.

Ю.
ЮрШ ( „Вадимъ*).— Сынъ Палицына, молодой офицеръ, „простой, добрый и ум

ный юноша". „Лицо Юр1я было изъ тАхъ, которыя" нравятся женщинами: что-то 
доброе и вмАстА буйное, пылкость безъ упрямства, веселость безъ насмАшки". 
„Длинные русые волосы его вились вокругъ шеи, и голубые глаза не отражали 
свАтъ, но, казалось, изливали его на все, что имъ встрАчалось". „Въ звукахъ его 
голоса «ясно выражались благородный «чувства». Ребенкомъ трепетали онъ при 
словА „бука" и былъ баловнемъ родителей, грозой слугъ н особенно служанокъ‘‘.



Ю Р1Й — я н к о . 1 0 3

Въ юности „слава* стала его „кумиромъ, война „наслаж деш ем ъ.„Ю . мечталъ*, о 
поход'Ь въ Турцш,— „гдгЬ онъ упитаетъ кровью невКрныхъ свою острую шпагу*, 
будетъ гордо „попирать разрубленный, низверженныя чалмы поклонииковъ корана*. 
Какъ счастливъ онъ будетъ, когда самъ Суворовъ ударитъ его по плечу и мол- 
витъ: «Молодецъ! хватъ! лучше меня!..? «Онъ не былъ мстителенъ», но за измКну 
любимой женщины (Зары) решился мстить изменой всКмъ женщинамъ вместо 
одной». «Въ столпцЪ, на пышныхъ праздникахъ, Ю. съ злобною радостью старался 
ссорить своихъ красавицъ». «Онъ забавлялся сей тайной, но уб1йственной войною» 
У  него остались одни воспоминашя. «Онъ все перечувствовалъ, и прелесть новизны 
не украшала его страсти къ ОльгЬ; — «когда онъ пе былъ съ нею вмйстЪ, то 
скука и спокойств1в не оставляли его;] но, приближаясь къ ней, онъ вступалъ въ 
очарованный кругъ, гдгЬ не узнавалъ себя, и благословлялъ свой длЪнъ, и в'Ьрилъ, 
что никогда не любилъ сильнее теперешняго». «Онъ почерпалъ неистовый пламень, 
бурныя желатя, гордую е о л ю » — «все только въ глазахъ Ольги», «внКэтого волшеб- 
наго круга онъ былъ чэлов'йкъ какъ и другой— просто умный юноша».

„Онъ смутно чувствовалъ, что это его последняя страсть, узелъ, который 
судьба, не умгЬя расплгсть, перерубитъ, подобно Александру*.— „Я мужчина, я твердъ 
душой н тгЬломъ, говорилъ онъ Ольг’Ь... Но если надобно умереть, я умру не вздрог- 
нувъ, не простонавъ... Клянусь, никто подъ небесами не скажетъ, что твой другъ 
склонилъ кол'Ьна передъ низкими палачами!..*

Я.

Янко {«Герой нашего времени-»).— «Удалецъ» -  контрабандистъ. ЧеловКкъ сред- 
няго роста въ татарской бараньей шапк’Ь, но острпженъ былъ по-казацки;» за ре- 
меннымъ поясомъ его торчалъ большой ножъ». Наказываетъ сл-Ьпому «беречь то 
мЬсто», гдЪ богатые товары». Ъдетъ вмКстгЬ съ девушкой «искать работы въ дру- 
гомъ мЬстК». «МиФ вездгЬ дорога, гдЪ только в-йтеръ дуетъ и море шумитъ».





ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОИЗВЕДЕНА  1  П .  Ю. ЛЕРМОНТОВА

И В Х О Д Л Щ И Х Ъ  В Ъ  М И Х Ъ  Т И П О Р Ъ ,  

О Б Г А З О В Ъ 2) ,  Л И Ц Ъ  И И П  Е  h  Ъ  31

!) Произведена въ «Перечив» расположены въ алфавитномъ порядкъ 
выделены жирнымъ шрнфтомъ.

2) Типы и образы, вошедшие въ «Словарь», отмечены курешомъ.
3) Лица и имена, набранный обыкновенным!, шрифтомъ, отнесены 

«Указатель» (см. 49— 103 стр.).



.



ПЕРЕЧЕНЬ ИР0ИЗВЕДЕН1Й. 107

1. Азраилъ, поэм а. Нанысана в ъ  1 8 3 1  г. И рообразъ поздн ей ш и хъ  иро- 
мзведенШ  Л.: «А нгела С мерти» (А зраилъ— ангелъ смерти у  м уеульм анъ) и 
«Д ем он а ».

Азраилъ.— Д'Ьва.
2. Ангелъ смерти, восточн ая  п о в ест ь  (1 8 3 1  г .) .  П освящ ается , дальней 

родственниц'!; и другу  Л., А. 1 .  Верещ агиной. П освящ еш е: «Тсб'Ь, те б е  мой даръ 
см и р ен н ы й ...» .

Ада.— Ангелъ смерти.— Зораимъ.
3 . Арбенинъ, драма в ъ  пяти  д М с ш я х ъ .  П редставляетъ обр а ботку  текста  

для сцены  р а н ее  написанной драмы «М аскарадъ» (см . ниж е). Ж елая ви деть  
св ою  п ьесу  на сцен !; и рук оводя сь  исклю чительно цензурны м и соображениями. 
Л. «п о  возм ож н ости  см ягчалъ и сглаж ивалъ» «характер ы  и стра сти » первоначаль
ной редакции О пущ ены сцены  маскарада, исклю чены  н екоторы й  лица (Т р у - 
щ ов ъ , Ш трал ь-барон есса , Ч иновникъ). «Ч еты р ехъ актн ы й  М аскарадъ» в ъ  новой  
редакщ и получилъ пять актовъ . Л ермонтову, однако, не приш лось уви деть  
п оста н овки  А. на сц ен е. Въ ста р ы х ъ  и здаш яхъ  сочиненШ  Л. п ьеса  печаталась 
п од ъ  заглав1емъ «М аскарадъ» (в тор а я  редакщ я), х отя  назваш е соверш енно не 
отвечал о ея идее. Самъ Л. в ъ  пи сьм е къ  . Раевском у определенно н азы - 
ваетъ  переработку  «М аскарада» для сцены : «А р бен и н ы м ъ ».

Арбенинъ.— ЗвЪздичъ, князь.— Казаринъ.—Маска.— Нина (Арбенина). 
Олинька.— Шприхъ.

4. Ашикъ-Керибъ, турецкая сказка. Н аписана въ  1 8 3 7 — 1 8 3 8  г .г . П о
явилась в ъ  печати лиш ь в ъ  1 8 4 6  г. (А л ьм ан ахъ  «В чера и се го д н я »).

А якъ-ага.— Кериба-мать и сестра. —Керибъ-Ашикъ. -К уп ец ъ . — Кур- 
шудъ-бекъ.— Куршуда-братъ.—Магуль-Мегери.— Паша.—Хадерил1азъ.

5. Аулъ Бастунджи, ю н ош еская  поэм а в ъ  д в у х ъ  гл а вахъ  (1 8 3 2  г .) . 
П освящ еш е: «Тебе,- Е авказъ , суровы й царь земли, я  п освящ аю  сти х ъ  не
б р еж н ы й ...» .

Акбулатъ.—Зара.— Мулла.— Селимъ.
6. Бояринъ Орша, п оэм а  в ъ  тр ехъ  гл а в а х ъ ; каж дой главе соп у тству етъ  

эп и гр аф ъ  и зъ  Б айрона. Д М ств1е п р ои сх од и ть  «н а  берегу Д непра крутом ъ , 
близь рубеж а  Литвы ч у ж о й » , в ъ  эп о х у  опричины (Ср. ниж е «Л и тв и н к а »). 
О тдельны й строф ы  «Б ояр и н а  О рш и », к а к ъ  напр. «Т ы  сл уш ать и сп ов ед ь  мою 
при ш ел ъ », сначала входили в ъ  «И сп о в е д ь » и за тем ъ  в ъ  «Л и тв и н к у », п оздн ее  
въ  окончательной  редакщ и вош ли в ъ  «М ц ы ри ». О бработка поэм ы  ш ла съ  1 8 3 3  г. 
до 1 8 3 6  г.

