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В книге собраны повести и рассказы Льва Николаевича Толстого 
(1828–1910) о жизни армейцев, Кавказе и военных действиях, за осно-
ву которых он взял собственный опыт.

Он провел на военной службе 4 года и был награжден орденом «За 
оборону Севастополя». Ужасы, выпавшие на долю защитников города, 
он отразил в «Севастопольских рассказах», прочитанных повсеместно 
и дошедших до Александра II.

Император был настолько впечатлен, что повелел перевести их 
на французский язык и издать в газете Le Nord, которую читали на 
противоборствующей стороне.

Рассказ «Кавказский пленник» был написан для «Азбуки» и впер-
вые опубликован в 1872 году. Сам Толстой высоко оценивал этот рас-
сказ как «образец тех приемов и языка, которым я пишу и буду писать 
для больших».

Повесть «Хаджи Мурат» была опубликована после смерти Толстого 
и стала результатом его личных впечатлений и дальнейших исследова-
ний Кавказской войны.

Также в сборник вошли рассказы «Два гусара», «Декабристы», «Ка-
заки» и другие.
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РАССКАЗ НА ПРОГУЛКЕ

В 1859 году, в одном из флигелей яснополянского дома Тол-
стой устроил школу для крестьянских ребят. Редкостная друж-
ба связывала учеников и учителя. Зимой они вместе катались 
на санях и на коньках, играли в снежки; летом вместе барахта-
лись в пруде, вместе ходили в лес за грибами.

«Мы так сблизились с Львом Николаевичем, как вар с драт-
вой», — вспоминал впоследствии один из учеников яснополян-
ской школы. «Мы были неотлучны от Льва Николаевича, и нас 
разделяла одна только ночь».

Зимними вечерами Толстой сам разводил учеников по до-
мам и по дороге рассказывал им увлекательные и страшные 
истории. На одной из таких прогулок он рассказал школьни-
кам историю знаменитого кавказского горца — Хаджи-Мурата.

...«Только что я умолкал, Федька уже требовал, чтобы я 
говорил еще и таким умоляющим и взволнованным голосом, 
что нельзя было не исполнить его желания... Я кончил рассказ 
тем, что окруженный абрек запел песню и потом сам бросился 
на кинжал. Все молчали. «Зачем же он песню запел, когда его 
окружили?» — спросил Семка. «Ведь тебе сказывали — умирать 
собрался!» — отвечал огорченно Федька. «Я думаю, это молит-
ву он запел!» — прибавил Пронька».

В повести о Хаджи-Мурате, написанной Толстым через не-
сколько десятилетий после этой вечерней прогулки, — никто 
из окруженных горцев не бросается сам на кинжал; но один из 
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верных мюридов Хаджи-Мурата поет во время смертельного 
боя, и поет молитву. «Курбан сидел с края канавы и пел: «Ля 
иллях иль Алла» / «Нет бога кроме бога».

Рассказанная в 1861 году детям яснополянской школы исто-
рия гибели Хаджи-Мурата — это первый, не дошедший до нас, 
вариант будущей повести, это — ее зерно, ее давний прапре-
док. О самом Хаджи-Мурате Толстой упоминает еще раньше, 
в пору службы своей на Кавказе, в 1851 году, в письме к брату 
Сергею: «Ежели захочешь щегольнуть известиями с Кавказа, 
то можешь рассказывать, что второе лицо после Шамиля, не-
кто Хаджи-Мурат, на днях передался русскому правительству».

Бурная жизнь Хаджи-Мурата, полная побед, поражений, из-
мен, полная страстной борьбы и окончившаяся трагической 
гибелью, сильно поразила воображение Толстого. В 1896 го-
ду — через 45 лет после письма к брату о переходе Хаджи-Му-
рата к русским — Толстой снова вспомнил знаменитого горца. 
«Вчера иду по передвоенному черноземному пару, — записано 
у него в дневнике 19 июля 1896 года. — Пока глаз окинет, ни-
чего кроме черной земли, ни одной зеленой травки; и вот на 
краю пыльной серой дороги куст татарника (репья). Три от-
ростка: один сломан, и белый, загрязненный цветок висит; 
другой сломан и забрызган грязью черной, стебель надлом-
лен и загрязнен; третий отросток торчит вбок, тоже черный 
от пыли, но все еще жив и в середине краснеется. Напомнил 
Хаджи-Мурата. Хочется написать. Отстаивает жизнь до послед-
него, и один среди всего поля, хоть как-нибудь, да отстоял ее». 
Из этой записи видно, что задуман был «Хаджи-Мурат» как по-
весть о стойком сопротивлении, как повесть о человеке, не 
подчиняющемся обстоятельствам, стремящемся их одолеть, 
хотя бы и ценою жизни.

«Хочется написать». И Толстой принялся за работу. Он пи-
сал повесть о Хаджи-Мурате в общей сложности около восьми 
лет — с 1896 по 1904 год, — надолго отрываясь от нее для пи-
сания тех вещей, которые он считал более важными, отклады-
вая ее иногда на многие месяцы, но неизбежно возвращаясь 
к ней снова. Он писал ее в те годы, когда под влиянием своих 
религиозных идей почти отказался от художественного твор-
чества, считая его «пустым», «ничтожным» занятием, как бы 
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«потихоньку от себя», — но, перечеркнув написанное, начинал 
сызнова и произвел для своей небольшой повести целое исто-
рическое исследование, используя для нее большой докумен-
тальный материал.

«ПОДРОБНОСТИ ОБЫДЕННОЙ ЖИЗНИ»

«Когда я пишу историческое, — говорил Толстой, — я люблю 
быть до мельчайших подробностей верным действительности».

Известно, какое огромное количество документального 
материала, печатного и рукописного, изучил Толстой, рабо-
тая над «Войной и миром». Тут были и письма современни-
ков, и воспоминания участников боев, и исследования специ-
алистов-военных. Велика была также подготовительная работа 
к «Хаджи-Мурату». Толстой изучал жизнь, сказания, предания 
народов Кавказа; их оружие, их одежду, их пищу; их обычаи 
и верования, их религиозные обряды. Друг Толстого, замеча-
тельный критик и искусствовед Владимир Васильевич Стасов, 
служивший в те годы в Публичной библиотеке в Петербурге, 
посылал ему целые ящики книг о Кавказе и о Шамиле. Тол-
стой читал записки современников и очевидцев, помещенные 
в исторических журналах, доклады военному министру Черны-
шеву кавказского наместника Воронцова, доклады Чернышева 
царю, «записку, составленную из рассказов и показаний Хад-
жи-Мурата», воспоминания русских офицеров, служивших на 
Кавказе, и воспоминания о Николае участников декабрьского 
восстания. Не довольствуясь материалами, опубликованными 
в печати, он добывал материалы из государственных архивов, 
из Петербургского и Тифлисского, — и письменно опрашивал 
старых людей, которые в девяностых годах еще помнили со-
бытия пятидесятых и видели живого Хаджи-Мурата. Он об-
ратился с письмом к вдове нухинского начальника Карганова, 
у которого жил Хаджи-Мурат накануне бегства. По этому пись-
му можно судить, как сильно занимала Толстого «действитель-
ность в ее мельчайших подробностях».

«Чьи были лошади, на которых он хотел бежать, — спра-
шивает Толстой старушку Карганову, — его собственные или 
данные ему? Хорошие ли это были лошади и какой масти? За-
метно ли он хромал?»
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Бывшую фрейлину императорского двора, А.А. Толстую, 
Толстой просит сообщить ему «именно подробности, именно 
обыденной жизни». Он тратит много усилий, чтобы разузнать, 
носил ли Николай I в пятидесятых годах плюмажи, или «они 
оставались у генералов, а государь уже не носил их». Один из 
друзей Толстого, навещавший его во время тяжелой болезни, 
рассказывает, что Лев Николаевич даже в жару был сильно 
озабочен тем, правильно ли именует он в повести кавказского 
наместника Воронцова, имел ли Воронцов в ту пору титул кня-
зя или он оставался графом?

Огромная подготовительная работа не пропала для худож-
ника даром. Повествование, развивающееся с такой естествен-
ностью, живостью и простотой, как будто оно было в один ве-
чер рассказано на прогулке детям, — на самом деле выверено 
и точно в каждом слове. Идет ли речь о том, из какой табакер-
ки нюхал табак Воронцов, или о том, какого цвета шуба была 
на Шамиле, или о партии виста в гостиной, или о соловьиных 
трелях в Нухе — чуть ли не каждая мелочь, даже соловьиная 
трель, может быть подтверждена документом. Исследователи 
творчества Толстого давно уже с неоспоримой наглядностью 
продемонстрировали документальную основу повести, сопо-
ставив страницы из «Хаджи-Мурата» со страницами тех доку-
ментов, которые были использованы Толстым1.

Так, например, ознакомившись с воспоминаниями офице-
ра Полторацкого, служившего в пятидесятых годах на Кавказе, 
Толстой сделал мемуариста одним из героев своей повести, за-
имствовал из его рассказа многие детали, а несколько страниц 
из его воспоминаний прямо включил в свой текст. В «Воспо-
минаниях» Полторацкого есть описание обеда, данного кня-
зем Барятинским в честь уезжающего генерала Козловского. 
Козловский, запинаясь и прибавляя к каждому слову словцо 
«как», произносит прощальную речь; «Господа офицеры, как, 
дорогого сердцу моему, как, Куринского полка! — передает эту 
речь участник обеда Полторацкий. — От всего сердца прино-
шу вам, как, мою искреннюю задушевную признательность!» — 

1 См.: Л. Мышковская. Л.Толстой. Работа и стиль. — М., 1939. 
Статья «Создание «Хаджи-Мурата».
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Слезы душили его. Не в силах подавить волнение, Козловский 

зарыдал и порывисто бросился обнимать офицеров, всех — от 

первого до последнего».

«...Княгиня закрыла лицо платком: она плакала. Даже князь 

Семен Михайлович, как-то странно скривя рот, заморгал гла-

зами».

Весь этот отрывок из воспоминаний Полторацкого, весь, 

целиком, с речью генерала и со всеми подробностями об-

становки, со слезами княгини и искривленным ртом Семена 

Михайловича Воронцова, вошел в XXI главу повести Толсто-

го с незначительными пропусками и почти без перемен .

Таких примеров текстуальных совпадений страниц повести 

со страницами воспоминаний очевидцев и официальных бумаг 

исследователи приводят немало. Хаджи-Мурат в Тифлисском 

театре; Хаджи-Мурат, беседующий с Лорис-Меликовым; обстоя-

тельства гибели Хаджи-Мурата — все это написано Толстым на 

основе газетных сообщений, официальных бумаг или воспоми-

наний очевидцев. Но, разумеется, Толстой не ограничил свою 

роль ролью бесстрастного компилятора. Широко используя 

документальный материал, Толстой превращает точные, но по-

рой бледные и вялые записи современников в напряженный, 

взволнованный и волнующий художественный текст. Исполь-

зуя тот или другой документ, Толстой в то же время постоянно 

отступает от него, властно подчиняя чужой материал своему 

художественному замыслу, драматизируя материал, обогащая 

его новыми подробностями, которые он не мог найти ни в ка-

ких источниках, кроме собственной памяти или собственно-

го воображения. Ведь два года — с 1851 по 1853-й — Толстой 

сам прожил на Кавказе. Это были годы ожесточенной борь-

бы горцев с царскими войсками. Толстой сам был участником 

кавказских событий, отлично знал обстановку борьбы в горах 

и природу Кавказа. Знал не понаслышке, не из книг, а на опы-

те. И вот они-то, эти взятые им «у себя самого» подробности, 

составляют силу и жизнь повести.

«С обнаженной головой, без шапки, — рассказывает один 

из биографов Хаджи-Мурата, чья работа была в руках у Тол-

стого, — Хаджи-Мурат, как тигр, выскочил из своей засады 
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и с шашкой в руке один врезался в густые толпы милиционе-
ров. Он был изрублен на месте».

«Он совсем вышел из канавы и с кинжалом пошел прямо, 
тяжело хромая, навстречу врагам, — рассказывает о той же ми-
нуте Толстой. — Раздалось несколько выстрелов. Он зашатался 
и упал. Несколько человек милиционеров с торжествующим 
визгом бросились к упавшему телу. Но то, что казалось мерт-
вым телом, вдруг зашевелилось. Сначала поднялась окровав-
ленная, без папахи, бритая голова, потом туловище, и, ухва-
тившись за дерево, он поднялся весь. Он так казался страшен, 
что подбежавшие остановились. Но вдруг он дрогнул, отшат-
нулся от дерева и со всего роста, как подкошенный репей, 
упал на лицо и уже не двигался». Когда читаешь этот отрывок 
из повести, во многом совпадающий со страницами использо-
ванного Толстым материала, но обогащенный конкретными 
подробностями боя («пошел прямо, тяжело хромая, навстречу 
врагам», «поднялась окровавленная, без папахи, бритая голо-
ва») — кажется, что Толстой, словно живой водой спрыснул 
чужие бесцветные сухие записи, сделав их драматичными, на-
сытив собственными деталями. Детали, введенные им, продик-
тованы пронзительной остротой художественного зрения и, 
когда читаешь страницы Толстого, рядом с чужими страница-
ми, взятыми им за основу, начинает казаться, будто именно он, 
Толстой, а не свидетели, чьими записями он пользовался, был 
очевидцем гибели Хаджи-Мурата... Животворящие подробно-
сти, приданные документальному материалу Толстым, — эти 
мягкие неслышные шаги Воронцова, эти тени горцев в просве-
те между деревьями, это шуршание солдатских сапог по сухим 
листьям, этот посеревший от пота белый конь, эта выдающая-
ся, как у детей, верхняя губа умирающего Элдара — сообщают 
всему происходящему несокрушимую убедительность события, 
совершающегося у нас на глазах.