Арсешй.— Игуменъ.—Монахъ,— Орша, Михаилъ.— Оршн-дочь,— Соколъ.
7. БЬглецъ, гор ска я  легенда. Въ печати появилась лиш ь въ  1 8 4 5  г. въ  

альм ан ахе «В чера и сегод н я ».
Гарунъ.

8. Бэла, р азсказъ  вош едш Ш  в ъ  п ервую  часть  «Г ероя  наш его врем ен и».
Азаматъ. —  Бэла. —  Казбичъ. — ЛЬкарь.—Максимъ Максимовичъ. — Печо

ринъ.— Часовой.
9. Вадимъ, ю н ош еска я  п о в е ст ь  и зъ  эп охи  пугачевщ ин ы  ( 1 8 3 1 — 1 8 3 2  г .г .) .  

Н апечатана въ  1 8 7 3  г. («В е ст н и к ъ  Е в р оп ы », ок тя бр ь ), подъ  заглав1емъ «Ю н о 
ш еская  п о в е ст ь » .

Анюта.— Атуевъ.— Вадимъ.— Грицько.- Зара. — Ипатъ. — Казакъ. — Му- 
жикъ.— Ольга.—Орленко.— Палицына, Наталья СергЪевна. — Палицынъ, Борисъ Пе
тровича— Петруха.—Псарь.— Солдатка. — Старуха. — Соколог.ъ. — ЮрШ. — Федька.— 
ФедосЬй.— Шушеринъ.

1 0 . Госпиталь,— одинъ и зъ  обр азчи ковъ  «ю н кер ской  м узы » Л. См. ниже 
«У л а н ш а ».

Герой нашего времени, ром анъ  в ъ  пяти  отдельн ы хъ  р а зека за хъ , св я - 
за н н ы х ъ  общ н остью  одной худож ествен н ой  идеи. В се  эти  разсказы  н ап и сан ы  и 
появил ись в ъ  печати в ъ  разное время: 1 )  «.Бэла» напечатана первоначально 
в ъ  «О теч. З ап .» 1 8 3 9  г. (т . II) п од ъ  заглав1емъ «Б ., р а зск а зъ . И зъ за п и сок ъ  
оф ицера на К а в к а зе » , ’ 2 ) «Фаталиетъ», напечатанъ в ъ  том ъ  ж е ж ур н а л е
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( 1 8 3 9  г . т . Y I ) ;  3 )  « Тамань» , (II). 1 8 4 0  г. т. V III): 4 )  «Максимъ Макси- 
мычъ» и 5 )  «Княжна Мери» ,  п оявил ась  в ъ  п ервы й  р а зъ  в ъ  отдельном '!, 
и здаш и  «Г ер оя  н аш его  врем ен и ». Спб. 1 8 4 0  г . В ъ  этом ъ  издаш и Л. сгр уп п и - 
ровалъ  главы  ром ана в ъ  и н ом ъ  п ор я д к е , ч е м ъ  он'Ь появляли сь в ъ  печати ч. 1-я. 
1 )  « Б э л а » , 2 )  «М акси м ъ  М ак си м ы ч ъ ». Ч. II. «Ж уры алъ  П еч ор и н а »: 1 )  «Т а 
м а н ь », 2 )  «К н я я ш а  М ери» и 3 )  «Ф а т а л и ст ъ » ). Ко втор ом у  изданно «Г . Н. В .» 
Л. присоедин ил ъ  предисловие.

Азаматъ.— Апфельбаумъ.-- Бэла.—Вернеръ.—Вуличъ.—П-ва, Вгьра.— Г— въ, 
Семенъ Васильевичъ.— Господинъ.— Грушницкш. — Дама толстая.— Драгунский капи
танъ.—ДЪвушка.—-Вфимычъ.—Врем'Ьичъ.—ИванъИгнатьевичъ (капитанъ).— Казакъ.— 
Казбичъ.— Лакей.—Лиговская, княгиня. — Лиговская, княжна Мэри.—Максимъ Макси
мычъ.— Н., полковникъ.— Настя. — Печоринъ, Григорш Александровичъ.— Раевичъ.— СлЪ- 
пой.— Старуха.— Урядникъ.— Часовой.— Янко.

1 1 . Два брата, драма в ъ  п я ти  д М ств 1 я х ъ  (1 8 3 5 — 1 8 3 6  г .г . ) .  С ю ж етом ъ 
драмы п осл уж ил о «п р о и сш еств 1е » ,  сл учи вш ееся  съ  а втор ом ъ  в ъ  М оск ве . П оя в и 
л ось  в ъ  печати  лиш ь в ъ  1 8 8 0  г . в ъ  и здаш и  «Ю н о ш е ск и х ъ  драм ъ Л., вы ш ед- 
и ш х ъ  п од ъ  редакщ ей  П. А. Е ф рем ова.

Лиговская, княгиня (ВЪра).— Лиговсшй, князь.— Радины: Александръ 
Дмитр1евичъ, ДмитрШ Петровичъ и ЮрН1 Дмитр1евичъ.— ФедосЪй.

1 2 . Демонъ, поэм а . Д. м ож етъ  бы ть  н а зв а н ъ  тр удом ъ  всей  литературной 
д ея те л ь н ости  Л. П ервы е н а бр оск и  п оэм ы  отн о ся тся  ещ е к ъ  1 8 2 9  г. п осл ед н я я  
редакщ я к ъ  п осл ед н ем у  год у  ж и зн и  п оэта . П оэм а долго не м огла у в и д еть  п е 
чати , н о  р ук оп и сн ы е  сп и ски  съ  н ея  ходи ли  по рукам ъ . П ервая п оп ы тк а  К раев- 
ск а го  н ап ечатать  «Д .»  в ъ  «О течест. З а п .»  1 8 4 1  г . не увен ч а л а сь  успФ хом ъ «п о  
н езави сящ и м ъ  о тъ  редакции обстоя тел ь ств а м ъ ». Эти ж е «н езависяш дя обстоя тел ь 
с т в а »  вы звал и  два за гр а н и ч н ы х ъ  издаш я п оэм ы  (Б ерли н ъ  и К арлсруэ 1 8 5 6  г. 
1 8 5 7  г . ) ;  только в ъ  1 8 6 0  г . редакторъ  «сочиненШ  Л .» , п ок ой н ы й  С. С. Д уды ш - 
к и н ъ , наш елъ в озм ож н ость  оп у бл и к ов ать  в ъ  Р о ссш  пол ны й т е к ст ъ  « Д » . В ъ  
ю би л ей н ы я и здаш я 1 8 9 1  г . внесен ы  н овы е BapiaHTbi к ъ  п о эм е , по  вн овь  найден- 
н ы м ъ  р ук оп и ся м ъ  Л. Въ первоначальн ой  редакщ и п оэм ы  действ1е п рои сходи л о 
в ъ  И сп аш и. Д ей ствую щ и м и  лицами являлись дем онъ  и к а к а я -то  м он ахи н я . Въ 
1 8 3 7  г . Л. п одвер гаетъ  корен н ой  п ер ер а ботк е  свое  п р о и з в е д е т е : дейеттае пере
н о си тся  на К а вк а зъ  и, в м е ст о  и сп ан ск ой  м он ахин и , явл яется  зн ак ом ы й  обр а зъ  
Тамары.

Демонъ. — Гудалъ.— Князь Синодала.— Тамара.
Драматичесшя произведешя. Л. н ап исано п я ть  драм, произведений: 

1 )  «И сп а н ц ы » , трагедия: 2 )  «Л ю ди  и стр а ст и » . («M enschen und L iedenschaften»): 
3 )  «С тран н ы й  ч е л о в е к ъ » ; 4 )  «М а ск а р ад ъ » и 5 )  «Д ва  б р а т а » . Р а бота  н адъ  пер- 
в ы м ъ  и з ъ  н а зва н н ы хъ  п рои зведеш й  начата ещ е в ъ  1 8 3 0  г .,  р а боты  н адъ  п о - 
сл ед н и м ъ  отн о ся тся  к ъ  1 8 3 6  г .. Л. особен н о  т я г о т е л ъ  к ъ  области  драм ы . Опа
са я сь , ч то  ц ен зур а  не п р о п у сти ть  на сцену «М а ск а р а д ъ », Л. приним ается 
за  сц ен и ческое пр и сп особл еш е его и даетъ  н о в у ю  р ед а к ц ш  п ь е се  (см . «А р б е 
н и н ъ » ) .  Однако и в ъ  этом ъ  у р еза н н ом ъ  и см ягчен н ом ъ  ви де  п ьеса  не уви дел а  
подм осткоВ ъ  театра  и, н есм отря  на хл оп оты  А. И. М уравьева, и м ев ш а го  силь
н у ю  р у к у  в ъ  3 -ьем ъ  отдел ен ш , не бы ла допущ ен а к ъ  представление при 
ж и зн и  Л .; только в ъ  1 8 7 5 г . о сущ естви л ось  ж елаш е п оэта . ( Вольфъ. «Х р о н и 
ка  п етер б. т е а т р о в ъ » ).

1 3 . Джулш, п о в е ст ь . А вторская  п ом етк а : « 1 8 3 0  г. В еликимъ п остом ъ  и 
п о с л е » . « Я  сл ы ш ал ъ  э т о т ъ  р а зск а зъ  о тъ  одн ого  п у теш еств ен н и к а ». М есто  д е й 
ствия— Итал1я.

Джулш.— Лора.— Мелина.
1 4 . Измаилъ-бей, восточ н а я  п о в е ст ь  1 8 3 2  г. П оявилась в ъ  печати , п осл е  

см ерти Л., в ъ  1 8 4 3  г. «О теч. З а п .» .
Зара.—Измаилъ-бей.— Росламбекъ.— Русскш воинъ. — Селимъ.— Старикъ.

1 5 . Испанцы, тр агедш  в ъ  ст и х а х ъ . Самое раннее и зъ  др ам ати чески хъ  
п р ои зведеш й  Л .; н ап исан о в ъ  1 8 3 0  г. (п я т ь  а к тов ъ ). П освящ еш е: «Н е отвергай  
мой сл абы й  д а р ъ » . Действ1е п р о и сх од и ть  в ъ  К асти лш , во времена и н кви зи ц ш .
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Альварецъ, донъ.— Доминиканецъ.—Mapia, донна. — Моисей. — Ноэми.— 
Сара.—Соррини.—Фернандо.— Эмшпя.

16 . ИсповЪдь. Н аписана в ъ  1 8 3 0  г. М есто действия И с п а т я . При даль
ней ш ей  п ереработке «И сп о в е д ь » , какъ  часть, вош ла в ъ  «Б оярин а О рш у» и 
поздн ее в ъ  новой  редакцш  въ  «М цы ри ».

Журналъ Печорина. П одзагол овокъ  второй части «Г ероя  наш его врем ени», 
куда вош ла трилогш : 1 ) Тамань; 2 )  К няж на Мери и з )  «Ф а та л и стъ ». Л. пред- 
послалъ трилогш  особое  предислов'ш съ  и з в е щ е т е м ъ  о смерти Печорина и о б е -  
щ а т е м ъ  «к огд а  н и будь» отдать «н а  судъ  св е т а »  всю  ж изнь его героя .

17 . К авкавсш й  плКнникъ, поэма. Самое раннее и зъ  эп и ч ески хъ  произве- 
денШ Л. (1 8 2 8  г .) .  Эпиграф ъ и зъ  Гонза: « Geniesse und leide! Dnlde und entbehre! 
Liebe, b o ff ’ und g-laube». Н екоторы е сти хи  и отдельн ы й вы раж еш я, равно какъ  
и сю ж етъ  поэм ы , целиком ъ заим ствован ъ  у  П уш кина.

Гирей.— ПлЬнникъ. — Черкешенка.— Черкесы.
18 . Казначейша, поэм а. Первое и зъ  произведений Л., переданное п оэтом ъ , 

по п р ось бе  Ж уковск аго , для печати. Н аписано в ъ  1 8 3 5 — 1 8 3 6  г .г .;  напечатано 
в ъ  «С оврем еннике* 1 8 3 8  г. С юж етомъ для поэм ы  послуж ила п о в есть  Ш идлов- 
скаго  «П ри гож ая к а зн ач ей ш а », напечатанная в ъ  1 8 3 5  г. в ъ  «Б иблш теке для 
ч те ш я ».

Авдотья Николаевна Бобковская (казначейша). — Бобковсшй (казна
чей).— Гаринъ.—Исправникъ.— Предводитель дворянства.— СовЬтникъ.

19 . Каллы (п о  ч еркесск и -убш ц а). Первая изъ  ю н ош еск и х ъ  п оэм ъ  Л., п о 
свящ енн ая К авказу, если не считать явно подраж ательнаго «К авказскаго  п л ен 
н и к а ». Н аписана в ъ  1 8 3 1  г. Основной м отивъ  « К .»  ср. съ  основны м ъ м оти- 
вомъ п оздн ей ш аго  «Х адж и -А брек а».

Аджи.—Акбулатъ.—Акбулата-дочь.— Мулла.
2 0 . Княгиня Литовская,— неоконченны й ром анъ в ъ  девяти главахъ . Ра

бота  надъ ром аном ъ отн оси тся  к ъ  1 8 3 5  г . и представляетъ первую  п оп ы тку  
Л. создать  тотъ  типъ, которы й наш елъ полное выражение в ъ  «Г ер ое  наш его 
врем ен и». Ром анъ и м еетъ  автобиографическое значение. О т н о ш е т я  П ечорина к ъ  
Н егуровой  нап ом ин аю тъ  отн ош еш я сам ого Л. к ъ  С уш ковой -Х востовой . (См. За
писки С уш к овой -Х востовой  и письмо Л. к ъ  М. А. Л опухиной , в ъ  декабре 1 8 3 4  г .) .  
Р ом анъ появился в ъ  печати лиш ь в ъ  1 8 8 2  г. («Р у сск Ш  В естн и к ъ » . Я нварь). Ср. 
Печорина изъ  «К н яги н и  Л и говской » съ  П ечоринымъ и зъ  «Г ероя  н аш его вре
м ен и », стр. 8 5  и 39 .

Браницшй.—Горшенковъ.—Дипломатъ.— Господинъ-рыжш. — Литовская, 
княгиня ВЪра ДмитрИевна,—Лиговской, князь Степанъ Степановичъ.—Красинская.—  
КрасинскШ.— Мареуша.—Негуровы: Катерина Ивановна, Елисавета Николаевна и 
Николай Петровичъ.— Печорины: Варвара Александровна, Татьяна Петровна и Гри
горий Александровичъ.— Старушка.  — Штраиь, баронесса.—Федька.

2 1 . Княжна Мери. См. «Г ерой  наш его врем ени».
Апфельбаумъ.—Вернеръ.- Вгьра (Г —ва) . — Г— въ, Семенъ Васидьевичъ.— 

Грушницкш.—Драгунсщй капитанъ.—Иванъ Игнатьевичъ.—Литовская, княгиня.—  
Лиговская, княжна Мери.— Печоринъ, Григорт Александровичъ.

2 2 . Корсаръ, ю н ош еская  поэм а Л. (1 8 2 8  г . )  въ  тр ехъ  ч а стя х ъ . Р азсказъ  
ведется отъ  перваго лица (К орсаръ ).