БОРЬБА МОРАЛИСТА С ХУДОЖНИКОМ

Для того чтобы написать свою повесть, Толстой тщательно 
изучил быт того времени, о котором он рассказывает, и харак-
теры тех исторических лиц, которые выведены у него в по-
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вести. И не только изучил, но и воспроизвел с такой силой 
и жизненностью, что и читатель почувствовал себя, вслед за 
Толстым, свидетелем описанных событий, хотя с той поры 
прошло без малого полсотни лет. Но, тем не менее, рядом с ут-
верждением Толстого, что он любит быть «верным действи-
тельности», следует поставить и другие слова его, сказанные 
одному из друзей: «На художественные произведения берут 
только то, что по шерсти, а что не по шерсти — откидывают».

Что же «откинул» Толстой, работая над «Хаджи-Муратом», 
и можно ли считать его повесть исторически правдивой в со-
временном значении этих слов?

Лев Толстой был убежденным противником всякой соци-
альной борьбы. В пору работы над повестью главным делом 
своей жизни он почитал проповедь нравственного самоусовер-
шенствования. Естественно поэтому, что «историческую точ-
ность» он понимал по-своему, в духе своих моралистических 
идей, враждебных всякой социальной борьбе. Нравственные, 
моральные проблемы стояли у него в те годы на первом плане; 
они ему, пользуясь его же выражением, были «по шерсти»; по-
литический же и социальный смысл событий на Кавказе — тех 
событий, которым, в сущности, и посвящена его повесть, — 
оказался ему чужд, «не по шерсти», и очень характерно, что, 
работая над повестью, он зачеркнул несколько написанных 
ранее глав, где рассказывалось о причинах кавказских вос-
станий. Толстой выдвигает на передний план, «берет» — не 
смысл той борьбы, которую вели на Кавказе Шамиль и его 
мюриды, и не роль, сыгранную в этой борьбе Хаджи-Муратом, 
а главным образом, душевные свойства знаменитого горца: его 
привязанность к семье, нежность к сыну, его обаяние, все то, 
что делает Хаджи-Мурата прежде всего «просто человеком», 
а не политическим борцом того или другого стана, человеком 
с детской, доброй улыбкой, к которому так легко привязыва-
ются другие добрые и любящие люди — Бутлер, Марья Дми-
триевна, Элдар...

Естественно, что подобный подход к историческим собы-
тиям и личностям — подход, при котором душевные качества 
людей существуют как бы в отрыве от общественного смысла 
их деятельности — неизбежно должен был в какой-то степени 
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нарушить ту самую историческую истину, ту «верность дей-
ствительности», к которой так стремился Толстой.

Нарушение истины сказалось прежде всего на том, как изо-
бражена Толстым фигура Шамиля.

Десятилетиями кавказские племена под руководством сво-
их вождей — сначала Кази-Муллы, потом Гамзат-Бека — оказы-
вали упорное сопротивление натиску царских войск: но только 
под руководством Шамиля искры сопротивления разгорелись 
в буйное пламя настоящей народной войны —войны против 
генералов, посланных царем на Кавказ для «истребления не-
покорных», и против ханов и беков, поспешивших вступить 
в союз с царскими генералами. В годы 1840—1845-й Шамиль 
одержал столько блестящих побед, что принудил царскую ар-
мию ослабить на время свои нападения.

В течение 25 лет Шамиль был «имамом» — т. е. религиоз-
ным и военным руководителем созданного им централизован-
ного государства. Он объявил войну тем феодалам, которые 
держали сторону царизма, и освободил принадлежащих им 
крестьян от крепостной зависимости. Силой слова и силой 
оружия боролся он с «адатом» — старинными местными обыча-
ями — и с самым распространенным и вредным из них: обыча-
ем кровной мести. «Адат» разъединял горцев, а Шамиль стре-
мился подчинить их единому закону, общему для всех племен. 
На место «адата» он поставил одно общее для всех мусульман 
право — шариат. Он строго наказывал за воровство, за уклоне-
ние от военной службы, за предательство. Он создал единую 
государственную казну и централизованную армию численно-
стью в 60 тысяч человек.

Царские колонизаторы истребляли горцев Дагестана, их 
жен и детей. Они разоряли дотла и превращали в пустыни цве-
тущие горские аулы. Борьба горцев под руководством Шамиля 
была ответом на эти зверства.

«Выдающиеся личные качества — воля, ум, храбрость, во-
енные и административные способности — создали Шамилю 
широкую популярность», — пишет современный советский 
историк. «Тысячи горцев, самоотверженно боровшихся про-
тив царских колонизаторов, видели в нем своего вождя. Они 
верили в то, что под его руководством они не только отстоят 
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свою независимость от внешнего врага, царизма, но и добьют-
ся социального освобождения...»

Однако на страницах повести Толстого мы не найдем и от-
даленного намека на подобную характеристику самого Шами-
ля и его роли. Перед нами человек с «каменным», «неподвиж-
ным» лицом, более всего озабоченный тем, чтобы «произво-
дить впечатление величия»... Среди друзей и врагов Шамиль 
славился необыкновенной храбростью — однако о его воин-
ской доблести Толстой не упоминает ни словом, но зато мель-
ком, как бы невзначай, упоминает о том, что в «сражении... 
что бывало очень редко, он сам выстрелил из винтовки».

Содержание военной и государственной деятельности Ша-
миля Толстой оставил в стороне, как бы ничего не зная о ней, 
и в маленьком отрывке, посвященном имаму, хотя и скрытно, 
хотя и исподволь, но все же с достаточной ясностью подчер-
кнул лишь отрицательные черты Шамиля — его жестокость, 
его лицемерие, его самовластие, — т. е. те черты, которые не-
приметно сближают имама с самодержавным деспотом — Ни-
колаем I. Недаром один из знакомых Толстого припоминает, 
что Лев Николаевич говорил о «параллелизме» между двумя 
«деспотами» — Николаем и Шамилем, недаром даже во внеш-
ности Николая и Шамиля Толстой находит какое-то сходство: 
у обоих огромная фигура, у обоих неподвижный взгляд; во 
время совещания о делах Шамиль на минуту умолкает, внушая 
окружающим, будто он «слушает голос пророка», — совсем 
как Николай I, прислушивающийся во время доклада к голосу 
«свыше»!