Корсаръ.
Лермонтовъ, Михаилъ Юрьевичъ. Б тгр а ф и ч еск ую  к ан ву  см. в ъ  начале 

вы п уска , стр. 6. И сточники для и зуч еш я  Л. см. ниже стр. 1 1 3 .
23 . Литвинка, поэм а  (1 8 3 0  г .) .  В ъ  поздн ей ш ее п р о и зв ед е те  «Б ояри н ъ  

О рш а» Л. вн есъ  м ного изъ  «Л и тви н ки ».
АрсенШ.—Арсешя-жена.—Клара (Литвинка).— Старуха.— Сторожъ.

24 . Люди и страсти, драма в ъ  пяти  действ1яхъ . Подлинное заглав!е по 
нем ецки: «Menschen und Leidenschaften, ein Trauerspiel». Н аписана въ  1 8 3 0 — 31 г .г . 
Н екоторы й  сцены  вош ли въ  п оздн ей ш ее драм атическое п р о и зв е д е те  «С транны й 
ч е л о в е к ъ ». П ьесе  предш ествуетъ  посвящение: «Т обою  только в д ох н о в е н н ы й » ,.. 
Драма и м еетъ  автобш граф ическое з н а ч е т е ; въ  ней разсказана «у ж а сн а я  судьба  
отца  и сы н а— ж изн ь розно и  въ  разлуке у м ер еть» . Подъ именемъ Громовой, 
въ  деревне которой  происходитъ  действ1е, выведена бабка п оэта  Е. А. Арсеньева:



110 М. ГО. Л Е Р М О Н Т О В Ъ .

въ Н иколай М ихалы ч!; Волин!; сгр уп п и р ован ы  черты  характера  КЦля Васильевича 
Л ерм онтова и сам ъ  а в тор ъ  вы велъ  себя  п од ъ  им енем ъ Юртя Волина.

Василиса.— Волины: Васишй Михалычъ, Любовь Васильевна, Николай 
Михалычъ, Элиза и ЮрШ Николаевичъ.— Громова, Марфа Ивановна.— Дарья.— За- 
руцкШ.— Иванъ.— Слуга.

2 5 . Максимъ Максимовичъ. См. «Г ер ой  н аш его врем ен и ».
Лакей.— Максимъ Максимовичъ.— Н., доиковникъ.—Печоринъ.

2 6 . Маскарадъ, драма в ъ  ч еты р ех ъ  д е й с ш я х ъ .  Н аписана в ъ  1 8 3 4 —  
1 8 3 5  г г . ;  напечатана со  значительны м и цензурны м и у резк а м и  в ъ  п ервом ъ  п о - 
см ертном ъ  издаш и «СочиненШ  Л .» . Х л оп оты  автора о п оста н овк !; на сц ен у  
драмы не у вен ч а л и сь  у сп й хом ъ . «М а ска р ад ъ » бы лъ  при зн ац ъ  «п ь есо й  н ебл аго
н а м ер ен н ой » , «п о  п ричи не р е з к и х ъ  страстей  и х ар а к тер ов ъ г а такж е п отом у , что 
в ъ  ней добр одетел ь  н едостаточн о  в озн а гр а ж д ен а ». Э тотъ  о тзы в ъ  заставил ъ  Л., 
для т о го  ч тобы  у в и д еть  п ьесу  на сц ен е , пр и н яться  за  передел ку драмы и п ри - 
сп особл еш е ее к ъ  тр ебова ш ям ъ  цензуры  и сцены  (См. вы ш е: «А р б ен и н ъ » и 
« Д рам атичесш я п р ои зв ед еш я » ) .

Арбенинъ. — ЗвЪздичъ, князь.— Казаринъ.—Маска.— Неизвестный.— Нина 
(Арбенина).— Трущовъ.— Шприхъ.— Штраль, баронесса. —Чиновникъ.

2 7 . Монго, поэм а . Н аписана в ъ  1 8 3 6  г. в ъ  начале п ол ковой  ж и зн и  Л.—  
п осл едн ее  восп ом и н аш е ш ал остей  «ю н к ер ск ой  м у з ы » . Монго-— ш кол ьн ое прозвищ е 
д р уга  Л.— А л ек сея  А ркадьевича С толы пина, М аеш ка— такое  ж е прозви щ е сам ого  Л. 
У пом и наем ая в ъ  п о эм е  «тан ц ор к а  ю н а я » — «к р а са  и честь  балетной  с ц е н ы »—  
арти стка  П им енова; ея «п ок р ов и тел ь» N. N.— казанскШ  п о м ещ и к ъ  и отк у п щ и к ъ —  
М оисеевъ .

Маешка,— Монго.— N. N .— Танцорка.
2 8 . Мцыри, п оэм а  в ъ  X X Y II гл а вахъ . Е ди нственн ая и з ъ  н а п и са н н ы хъ  Л. 

п о эм ъ , к о то р у ю  он ъ  сам ъ  вклю чилъ въ  первое издаш е св ои х ъ  сти х отв ор ен и е  
По р а зск а зу  г . В и сковатова , одна в стр еч а  Л. на В оен н о-Г р узи н ск ой  д о р о ге  навела 
п о эта  на м ы сль о созда н ш  «М ц ы р и ». В ъ  М ц хете  Л. случайно позн аком ил ся  со 
етары м ъ м он а хом ъ  и зъ  бли ж н яго упраздненн аго м он асты ря . С тарикъ разсказал ъ  
п о эту  о своей  су д ь б е . С ы нъ гор ъ , он ъ  ещ е р ебен ком ъ  попалъ  в ъ  п л ен ъ  к ъ  
р усск и м ъ . Н а обр атн ом ъ  п у ти  р усск а го  отряда м альчикъ сильно за бол ел ъ  и 
бы л ъ  оставл енъ  на и зл еч еш е в ъ  м он а сты р е. Долго ю н ы й  ш гЬнникъ не м огъ  
св ы к н у ться  съ  н овой  ж и зн ь ю ,— тоск ова л ъ  по родн ы м ъ гор а м ъ  и п ы тал ся  беж а ть . 
За одну и зъ  та к и х ъ  п о п ы т ок ъ  он ъ  поплатился долгой  и трудн ой  бол езн ью . 
В ы зд ор ов ев ъ , он ъ  смирился и навсегда  остался  в ъ  м он а сты р е .— Н аписаны  
«М ц ы р и » («М ц ы р и »  п о -гр у зи н ск и — неслуж ащ Ш  м он а хъ , н е ч то  в ъ  род!; п осл уш 
н и ка) ВТ) 1 8 4 0  г. Э пиграф ом ъ в зя тъ  сти х ъ  и зъ  «К н и ги  Ц а р ств ъ »: «В к уш а я  
в к уси в ъ  мало меда и се а зъ  у м и р а ю ».

Монахъ.— Мцыри.
2 0 . Начатыя повести. Два отры вка . Во втор ом ъ  и зъ  н и х ъ  оп и сы ва ется  

д е тст в о  С аш и А рбенина. В ъ  р а зск а зе  м н ого  автобш гр аф и чески хъ  чертъ .
I. В***, графиня.— Л угинъ.— Минская, графиня.— Никита.— Старичокъ.

II. Арбенины: Александръ СергЬевичъ (Саша) и СергЪй Васильевичъ.
3 0 . Петергофсшй праздникъ, поэм а . Ю нкерское п р о и з в е д е т е  Л. См. 

«Г о сп и та л ь »  и «У л а н ш а ».
Псевдонимы Лермонтова: Графъ Дгарбекиръ и Степановъ въ  «Ш к ол ь 

ной  з а р е »  (см . н и ж е).
3 1 . песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и 

удалаго купца Калашникова. Н аписана в ъ  1 8 3 7  г . П осл е окон чател ьн ой  
отдел ки  « П е с н и »  на К а вк а зе , Л. в ъ  том ъ  ж е год у  переслалъ рукопись. А. А. 
К раевском у, и зд ав а вш ем у  тогд а  «Л и тературн ы я прибавлеш я къ  Р у сск ом у  И нва
л и д у » ; одн ако, п оя в и ть ся  в ъ  печати  «П е с н я »  см огла лиш ь в ъ  1 8 3 8  г. и то 
безъ  имени автора. Ц ензура долгое  врем я не допускал а  к ъ  печати произведен]!' 
опальн аго  п оэта . Х ода та й ство  Ж у к ов ск а го  предъ  м ин истром ъ народнаго п р о св е - 
щ еш я , в ъ  в е д е н ш  к о то р а го  находил ась  ц ензура, у вен ч а л ось  у с п е х о м ъ  лиш ь на
п ол ови н у : м и н истръ  (У в а р ов ъ ) р а зр еш и л ъ  п ечаташ е « П е с н и » , но съ  у слова ом ъ , 
ч тобы  п од ъ  ней не зн ачилось ф амилш  ссы л ьн аго  Л ерм онтова.
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Алена Дмитриевна, Калашникова.— ЕремЪевна.— Иванъ Васильевичъ Гроз
ный.— Калашниковъ, Степанъ.— Кирибтьевичъ.

3 2 . Сашка, «н равственная п оэм а ». Н аписана ещ е въ  ш кол е гвардей еки хе 
подпрапорщ иковъ  (1 8 3 3  г .) .  Л, продолж алъ работать  надъ п оэм ой  до 1 8 3 6  г ., 
но не закончилъ ея (обр ы вается  на второй  гл а ве). М к о т о р ы я  строф ы  в ъ  новой 
редакцш  вош ли въ  п озд н М н й я  пьесы , такъ  напр, строф ы  III и IT  в ъ  исправ- 
ленномъ вид!; вош ли въ  пьесу  «П ам яти А. И. О доевскаго» (1 8 3 9  г .) .  Декабристъ 
ОдоевскШ  в ъ  1 8 3 6  г. бы лъ переведенъ и зъ  Сибири на К авказъ  «рядовы м ъ  для 
в ы сл у ги ». Скончался во время п охода  15  августа  1 8 3 9  г.

Зафиръ.—Княгиня.— Мавруша..— К., Иванъ Иванычъ. —N., Марья Николае
вна,— Параша.—Tess, de marquis.— Тирза.— Сашка (Александръ Ивановичъ).

3 3 . Сказка для дЬтей (1 8 3 9 — 1 8 4 1  г г .) .  Л. не закончилъ «С к а зк и »; 
появилась в ъ  печати въ  январе 1 8 4 2  г. («О теч . З а п .» ).

Нина.— Нины отецъ.
Собраше сочинешй М. Ю. Лермонтова. При ж изн и  Л. появилось 

два издаш я «Г ероя  наш его врем ени». Спб. 1 8 4 0  и 1 8 4 1  г. и одно издаш е 
«С тихотворений ». Спб. 1 8 4 0  г. Первое посм ертное издаш е «С очи н еш й  Л .» (изд. Смир- 
дина) вы ш ло в ъ  в ъ З -х ъ т о м а х ъ  1 8 4 2  г. Въ начале п яти десяты хъ  годовъ  прош л. ст. 
право литературной собствен ности  на соч. Л. переш ло къ  фирм!; Глазунова, к о 
тор ой  и бы лъ сд’Ьланъ рядъ изданШ . И зъ н и хъ  наиболее полно издаш е, вы ш едш ее 
подъ  редакщ ей С. С. Дудыш кина. Съ 1 8 7 5  г. редакщ я «Сочиненш . Л .» перехо- 
дитъ  к ъ  П. А. Еф ремову, которы м ъ  въ  1 8 8 0  г. были вы п ущ ен ы , не входивпп я 
ран!;с въ  с о б р а т е  сочинеш й, «Ю н о ш е с т я  драмы и поэм ы  Л .» (С пб. 1 8 8 0  г. 
Изд. Глазунова). Только съ  1 8 9 1  г ., когда  право на с о ч и н е т я  Л. стало д остоя - 
ш е м е  всего  русскаго  общ ества, появляется  рядъ н ов ы хъ , действительно пол н ы хъ  
собраш й сочинеш й поэта . Такъ появились издаш я: А. Рихтера— редакщ я П. А. 
В и сковатова ; М аркса и п оздн ее  фирмы «П р о св ещ еш е»— редакщ я А. И. Введен- 
ск а го , и Гербекъ— редакщ я И. 1 .  Болдакова. При р аботахъ  по н астоящ ем у вы 
п у ск у  мы пользовались текстом ъ  э т и х ъ  трехъ  изданШ.

Стихотмрешя Лермонтова. П ервыя сти хотвор н ы я  п оп ы тки  Л. отн осятся  
в ъ  1 8 2 8  г.

3 4 . Странный человеке, ром антическая драма въ  13 сц ен ахъ ; каж 
дая сцена и м еетъ  особу ю  дату (съ  26  августа  по 12  м ая). Действ1е п роис- 
х оди тъ  в ъ  М оскве. Въ предиеловш  къ  драме, напечатанной въ  первы й разъ  въ  
изданш  «С оч . Л .» 1 8 6 0  г ., и в ъ  новой  редакщ и, оп убликованной лиш ь въ  
1 8 8 0  г ., авторъ говоритъ : «я  реш ил ся  излож ить драматически происш еств'ю  
истинное, которое  долго безпокоило меня, и всю  ж изнь, м ож етъ  бы ть , занимать 
не п ер еста н етъ »... «Л ица, изображ енны й м ною , в се  взяты  мною съ ' природы, и 
я ж елалъ бы , ч тобъ  они бы ли у зн а н ы ». «С тр. ч е л о в е к ъ »— посл едняя  изъ  ю н о- 
ш еск и хъ  драмъ Л. Н аписаш е ея отн оси тся  в ъ  1831* г. (См. вы ш е «Д раматичесш я 
п р о и зв ед е н ^ »).

Аннушка.— Арбенины: Марья Дмитр1евна, Владиьиръ Павловичъ и Па- 
велъ Григоры вичъ.— БЪлинскШ, ДмитрШ Васильевичъ,— Вышневскш.— Гость.— Док- 
торъ.— Загорскины: Анна Николаевна и Наталья Федоровна.— ЗаруцкШ.— Иванъ.— 
Мужикъ.—N., графъ. —  Поверенный. — Рябиновъ. — Слуга,— СнЪгинъ.— Софья.— Ста
руха.— Челяевъ.

3 5 . Тамань, разсказъ  и зъ  «Ж урнал а  П ечорина». См. «Герой  наш его 
врем ени».

ДЪвушка.— К&з&къ.—Печоринъ.— Слепой. -С таруха.— Янко.
3 6 . Уланша, поэма. В м есте  съ  «Г осп итал ем ъ» и «П етергоф сви м ъ  празд- 

н и ком ъ » представляете характерны й обр а зч и ке  «ю н кер ской  м узы  Л .» . Н аписана 
в ъ  1 8 3 4  г. для «Ш кол ьн ой  зари (см . ниж е). У поминаемы й в ъ  н оэм е  Лафа—  
товарищ и Л. по ш к ол е— ю нкеръ П ол и ван ова

Лафа.— Танюша („Уланша").—Уланъ.
3 7 . Фаталисте, разсказъ  составляю щ Ш  главу «Г ер оя  наш его врем ени». 