...Следы религиозного учения Толстого, учения, осуждавше-
го всякую общественную борьбу, всякую власть — куда бы она 
ни вела, — сказались и на его исторической повести. Сказались 
они в нарочитом подчеркивании, выпячивании на первый 
план жестокости Шамиля и в том, как умиленно описывает 
автор покорность солдата Авдеева, восхищаясь его нарочитым 
смирением. Но все это — лишь следы морального учения, не 
властные исказить глубокой истинности всего повествования 
в целом. Как ни стремился Толстой морализировать — его 
влекли к себе натуры борющиеся, сопротивляющиеся, и он, 
подчеркивая их обаятельность, поддавался их обаянию и сам; 
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как ни навязывал он своим героям поведение, соответству-
ющее его моральным идеям, — но знание жизни брало верх, 
герои его ведут себя в соответствии с жизненной и — больше 
того — исторической правдой, а не с моральными идеями Льва 
Толстого.

В той самой сцене, где Толстой с такой неуклонной — хотя 
и скрытой — нарочитостью подчеркивает жестокость и власто-
любие Шамиля, он не может умолчать о преданности народа, 
восторженно встречающего своего вождя, того, кто руководил 
борьбой с захватчиками. Скрыть чувства любви и восхищения, 
какие питали к Шамилю хотя бы Гамзат или родной сын Хад-
жи-Мурата — Юсуф, — Толстой не может. Он всячески подчер-
кивает мужество, доброту и привлекательность своего главно-
го героя — в противоположность рассудительной жестокости 
Шамиля, — но при этом с той полной правдивостью, которой 
его художественный гений не мог изменить даже в угоду про-
поведуемой им философии, воспроизводит убожество и свое-
корыстие идеалов и стремлений Хаджи-Мурата. В самом деле, 
к чему стремится Хаджи-Мурат? к тому, чтобы любою ценой 
снова стать властителем Аварии; причем получит ли он Ава-
рию из рук царских генералов или из рук Шамиля — ему без-
различно. Смысл государственных преобразований имама ему 
непонятен; все поступки Шамиля он объясняет одною коры-
стью. Он весь во власти предрассудков, созданных родовым 
строем; во власти «адата», требующего «кровной мести», — то-
го обычая, с которым во имя сплочения горских племен борет-
ся Шамиль... «Кровная месть» — одна из главных пружин дея-
тельности Хаджи-Мурата. Почему он не присоединился в свое 
время к Гамзату? Из-за «крови» аварских ханов. Почему не при-
стал к Шамилю? Из-за «крови» Османа. Почему совершил по-
разительное по храбрости похищение дженгутайской ханши? 
Чтобы смыть позор, нанесенный ему Ахмет-Ханом... Так черты 
социальной отсталости героя возникают из-под пера Толстого 
даже тогда, когда он хотел бы всячески затушевать социальную 
природу личности, подменив ее душевными качествами.

Язык повести тоже служит воплощению исторической 
правды, реалистически-правдивому, жизненно-верному изобра-
жению людей, характеризующему их социальную сущность.
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«Ухватистый» — как называл его Чехов — язык Толстого 
с необычайной правдивостью передал и веселый, простодуш-
ный говорок солдат:

— Первый командир у Шмеля был! Теперь небось! — и от-
рывистую, лающую речь императора:

— Хочешь в военную службу?
— Никак нет, ваше императорское величество!
— Болван! — и
ворчливое брюзжание старика крестьянина, недовольного 

работой сына:
— Загривок-то, глянь, как у барана доброго!
Толстой, проникновенный знаток реального, зримого ми-

ра, не мог оказаться в плену отвлеченной теории; реальность, 
которую он постигал во всем ее богатстве и разнообразии, 
влекла его к себе и побеждала, и он жадно и точно «ухваты-
вал» и «перетянутый и выступающий из-за перетяжки и сверху 
и снизу живот Николая», и «блестки, которые вдруг вспыхи-
вали на меди пушек, как маленькие солнца», и безжизненные 
глаза старика, и сияющую улыбку красавицы... Вопреки теории 
смирения, реальность, действительность продиктовала Толсто-
му правду социальной борьбы.

Повесть, написанная, как он сам признавался, «потихоньку 
от себя», оказалась призывающей не к смирению, а к борьбе, 
к борьбе с главным злом того времени — самодержавным стро-
ем. В этом — ее высокая «верность действительности». И быть 
может, именно поэтому Толстой-моралист, Толстой — пропо-
ведник христианства так и не отдал в печать повесть Толстого-
художника, так что она появилась в печати только в 1911 году, 
через год после смерти ее автора.

ОБЛИЧИТЕЛЬ «УЖАСНЕЙШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

«А какие эти, братец ты мой, белолобые ребята хоро-
шие!» — говорит о горцах русский солдат Авдеев, посланный 
царем на Кавказ воевать с горцами. «Право, совсем как рос-
сийские...»

С глубоким уважением относится Толстой к простым тру-
дящимся людям — русским ли, горцам ли — и с презрительной 
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брезгливостью к тунеядцам из «высшего круга». Наместник 
царя на Кавказе, Воронцов, изображен в повести хитрым, ли-
цемерным, бездушным, оглушенным лестью; жена его сына, 
княгиня Мария Васильевна, живет в военном лагере роскош-
ной, праздной жизнью, и солдаты презирают ее за то, что она 
барыня, и Толстой вместе с ними; простодушный молодой че-
ловек, Бутлер, нравственно падает, загрязняется, чуть только 
он соприкоснулся с людьми из этого «высшего круга». Уваже-
ние Толстого к простым людям сказалось в той удивительной 
сочувственной точности, с какой он воспроизводит их труд — 
тяжкий боевой труд солдат, мерзнущих в ночном пикете или 
под пулями рубящих лес, и тяжкий труд крестьян, и труд гор-
цев, восстанавливающих родной аул. Ответственным за все 
страдания, какие переносят простые люди, Толстой сделал 
самодержавный помещичий строй — и обрушил на этот строй 
всю мощь своего обличительного искусства.