П оявился в ъ  печати посл е «Б эл ы » («О теч . З ап .» 1 8 3 9  г . т. V I ) со сл едую щ им ъ 
предисловземъ автора: «П редлагаемый зд есь  р азсказъ  находи тся  в ъ  зап и скахъ  
Печорина, переданны хъ мн!; М аксимомъ М аксимовичемъ. Не см ею  н адеяться ,



ч тобъ  всТ, читатели «О т. З ап .»  помнили оба  эти  незабвенн ы й для м еня ийени, 
и п отом у  сч и таю  н у ж н ы м ъ  нап ом ни ть, ч то  М аксим ъ М аксим овичъ  есть тотъ  
добры й  ш т а б съ -к а п и т а н ъ , которы й  разсказал ъ  м н е  историю Б элы , напечатанн ую  
в ъ  3 -й  к н и ж к е  «О т. З а п .» . П ечоринъ— т о тъ  сам ы й м олодой  ч ел овекъ , которы й  
п ох и ти л ъ  Б эл у .— П ередаю это т ъ  отр ы вок ъ  и зъ  за п и сок ъ  П ечорина вд> том ъ  виде, 
в ъ  ка к ом ъ  о н ъ  м не д оста л ся ».

Вуличъ.— ЕремЪичъ. — Ефимычъ.— Максимъ Максимовичъ. -  Настя.—Печо
ринъ.— С., маюръ (ВасилШ Пётровичъ).— Старуха.— Урядникъ.

3 8 . Хаджи-Абрекъ, п оэм а  (1 8 3 3 — 1 8 3 4  г г .) .  П ервое изъ  п оя в и в ш и х ся  
в ъ  п еч а ти , безъ  в ед о м а  автора, п р о и зв ед е н а  Л. ( «Б и бл ю тек а  для ч те ш я » 1 8 3 5  г .) .  
Т овари щ ъ  п о  учи ли щ у и родствен н и к ъ  Л. отдалъ р ук оп и сь  «Х а д ж и -А бр ек а» 
редактору  «Б и бл . для ч т е ш я » , 0 . И, С ен ковском у, которы й , « к ъ  д о са д е»  п оэта , 
н ап ечатал ъ  п оэм у  в ъ  ж ур н ал е  за  полной  подп и сью  Лермонтова.

Бей-Вулатъ.— Лейла.—Лезгинецъ.— Хадлси.
3 9 . Черкесы, п оэм а . Одна и зъ  са м ы хъ  ран н и хъ  и ч и сто-н одраж ател ьн ы хъ  

п ьесъ  Л. А втор ск а я  дата: « 1 8 2 8  г. В ъ  Ч ембаре. За д у б о м ъ » . Ц елы е сти хи  въ  
п о эм е  заи м ствован ы  у  П уш кина; н ек отор ы м  м е ст а  п оч ти  досл овно п ов тор я ю тъ  
Л ерм онтовскаго «К а в к а зск а го  пл'Ьнника».

Школьная заря. Р у к оп и сн ы й  ж урн алъ, вы ходивш Ш  в ъ  1 8 3 4  г. в ъ  ш к ол е  
гв а р д ей ск и х ъ  п одп рап ор щ и к овъ . Р у к оп и си  склады вались авторам и в ъ  особы й  
я щ и к ъ ; еж енедел ьно по средамъ р ук оп и си  вы ним ались, подш ивались и п р оч и ты 
вались на о б щ и х ъ  со б р а ш я х ъ . Л. приним алъ д еятел ьн ое  у ч а е й е  в ъ  ю н керской  
л и тер атур е ; п о д ъ  псевдоним ам и граф а Д1арбекира и С тепанова появляли сь и 
р асходи л и сь  в ъ  сп и ск а х ъ  «ю н к ер еш я  п ьесы  Л .; сам ъ  ж е и о эг ь , бы вп п й  уж е въ  
то  врем я а втор ом ъ  та к и х ъ  произведена}, к а к ъ  «А н ге л ъ » , «П а р у съ » . «Д ва 
в ел и ка н а», в ск о р е  получилъ среди товарищ ей  наи м ен оваш е «н ов а го  Б а р к ова ».
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Источники для изучения Лермонтова:

а) Б1ограф|и: Введенскт, А. И. М. Ю. Л—ъ, при первомъ томгЬ полнаго 
собрашя сочинений Л. (первое издание А. Маркса, СПБ. 1891 г.), Т-ва «Просв'Ьщеше»; 
тамъ же указаны важнейшие источники. Вискозатовъ, П. П. Подробная бшграф1я 
Л. занимаетъ отдельный шестой томъ полнаго собравчя сочинен!й Л. въ издании
A. Рихтера, М. 1889— 1891 г.; тамъ же' подробный перечень источниковъ.—Котля- 
ревскт, Н. А. Лермонтовъ, его личность и произведевтя, СПБ. 1905 г. (Второе из- 
дате).

Критика: Авдгъевъ, М. В . Русское общество въ герояхъ и героиняхъ литерату
ры, СПБ. 1907 г. (второе из;/ате);— Андреевскш, О. А . Литературныя чтешя, СПБ. 
1891 г., или третье дополненное издаше той же книги, вышедшей подъ загла- 
в1емъ «Литературные очерки», СПБ. 1902 г.— Буренинъ, В. П. Критичееше этюды. 
СПБ. 1888 г.— Бгълинскш В. Г. Полное собраше сочинений, подъ редакщей С. А. 
Венгерова. Томъ У  и VI, СПБ. 1902—1905 г.— Введенскш, А. И. Общественное само
сознание въ русской литератур'Ь, СПБ. 1900 г. издаше П. Мельникова.—Веселов- 
скгй, Алекс.гъй Н. „Этюды и харакприки“](ст. «Этюды о байронизм!}), М. 1907 г. третье 
издаше.— Владимирова, П. Исто ’ чэсше и народно-бытовые сюжеты въ поэзш Л. 
Шевъ. 1892 г.— Головинъ, К. Руссе t романъ и. русское общество. СПБ. 1897 г.— Гри- 
горьевъ, А. А. Сочинешя т.*'1^Л 1Б..-1876 г.— Добролюбовъ, В . А. Сочинешя, СПБ. 
1876 г. т. 2. («Что тако.е обломовщина?»)— Зелинскш, В. Русская критическая литера
тура о нроизведешяхъ Леомо'нтоьа.'2 $. издаше’ второе, М, 1904 г. (собраны статьи, 
вышедшая до 1862 г.). Ивановь, ' И. Ж Лермонтовъ. Энциклопедический Словарь 
Брокгауза. Коробка, Н. А. Лийносгьвъ русскомь обществ!.. СПБ. 1903 г .— Котляревскш
Н. А. Личность поэта и его прои'Звёдешя, СПБ. 1905 г. Ммхайловскгй, Н. К. Сочи- 
нен1я, т. 5, изд. 1897 г. («Герой б' чременья») и (по поводу книги Андреевскаго). 
Литература и жизнь, СПБ. • 189'. .— ОвсяЯико-Куликовскгй Д. Н. Истор1я русской
интеллигенции Т. 1 . (Печоринъ), М 1907 г. второе изд. Саблина.—  Острогорскш,
B . П. Этюды о русскихъ пиеа ляхъ, СПБ. 1891 т.—Пыпинъ, Н. А . Истор1я рус
ской литературы. Изд. второе. С . 1903 г. т. 4.— Розановъ, В. В . Литературные 
очерки. СПБ. 1899 г.— Ооговьевъ, Ч . G. Сочинешя. СПБ. 1903 г. т. 8.— Спасовичъ,
В. В. Сочинешя, СПБ. 1889 г. т. 2.
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Последовательность типовъ въ творчестве Лермонтова:
Демонъ (1828 г .) .
Арбенинъ («Странный челов'Ькъ»). 
Волинъ («Люди и 'страсти»), 
Вадимъ.
Измаилъ-бей.
Мцыри.
Арбенинъ («Маскарадъ»).

Печоринъ («Княгиня Лиговская»), 
Радинъ («Два брата»).
Печоринъ («Герой нашего времени»), 
«Сказка для дЪтей».

Демонъ (1841 г.).