Сюда, в характеристику Николая и его чудовищной, проти-
воестественной власти, Толстой вложил всю свою ненависть 
к крепостническому царскому строю, здесь он изобразил все 
то, что он призывал ненавидеть. Описывая день Николая I, 
Толстой сохраняет присущий ему тон спокойного объективно-
го повествования, но под этим внешним спокойствием скры-
вается страсть: глава посвящена разоблачению бессмысленной 
жестокости, тупости, злобы и всемогущества русского царя — 
этого «высочайшего фельдфебеля», как называл Николая I Гер-
цен. На страницах статей и воспоминаний Герцена (чьи произ-
ведения к концу своей жизни Толстой ставил чрезвычайно вы-
соко) разбросано немало метких характеристик Николая — его 
наружности и его деспотизма; некоторые черты, подчеркнутые 
Толстым в «Хаджи-Мурате», — например, стремление Николая 
постоянно наводить ужас на окружающих — уже прежде него 
подчеркнуты Герценом в «Былом и думах» (Николай любил 
«испугать слушателя до обморока»). Но Герцен, ненавидевший 
и постоянно разоблачавший Николая и его царствование, сде-
лал из него страшный символ самовластия, «взлызистую меду-
зу с усами» — Толстого же занимала психология прежде всего, 
и он заглянул внутрь, в самую глубь души российского само-
держца, пытаясь постичь и сделать явственным тот сложный 
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психологический механизм, с помощью которого этот человек, 
не задумываясь отдававший приказы прогнать солдат сквозь 
строй, поддерживавший всеми силами те мучительства, каким 
подвергали крестьян помещики, палач декабристов, гонитель 
Пушкина, Лермонтова, Герцена, человек, неутомимо ливший 
кровь лучших людей своей страны, умудрялся считать себя бла-
годетелем России и всего человечества. На страшной жестоко-
сти Николая, на его неспособности видеть и понимать, что он 
делает, на тех противоречиях, которые владеют им и которых 
он не замечает, — сосредотачивает внимание читателя Толстой. 
«В Николае поражает одна черта, — говорил Толстой, — он 
сам себе противоречит, совсем того не замечая и считая себя 
всегда безусловно правым». «Постоянная, явная, противная 
очевидности лесть окружающих его людей, — пишет Толстой 
в повести, — довела его до того, что он не видел уже своих про-
тиворечий, не сообразовал уже свои поступки и дела с действи-
тельностью, с логикой или даже с простым здравым смыслом, 
а вполне был уверен, что все его распоряжения, как бы они ни 
были бессмысленны, несправедливы и нелогичны между собой, 
становились и осмысленны, и справедливы, и согласны между 
собой только потому, что он их делал». Вот Николай приговари-
вает студента-поляка к 12 тысячам шпицрутенов — т. е. к верной 
и мучительной смерти — и тут же, в той же резолюции, пишет: 
«Но слава богу, смертной казни у нас нет. И не мне вводить ее»; 
вот, не имея никаких стратегических способностей — отдает 
самые противоречивые повеления армии, считая себя великим 
стратегом. Толстой тут же объясняет причину замеченного им 
и выставленного в повести всем напоказ нравственного урод-
ства Николая — и объясняет ее не только психологически, но 
и социально. Причина — во всем государственном строе поме-
щичьей России, вручившем Николаю самодержавную власть 
и окружавшем его волнами лести, причина — «дух разлитого 
вокруг него подобострастного угодничества».

Лесть окружающих позволяет князю Воронцову видеть 
в поражении — победу; удесятеренная лесть растленного обще-
ства позволяет Николаю отдавать приказания, противореча-
щие одно другому, губительные и бесчеловечные, и считать их 
справедливыми и мудрыми только потому, что отдал их он.
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Изо всех глав повести на главу о Николае Толстой потратил 
наибольшее количество подготовительного труда.

Николай занял в повести столько места, что Толстой соби-
рался даже вывести его за рамки «Хаджи-Мурата» и написать 
о нем особую вещь. «Бьюсь над главой о Николае Павловиче, 
которая... мне кажется, важна, служа моему пониманию вла-
сти», — писал он в 1903 году одному из своих друзей. И в дру-
гом месте: «Вся жизнь его, от того страшного часа, когда он 
дал приказ стрелять картечью в толпу на Сенатской площади, 
было одно сплошное ужаснейшее преступление».

Для Толстого помещичий строй царской России — «одно 
сплошное ужаснейшее преступление». Этот строй во главе 
с Николаем виноват в том, что варварски уничтожен цвету-
щий горский аул, что погиб безо всякой надобности — толь-
ко для того, чтобы дать возможность выслужиться какому-то 
баричу! — солдат Авдеев, что русские солдаты, которым Тол-
стой посвятил столько любовных страниц в «Севастопольских 
рассказах», в «Войне и мире», в «Хаджи-Мурате», вынуждены 
враждовать со «славными ребятами» — горцами.

Уважительная любовь к простым людям; бесстрашная кри-
тика «ужаснейших преступлений» царского строя и призыв 
к борьбе с этим строем — вот что делает повесть Толстого 
подлинно исторической и правдивой, вопреки звучащей на от-
дельных ее страницах проповеди покорности и смирения.

Лидия Чуковская
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Я возвращался домой полями. Была самая середина лета. 
Луга убрали и только что собирались косить рожь.

Есть прелестный подбор цветов этого времени года: 
красные, белые, розовые, душистые, пушистые кашки; на-
глые маргаритки; молочно-белые с ярко-желтой серединой 
«любишь-не-любишь» с своей прелой пряной вонью; желтая 
сурепка с своим медовым запахом; высоко стоящие лиловые 
и белые тюльпановидные колокольчики; ползучие горошки; 
желтые, красные, розовые, лиловые, аккуратные скабиозы; 
с чуть розовым пухом и чуть слышным приятным запахом 
подорожник; васильки, ярко-синие на солнце и в молодости 
и голубые и краснеющие вечером и под старость; и неж-
ные, с миндальным запахом, тотчас же вянущие, цветы по-
вилики.

Я набрал большой букет разных цветов и шел домой, ког-
да заметил в канаве чудный малиновый, в полном цвету, ре-
пейтого сорта, который у нас называется «татарином» и ко-
торый старательно окашивают, а когда он нечаянно скошен, 
выкидывают из сена покосники, чтобы не колоть на него 
рук. Мне вздумалось сорвать этот репей и положить его в се-
редину букета. Я слез в канаву и, согнав впившегося в середи-
ну цветка и сладко и вяло заснувшего там мохнатого шмеля, 
принялся срывать цветок. Но это было очень трудно: мало 
того что стебель кололся со всех сторон, даже через платок, 
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которым я завернул руку, — он был так страшно крепок, что 
я бился с ним минут пять, по одному разрывая волокна. Ког-
да я, наконец, оторвал цветок, стебель уже был весь в лох-
мотьях, да и цветок уже не казался так свеж и красив. Кро-
ме того, он по своей грубости и аляповатости не подходил 
к нежным цветам букета. Я пожалел, что напрасно погубил 
цветок, который был хорош в своем месте, и бросил его. 
«Какая, однако, энергия и сила жизни, — подумал я, вспоми-
ная те усилия, с которыми я отрывал цветок. — Как он уси-
ленно защищал и дорого продал свою жизнь».

Дорога к дому шла паровым, только что вспаханным чер-
ноземным полем. Я шел наизволок по пыльной чернозем-
ной дороге. Вспаханное поле было помещичье, очень боль-
шое, так что с обеих сторон дороги и вперед в гору ничего 
не было видно, кроме черного, ровно взборожденного, еще 
не скороженного пара1. Пахота была хорошая, и нигде по 
полю не виднелось ни одного растения, ни одной травки, — 
все было черно. «Экое разрушительное, жестокое существо 
человек, сколько уничтожил разнообразных живых существ, 
растений для поддержания своей жизни», — думал я, не-
вольно отыскивая чего-нибудь живого среди этого мертвого 
черного поля. Впереди меня, вправо от дороги, виднелся 
какой-то кустик. Когда я подошел ближе, я узнал в кустике 
такого же «татарина», которого цветок я напрасно сорвал 
и бросил.

Куст «татарина» состоял из трех отростков. Один был 
оторван, и, как отрубленная рука, торчал остаток ветки. На 
других двух было на каждом по цветку. Цветки эти когда-то 
были красные, теперь же были черные. Один стебель был 
сломан, и половина его, с грязным цветком на конце, висела 
книзу; другой, хотя и вымазанный черноземной грязью, все 
еще торчал кверху. Видно было, что весь кустик был перее-
хан колесом и уже после поднялся и потому стоял боком, но 
все-таки стоял. Точно вырвали у него кусок тела, вывернули 
внутренности, оторвали руку, выкололи глаз. Но он все сто-

1 С к о р о д и т ь  — бороновать.
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ит и не сдается человеку, уничтожившему всех его братий 
кругом его.

«Экая энергия! — подумал я. — Все победил человек, мил-
лионы трав уничтожил, а этот все не сдается».

И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, 
часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть 
вообразил себе. История эта, так, как она сложилась в моем 
воспоминании и воображении, вот какая.

I

Это было в конце 1851-го года.
В холодный ноябрьский вечер Хаджи-Мурат въезжал в ку-
рившийся душистым кизячным дымом чеченский немирной 
аул Махкет.

Только что затихло напряженное пение муэдзина1, 
и в чистом горном воздухе, пропитанном запахом кизячного 
дыма, отчетливо слышны были из-за мычания коров и бле-
яния овец, разбиравшихся по тесно, как соты, слепленным 
друг с другом саклям аула, гортанные звуки спорящих муж-
ских голосов и женские и детские голоса снизу от фонтана.

Хаджи-Мурат этот был знаменитый своими подвигами 
наиб2  Шамиля, не выезжавший иначе, как с своим значком 
в сопровождении десятков мюридов3, джигитовавших во-
круг него. Теперь, закутанный в башлык и бурку, из-под кото-
рой торчала винтовка, он ехал с одним мюридом, стараясь 

1 М у э д з и н  — прислужник в мусульманском храме, мечети, воз-
вещающий с минарета часы молитвы.

2 Шамиль разделил подвластную ему территорию на 3 округа, 
во главе которых поставил особых начальников — наибов. 
В сороковых годах XIX века в государстве Шамиля было свы-
ше пятидесяти округов — наибств. Хаджи-Мурат одно время 
был наибом Аварии (см. в конце книги на стр. 145).

3  М ю р и д  — «послушник»; человек, давший обет беспрекословно-
го повиновения своему духовному наставнику — мюршиду. (О по-
литическом значении мюридизма в двадцатых годах XIX века — 
см. на стр. 157).
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быть как можно меньше замеченным, осторожно вглядыва-
ясь своими быстрыми черными глазами в лица попадавших-
ся ему по дороге жителей.

Въехав в середину аула, Хаджи-Мурат поехал не по улице, 
ведшей к площади, а повернул влево, в узенький проулочек. 
Подъехав ко второй в проулочке, врытой в полугоре сакле, 
он остановился, оглядываясь. Под навесом перед саклей 
никого не было, на крыше же за свежесмазанной глиняной 
трубой лежал человек, укрытый тулупом. Хаджи-Мурат тро-
нул лежавшего на крыше человека слегка рукояткой плет-
ки и цокнул языком. Из-под тулупа поднялся старик в ноч-
ной шапке и лоснящемся, рваном бешмете. Глаза старика, 
без ресниц, были красны и влажны, и он, чтобы разлепить 
их, мигал ими. Хаджи-Мурат проговорил обычное: «Селям 
алейкум»1, — и открыл лицо.

— Алейкум селям, — улыбаясь беззубым ртом, прогово-
рил старик, узнав Хаджи-Мурата, и, поднявшись на свои ху-
дые ноги, стал попадать ими в стоявшие подле трубы туфли 
с деревянными каблуками. Обувшись, он не торопясь надел 
в рукава нагольный сморщенный тулуп и полез задом вниз 
по лестнице, приставленной к крыше. И одеваясь и слезая, 
старик покачивал головой на тонкой сморщенной, загоре-
лой шее и не переставая шамкал беззубым ртом. Сойдя на 
землю, он гостеприимно взялся за повод лошади Хаджи-Му-
рата и правое стремя. Но быстро слезший с своей лошади 
ловкий, сильный мюрид Хаджи-Мурата, отстранив старика, 
заменил его.

Хаджи-Мурат слез с лошади и, слегка прихрамывая, во-
шел под навес. Навстречу ему из двери быстро вышел лет 
пятнадцати мальчик и удивленно уставился черными, как 
спелая смородина, блестящими глазами на приехавших.

— Беги в мечеть, зови отца, — приказал ему старик и, 
опередив Хаджи-Мурата, отворил ему легкую скрипнувшую 
дверь в саклю. В то время как Хаджи-Мурат входил, из вну-
тренней двери вышла немолодая, тонкая, худая женщина, 

1 «П р и в е т  т е б е, з д р а в с т в у й!» — кавказское приветствие, на 
которое принято отвечать «алейкум селям!».
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в красном бешмете1 на желтой рубахе и синих шароварах, 
неся подушки.

— Приход твой к счастью, — сказала она и, перегнувшись 
вдвое, стала раскладывать подушки у передней стены для си-
дения гостя.

— Сыновья твои да чтобы живы были, — ответил Хаджи-
Мурат, сняв с себя бурку, винтовку и шашку, и отдал их ста-
рику.

Старик осторожно повесил на гвозди винтовку и шашку 
подле висевшего оружия хозяина, между двумя большими 
тазами, блестевшими на гладко вымазанной и чисто выбе-
ленной стене.

Хаджи-Мурат, оправив на себе пистолет за спиною, по-
дошел к разложенным женщиной подушкам и, запахивая 
черкеску, сел на них. Старик сел против него на свои голые 
пятки и, закрыв глаза, поднял руки ладонями кверху. Хаджи-
Мурат сделал то же. Потом они оба, прочтя молитву, оглади-
ли себе руками лица, соединив их в конце бороды.

— Не хабар? — спросил Хаджи-Мурат старика, то есть: 
«что нового?»

— Хабар иок — «нет нового», — отвечал старик, глядя 
не в лицо, а на грудь Хаджи-Мурата своими красными без-
жизненными глазами. — Я на пчельнике живу, нынче только 
пришел сына проведать. Он знает.

Хаджи-Мурат понял, что старик не хочет говорить того, 
что знает и что нужно было знать Хаджи-Мурату, и, слегка 
кивнув головой, не стал больше спрашивать.