Место действ!я въ произведежяхъ Лермонтова.
Востокъ: „Азраилъ", „Ангелъ смерти".
Испан1я: Первоначальная редашця „Демона", Испанцы.
Итал!я: „Джулю".
Кавказъ: „КавказскШ пльнникъ", „Черкесы", „Каллы", „Аулъ Бастунджи, „Из- 

маилъ-Бей", „Хаджи-Абрекъ", „Мцыри", „Демонъ", „Герой нашего времени".
Москва: „Сашка“ , „ПЬсня про царя Ивана Васильевича Грознаго".
С.-Петербургь: „Уланш а", „ПетергофскШ нраздникъ", „Госпиталь", „Монго 
„Княгиня Лиговская", „Сказка для д’Ьтей".
Деревня: „Люди и страсти", „Вадимъ".
Тамбовъ: „Казначейша".
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К . р о м Т  т о г о  и м е ю т с я  в ъ  п р о д а ж е  с л е д у ю ш д я  к н и г и

Г. Г. Тудоима:
I.

КН И ГА  ДЛЯ КЛАССН АГО  ЧТЕН1Я.
Составлена по п ор уч ен т  Педагогическаго Комитета Восьмикласснаго 

Коммерческаго Училища въ ЛЪсномъ.

ЦЕна (въ  папке) 60 коп.

И здаш е В осьм икласснаго К ом м ерческаго Училищ а въ  ЛДсномъ.

СЧАСТЛИВЪ титъ, " 
КТО ШБИТЪ ВСЕ В О Е

К н и г а  д л я  к л а е с н а г о  и  д о м а ш н я г о  ч т е ш я  с ъ  п о с л е д у ю щ и м и  б е с е д а м и .  

ЦгЬна 1 р уб ., съ  пересы лкой 1 руб. 2 5  коп .

Издаше Н. П. КАРБАСНИКОВА.

III.

КЛАССНЫЯ л и т е р а т у р н ы й  ЧТЕШЯ и б ес ф д ы
на урокахъ руеекаго языка въ младшихъ 

клаееахъ ереднихъ учебныхъ заведешй.
И З Д А В  IE  В Т О Р О В ] (исправленное и дополненное).

ЦЪна 40 коп.
Издаше Н. П. КАРБАСНИКОВА,



ИОВЫЯ ИЗДАШЯ

«БИБЛИОТЕКИ ВСХОДОВЪ“
Два героя. Очеркъ. В. Ф и р с о в а и 

JI. С п и д ы н о в о й Ц. 5 р. 25 к.
Подъ Рождество. Сборникъ рождествен- 

скихъ разсказ. 8 рис. Ц. 25 к.
Въ стракЪ утренняго спокойств1я. В. С-Ь- 

р о ш е в с к а г о .  26 фотогр. автора.
Ц. 30 к.

Приключежя шести лЪсныхъ четвероногихъ.
Д ж е м с а  Г р и н в у д а .  12 отд. карт.
Ц. 60 к.

Кавказъ . С . А н и с и м о в а .  Со многими 
рис. въ тексгЬ. Ц. 40 к.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1909 годъ
НА ДВУХНЕДЪЛЬЯЫН ЛИТЕРАТУРНЫЙ, НАУЧНЫЙ, ПОЛИТИЕО-ЭКОНОМИЧЕ-

СЕ1Й ЖУРНАЛЪ

„ ж  1  р  ъ “.
Подписная д^на съ доставкой и пересылкой на ^одъ 4 р., на полгода 2 р., на 
3 M tc , 1 р. Для выписывающихъ за-границу к ъ  ..шаченной ц'Ьн'Ь прибавляется стои

мость доставки. П/Ьна отд1зльнаго № 20 коп.

пт с о ш р у я и а ч б ш в 'в  с п ъ д у ю щ а з с ъ  тцъ:
Агафоновъ В. К., Арабажинъ К. И., Арцыбашевъ М. П., проф. Батюшковъ Ф. Д ., 
Баранцевичъ К. С ., Баршъ Г. 3., Беренштамъ В. В., Бернштейнъ Н. Д., Богушевеьчй 
Л. Д., Борисякъ А. А., Вудищевъ А. Н., Бухъ Л. К , Велиховъ Л. А., Вейнбергъ А. А., 
Венгерова 3., Вересаевъ В., Вечесловъ М. Г., Гриневская И. А., Гласко В. И.,Гусевъ- 
Оренбургсшй С. И. Дымовъ О. П., проф. Ермаковъ В. П., Заринъ А. Е., проф. Зографъ 
Н. Ю., Игнатьевъ Е. И. (Альфъ), Измайловъ А. А., проф. Иванюковъ И. И ., Камен
ский А ., проф. Красновъ А. Н., Купринъ А. П., Лейтесъ К. С., Лаврентьевъ Д. К., 
Левъ Мовичъ, Леонтьевъ П. П., Ленсгай В., проф. Лесгафтъ П. Ф., Марковичъ Б. А .? 
M ap ieB C K ift Л. М., Минцловъ С. Р., Морозовъ Н. А., Нелидова Е. Н-, Нелидовь Б . Н., 
Новиковъ А. И., Новорусск1Й М. В ., Носковъ Н. Д., Платоновъ, проф. Перетцъ В. Н., 
Петлюра С., пр.-д. Поварнинъ С. И., Потапенко И. Н., Поршь М., Потьхинъ 0. 0 ., 
Протопоповъ Д. Д., Рославлевъ А . С., Селивановъ А. Ф„ Свирсшй А. П ., Серг-Ьй 
Горный, Сиромаха, Танъ, Тихоновъ В. А., Тотом1анцъ В. 0 ., Тумимъ Г. Г., проф. 

Туганъ-Барановсгай М. И ., Цензоръ Д., Яновский А. Е„ д-ръ Яцута К. 3. и др.

АДРЕС'Ь РЕДАКЦШ^

С.-Петербургъ, Лиговская , 47. ®  Телефонъ №  288-70.

Т. Г. Шевченко. Н. Н о с к о в а .  8 рис. 
Ц. 30 к.

М. С. Щепкинъ. Н. Н о с к о в а. 14 рис. 
Ц. 30 к.

ДЪти скорби. Пов. А. А л т а е в а .  8 рис. 
Ц. 40 к.

Наши друзья. Рэзсказы - о животныхъ.
9 рис. Ц. 25 к.

Борьба за существоваше. Д. К о т л я р ъ.
20 рис. Ц. 25 к.

Въ волиахъ безконечности. Е. И г н а т ь е в  а. 
50 рис. Ц. 60 к.

Редакторъ: А. А. Богушсвсшй. Издатель: В. А. Богушевсшй.
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ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ И НАУЧНО-ПОПУЛЯРНЫЙ 
ЖУРНАЛЪ ДЛЯ СЕМЬИ И ШКОЛЫ.

Подписчики на полное издаше „ВСХОДОВЪ“
п о д у ч а т ь :

A Q  №№ большого формата разно- 
1  и  образнаго содержашя. Въ со
ставь ихъ входятъ: повести и раз- 
сказы.' оригинальные и. переводные, 
стихотворешя, историческая пов'Ьсти, 
сказки, легенды, бюграфш знамени- 
тыхъ людей, путешествш, очерки по  
естествознание, географщ, этногра- 

фш и пр. Постоянные отделы:

Изъ науки и жизни.— Обо всемъ.— При-
\ \ \ . -lA\\\ \vVft V"' \ V к Ч Х Л Л . rfOJ

тическш указатель дЪтской и народной 
литературы.