— Хорошего нового ничего нет, — заговорил старик. —
Только и нового, что все зайцы совещаются, как им орлов 
прогнать. А орлы все рвут то одного, то другого. На про-
шлой неделе русские собаки у мичицких сено сожгли, раз-
дерись их лицо, — злобно прохрипел старик.

Вошел мюрид Хаджи-Мурата и, мягко ступая большими 
шагами своих сильных ног по земляному полу, так же как 
Хаджи-Мурат, снял бурку, винтовку и шашку и, оставив на се-

1 Б е ш м е т  — верхняя одежда кавказца, нечто вроде стеганной 
поддевки.





Л �   Т � � � 
 � �

бе только кинжал и пистолет, сам повесил их на те же гвоз-
ди, на которых висело оружие Хаджи-Мурата.

— Он кто? — спросил старик у Хаджи-Мурата, указывая на 
вошедшего.

— Мюрид мой. Элдар имя ему, — сказал Хаджи-Мурат.
— Хорошо, — сказал старик и указал Элдару место на вой-

локе, подле Хаджи-Мурата.
Элдар сел, скрестив ноги, и молча уставился своими кра-

сивыми бараньими глазами на лицо разговорившегося ста-
рика. Старик рассказывал, как ихние молодцы на прошлой 
неделе поймали двух солдат: одного убили, а другого посла-
ли в Ведено к Шамилю*.1Хаджи-Мурат рассеянно слушал, 
поглядывая на дверь и прислушиваясь к наружным звукам. 
Под навесом перед саклей послышались шаги, дверь скрип-
нула, и вошел хозяин.

Хозяин сакли, Садо, был человек лет сорока, с маленькой 
бородкой, длинным носом и такими же черными, хотя и не 
столь блестящими глазами, как у пятнадцатилетнего мальчи-
ка, его сына, который бегал за ним и вместе с отцом вошел 
в саклю и сел у двери. Сняв у двери деревянные башмаки, 
хозяин сдвинул на затылок давно не бритой, зарастающей 
черным волосом головы старую, истертую папаху и тотчас 
же сел против Хаджи-Мурата на корточки.

Так же как и старик, он, закрыв глаза, поднял руки ла-
донями кверху, прочел молитву, отер руками лицо и только 
тогда начал говорить. Он сказал, что от Шамиля был при-
каз задержать Хаджи-Мурата, живого или мертвого, что 
вчера только уехали посланные Шамиля, и что народ бо-
ится ослушаться Шамиля*, и что поэтому надо быть осто-
рожным.

— У меня в доме, — сказал Садо, — моему кунаку1,2пока я 
жив, никто ничего не сделает. А вот в поле как? Думать надо.

Хаджи-Мурат внимательно слушал и одобрительно кивал 
головой. Когда Садо кончил, он сказал:

* Здесь и далее знаком «*» обозначены комментарии в конце по-
вести (Примеч. автора коммент.).

1 К у н а к  — гость, друг.
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— Хорошо. Теперь надо послать к русским человека 
с письмом. Мой мюрид пойдет, только проводника надо.

— Брата Бату пошлю, — сказал Садо. — Позови Бату, — об-
ратился он к сыну.

Мальчик, как на пружинах, вскочил на резвые ноги и бы-
стро, махая руками, вышел из сакли. Минут через десять он 
вернулся с черно-загорелым, жилистым, коротконогим че-
ченцем в разлезающейся желтой черкеске с оборванными 
бахромой рукавами и спущенных черных ноговицах1. Хаджи-
Мурат поздоровался с вновь пришедшим и тотчас же, также 
не теряя лишних слов, коротко сказал:

— Можешь свести моего мюрида к русским?
— Можно, — быстро, весело заговорил Бата. — Все мож-

но. Против меня ни один чеченец не сумеет пройти. А то 
другой пойдет, все пообещает, да ничего не сделает. А я 
могу.

— Ладно, — сказал Хаджи-Мурат. — За труды получишь 
три, — сказал он, выставляя три пальца.

Бата кивнул головой в знак того, что он понял, но приба-
вил, что ему дороги не деньги, а он из чести готов служить 
Хаджи-Мурату. Все в горах знают Хаджи-Мурата, как он рус-
ских свиней бил...

— Хорошо, — сказал Хаджи-Мурат. — Веревка хороша 
длинная, а речь короткая.

— Ну, молчать буду, — сказал Бата.
— Где Аргун2 заворачивает, против кручи, поляна в лесу, 

два стога стоят. Знаешь?
— Знаю.
— Там мои три конные меня ждут, — сказал Хаджи-Мурат.
— Айя!3 — кивая головой, говорил Бата.
— Спросишь Хан-Магому. Хан-Магома знает, что делать 

и что говорить. Его свести к русскому начальнику, к Ворон-
цову, князю. Можешь?

1 Н о г о в и ц ы  — верхняя часть кавказской обуви, прикрываю-
щая голень и икру.

2  А р г у н  — приток Сунжи — реки, впадающей в Терек.
3 А й я  — да.
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— Сведу.
— Свести и назад привести. Можешь?
— Можно.
— Сведешь, вернешься в лес. И я там буду.
— Все сделаю, — сказал Бата, поднялся и, приложив руки 

к груди, вышел.
— Еще человека в Гехи1 послать надо, — сказал Хаджи-

Мурат хозяину, когда Бата вышел. — в Гехах надо вот что, — 
начал было он, взявшись за один из хозырей2 черкески, но 
тотчас же опустил руку и замолчал, увидав входивших в са-
клю двух женщин.

Одна была жена Садо, та самая немолодая, худая жен-
щина, которая укладывала подушки. Другая была совсем 
молодая девочка в красных шароварах и зеленом бешмете, 
с закрывавшей всю грудь занавеской из серебряных монет. 
На конце ее не длинной, но толстой, жесткой черной косы, 
лежавшей между плеч худой спины, был привешен серебря-
ный рубль; такие же черные, смородинные глаза, как у отца 
и брата, весело блестели в молодом, старавшемся быть стро-
гим лице. Она не смотрела на гостей, но видно было, что 
чувствовала их присутствие.

Жена Садо несла низкий круглый столик, на котором 
были чай, пильгиши3, блины в масле, сыр, чурек — тонко 
раскатанный хлеб — и мед. Девочка несла таз, кумган и по-
лотенце.

Садо и Хаджи-Мурат — оба молчали во все время, пока 
женщины, тихо двигаясь в своих красных бесподошвенных 
чувяках4, устанавливали принесенное перед гостями. Элдар 
же, устремив свои бараньи глаза на скрещенные ноги, был 
неподвижен, как статуя, во все то время, пока женщины 
были в сакле. Только когда женщины вышли и совершенно 

1 Аул на берегах реки Гехи, окруженный дремучими лесами.
2 Х о з ы р и  — карманчики для ружейных патронов,  нашитые по 

обеим сторонам груди на черкеске.
3 П и л ь г и ш и  — клецки.
4 Ч у в я к и  — кавказские комнатные туфли без каблуков, с загну-

тыми кверху носками.
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затихли за дверью их мягкие шаги, Элдар облегченно вздох-
нул, а Хаджи-Мурат достал один из хозырей черкески, вы-
нул из него пулю, затыкающую его, и из-под пули свернутую 
трубочкой записку.