А П  № №  „Библштеки Всходовъ" —
1  и  к н и ж к и -м а л а г о  ф орм ата, заклю
чаю щ ая в ъ  себъ  к а ж д а я  ц'Ьлоё п р ои з
в е д е т е ,  белл етри сти ческое ю ш н а у ч -  

я У п о п у л я р н о е . 
ОТДЪЛЬНЫХЪ КарТИН ОКЪ;

Въ журнал'Ь црйнимаютъ учаслче следующая лица: А. Абрамовъ, 
А. Алтаевъ, В. Анучинъ, К. Баранцевичъ, А. Боане, В. Брусянинъ, 
И. Бунинъ, Л. Василевстй, М. Ватсонъ, Воротынскш, П. Вольно- 
горсжй, А. Галагай, Г. Галина, А. Доброхотову С. Елпатьевскш,
A. Заринъ, И. Игнатьевъ, В. Измайловъ, С Караскевичъ, В. Кар- 
рикъ, П. Левашевъ. М. Лялина, Д. Маминъ-Сибирякъ, С. Минцловъ,
B. Немировичъ-Данченко, А. Нечаевъ, А. Никольскш, Н. Новичъ, 
К. Носиловъ, Н Носковъ, Д. Пахомовъ, В. Писнячевсшй, С. По- 
рЬцшй, И. Потапенко, Н. Пружансшй, 3. Рагозина, Б. Розовъ, А. 
Свирсшй, В. СЬрошевсшй, В. Тумимъ, А. Чеглокъ, А. Яцута и др.

ПОДПИСНАЯ Ц М А съ доставкой и пересылкой:
Полное издате «Всходовъ» „Всходы11 еъ 12 карт., но безъ 

Дотеки Всходовъ“ :
,Биб-

На годъ въ PocciH 
На 4/2 года .
На 1/г года . . .  
За-границу. . . .

.. . . . 5 р .— к.
. . . . 2 » 50 »
. . . . 1 » 25 »

На годъ въ Россш . . . . 2 р.75к.
На ¥а года . -Л  . • • • -1  »50  ■ 
На \h года . . . . . . .  - - - 75
.За-границу. . .  ................... 4 » — -

1 .

На „БИ БЛ Ю ТЕКУ  ВСХОДОВЪ“  подписка, отдельно не принимается. 

Плата за объявл.: 1 стр.— 40 p., Va стр.— 20 р., стр.— 10 р.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ въ конторТ журнала: 
С.-Петербургь, 4-я Рождественская, № 8; въ конт. Печ- 
ковокой: Москва, Петровстя лиши,— и во вс£хъ изв-Бст- 

ныхъ книжныхъ магазинахъ.
Л

Р е д . - и з д .  Э. Монвижъ-Монтвидъ. Л



СЛОВАРЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ!) ТИПОВЪ.
(MaTepiajibi для характеристики общества по 

типамъ русскихъ писателей).
Вышли первые два выпуска: 1—2) „ Л и т е р а т у р н ы е  т и п ы  
Т у р г е н е в а 1. 3) Лермонтовъ. 4 ) Гоголь — ви д е ть  въ концЪ 

февраля 1909 г.
СОДЕРЖАН1Е Г1ЕРВАГО И ВТОРОГО ВЫПУСКОВЪ:

а). Предисловие. б) И. С. Тургеневъ, бтгрчфическая канва, 
в,) Характеристики  ти п о въ  въ  осв'Ьщолпи автора и критики. 

Подробный характеристики слЪдую/цихъ иповъ и образонъ: 
Акимъ. Алексей Петровичъ.- Аратовъ — Астаховъ.- Ася - Бабуринъ.— Бамба- 
евъ .—Базарова, А. В.— Базаровъ, В. И.— Базаровъ, Е. В.— Берсеневъ—Васнлгё 
Васильевичъ— Веретьевъ. Ворошиловъ.— Вязовникъ.—Герасимъ.— Голушкинъ.—  
Губаревъ.— Гуськовъ— Елена- Ельцова (ВЪра).—Засбкина (Зинаида).— Злотниц- 
юя, Соф|я и Варвара. —Инсаровъ.— Ирина.— Калинычъ.— КалломЬйцевъ.— Кара- 
таевъ— Касьянъ— Кирсановъ. Аркадий — Кирсановъ. Н. П.— Кирсановъ. П. П.—  
Колосовъ.- Колтовской, И. П. Колтовской, М. 51. Кукшина.— Курнатовсшй.— 
Лаврецкая, Г. П.— Лаврецкгё, И. П.—Лаврецшй, 0. И .—Лешневъ.—Леммъ.—Лиза.— 
Литвиновъ. Лукерья.— Лучиновъ.— Лучковъ. — MapiaHHa.— Маркеловъ. — Марья 
Павловна.- Машурина.- Миличъ, Клара —Моргачъ.— Н. Н —Наталья.— Наумъ.— 
Неждановъ.— Недопюскинъ.— Овсяниковъ. Остродумовъ.— Павелъ Александро
вичъ.--Паклинъ. Паншинъ— Пасынковъ.— Перекатова.— Пагасовъ.— Полозова —  
Пунинъ. — ПЬночки ;ъ — Радиловъ.— Ратчъ.—Рудинъ.— Санинъ.— Сипягина,—Сипя- 
гинъ.— Соломинъ. Стаховъ, Ув. Ув—Стегуновъ. — Сусанна. — Татьяна Бори
совна.— Трифонъ Иванычъ.-Харловъ. —Хвалынска.— Шестова, Т .— Шубин».— 

Чертопхановъ.—Чулкатуринъ.—веничка.- вимушка.—вомушка.
г) Указатель воЬхъ тиловъ, образовъ и лицъ, входящихъ въ лроизведешя Турге

нева, съ краткими характеристиками (свыше пятисотъ характеристик^.
д) Перечень произведены Тургенева съ историко-литературными справками и 

укагателемъ типовъ и образовъ по прилзввдетямъ.
е) Сводъ нарицательныхъ именъ.
д) Группировка типовъ (классовая).

ГОТОВЯТСЯ к ъ  ПЕЧАТИ ВЫПУСКИ: ПЯТЫЙ II ШЕСТОЙ 
(ГРИБОЕДОВЕ и Д. И. ТОЛСТОЙ).

В ъ  дальяМ ппе выпуски войдутъ: Пушиинъ, ГрибоЬдовъ. 0стровск1й, Салты- 
ковъ. Герценъ, Л. Н. Толстой. Гончаровъ, Пнсемсмй, Успечсмй Гл., Чеховъ,

Достоевскш, Горьк!й и др.
Въ составь выпуск,,въ до 10 печатных?. листовъ (листъ около 70 тысячъ буквъ) входить: 
а) краткая б(ограф(я иисателл, б) характеристика типовъ въ осв'Ьщенш самого автора, 
в) опфнка типа въ „ритикЬ, г) указания на преемственность тина. U .бпбдюграф1я пред

мета, о) СВОДЪ Л..;>,!,!ЭТеЛЫ1ЫХЪ имецъ.
Весь матер1алъ расположе.ъ въ алфавитномъ порядк’Ь.
Общая редакщя Н. Д. НОСКОВА и Г. Г. ТУМИМА.

Сотрудники: проф. Adpinuoeh С. А , Еоцянзвскш В. в., Вейнбергъ А. Е .,  
И гт т ш ь Е. И ., Пямайловъ А. .Т., Kanmepeez Н  Д., Конради Л . П., 
Либровичъ С. Ф., Львовичъ В. Л., Майеръ Н. Мартиросовъ С. Е., 
Носковъ Н. Д., прив.-доц. Поварнинъ С. И .. Райковъ В. Е., Соколовъ

Н. Mux.. Ту.шг.мо Т. Г 
Вое издаше спставитъ 12—15 выпуск,*въ и будетъ закончено въ течете трехъ 
лътъ. Принимается подписка на первые шесть выпусковъ по тгён'Ь шесть 
рублей съ доставкою и пересылкою. Въ  отдельной продажа цгЬна первымъ 
тремъ выпускамъ 3 руб. безъ пересылки. Выписываннще изъ конторы 

пользуются бизплатыой пересылкой.
Разсрочка платежа: 4 руб. при подписки и по I руб., при полученш пя-

таго и шестого выпусковъ.

Контора „Словаря Литературныхъ Т ип о в ъ " : 
С.-Петербургъ, 4 Рождественская, д. 8, . ВСХОДЫ .

гтт тттттт тттт тт ттт т ттт т т т т т т ттт *
Типографа BPoccifl“ . Баосейная, 3.
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