— Сыну отдать, — сказал он, показывая записку.
— Куда ответ? — спросил Садо.
— Тебе, а ты мне доставишь.
— Будет сделано, — сказал Садо и переложил записку в хо-

зырь своей черкески. Потом, взяв в руки кумган1, он придви-
нул к Хаджи-Мурату таз. Хаджи-Мурат засучил рукава бешме-
та на мускулистых, белых выше кистей руках и подставил 
их под струю холодной прозрачной воды, которую лил из 
кумгана Садо. Вытерев руки чистым суровым полотенцем, 
Хаджи-Мурат подвинулся к еде. То же сделал и Элдар. По-
ка гости ели, Садо сидел против них и несколько раз благо-
дарил за посещение. Сидевший у двери мальчик, не спуская 
своих блестящих черных глаз с Хаджи-Мурата, улыбался, как 
бы подтверждая своей улыбкой слова отца.

Несмотря на то, что Хаджи-Мурат более суток ничего не 
ел, он съел только немного хлеба, сыра и, достав из-под кин-
жала ножичек, набрал меду и намазал его на хлеб.

— Наш мед хороший. Нынешний год из всех годов мед: 
и много и хорош, — сказал старик, видимо довольный тем, 
что Хаджи-Мурат ел его мед.

— Спасибо, — сказал Хаджи-Мурат и отстранился от еды.
Элдару хотелось еще есть, но он так же, как его мюршид, 

отодвинулся от стола и подал Хаджи-Мурату таз и кумган.
Садо знал, что, принимая Хаджи-Мурата, он рисковал 

жизнью, так как после ссоры Шамиля с Хаджи-Муратом было 
объявлено всем жителям Чечни, под угрозой казни, не при-
нимать Хаджи-Мурата. Он знал, что жители аула всякую ми-
нуту могли узнать про присутствие Хаджи-Мурата в его доме 
и могли потребовать его выдачи. Но это не только не смуща-
ло, но радовало Садо. Садо считал своим долгом защищать 
гостя — кунака, хотя бы это стоило ему жизни, и он радовался 
на себя, гордился собой за то, что поступает так, как должно.

1 Высокий глиняный кувшин с узким горлышком.
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— Пока ты в моем доме и голова моя на плечах, никто 
тебе ничего не сделает, — повторил он Хаджи-Мурату.

Хаджи-Мурат внимательно посмотрел в его блестящие 
глаза и, поняв, что это была правда, несколько торжествен-
но сказал:

— Да получишь ты радость и жизнь.
Садо молча прижал руку к груди в знак благодарности за 

доброе слово.
Закрыв ставни сакли и затопив сучья в камине, Садо 

в особенно веселом и возбужденном состоянии вышел из 
кунацкой1 и вошел в то отделение сакли, где жило все его 
семейство. Женщины еще не спали и говорили об опасных 
гостях, которые ночевали у них в кунацкой.

II

В эту самую ночь из передовой крепости Воздвиженской2, 
в пятнадцати верстах от аула, в котором ночевал Хаджи-Му-
рат, вышли из укрепления за Чахгиринские ворота три сол-
дата с унтер-офицером. Солдаты были в полушубках и папа-
хах, с скатанными шинелями через плечо и больших сапогах 
выше колена, как тогда ходили кавказские солдаты. Солдаты 
с ружьями на плечах шли сначала по дороге, потом, прой-
дя шагов пятьсот, свернули с нее и, шурша сапогами по 
сухим листьям, прошли шагов двадцать вправо и останови-
лись у сломанной чинары, черный ствол которой виднелся 
и в темноте. К этой чинаре высылался обыкновенно секрет3.

Яркие звезды, которые как бы бежали по макушкам де-
рев, пока солдаты шли лесом, теперь остановились, ярко 
блестя между оголенных ветвей дерев.

1 К у н а ц к а я  — комната для приема гостей.
2 Крепость на реке Аргуни, на левом фланге кавказской линии. 

«Кавказской линией» назывались укрепления, воздвигнутые 
русскими войсками по рекам Кубань, Малка, Терек, Лаба, Сун-
жа, а также все завоеванные земли по северной стороне Глав-
ного и Андийского хребта.

3  С е к р е т  — бойцы, высланные вперед и неприметно, из укры-
тия, следящие за движением неприятеля.
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— Спасибо — сухо, — сказал унтер-офицер Панов, снимая 
с плеча длинное с штыком ружье, и, брякнув им, прислонил 
его к стволу дерева. Три солдата сделали то же.

— А ведь и есть — потерял, — сердито проворчал Панов, —
либо забыл, либо выскочила дорогой.

— Чего ищешь-то? — спросил один из солдат бодрым, ве-
селым голосом.

— Трубку, черт ее знает куда запропала!
— Чубук-то цел? — спросил бодрый голос.
— Чубук — вот он.
— А в землю прямо?
— Ну, где там.
— Это мы наладим живо.
Курить в секрете запрещалось, но секрет этот был почти 

не секрет, а скорее передовой караул, который высылался 
затем, чтобы горцы не могли незаметно подвезти, как они 
это делали прежде, орудие и стрелять по укреплению, и Па-
нов не считал нужным лишать себя курения и потому со-
гласился на предложение веселого солдата. Веселый солдат 
достал из кармана ножик и стал копать землю. Выкопав ям-
ку, он обгладил ее, приладил к ней чубучок, потом наложил 
табаку в ямку, прижал его, и трубка была готова. Серничок 
загорелся, осветив на мгновение скуластое лицо лежавшего 
на брюхе солдата. В чубуке засвистело, и Панов почуял при-
ятный запах загоревшейся махорки.

— Наладил? — сказал он, поднимаясь на ноги.
— А то как же.
— Эка молодчина Авдеев! Прокурат малый1. Ну-ка?
Авдеев отвадился набок, давая место Панову и выпуская 

дым изо рта.
Накурившись, между солдатами завязался разговор.
— А сказывали, ротный-то опять в ящик залез. Проиграл-

ся, вишь, — сказал один из солдат ленивым голосом.
— Отдаст, — сказал Панов.
— Известно, офицер хороший, — подтвердил Авдеев.

1 Проказник, затейник, плут.
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— Хороший, хороший, — мрачно продолжал начавший 
разговор, — а по моему совету, надо роте поговорить с ним: 
коли взял, так скажи, сколько, когда отдашь.

— Как рота рассудит, — сказал Панов, отрываясь от трубки.
— Известное дело, мир — большой человек, — подтвердил 

Авдеев.
— Надо, вишь, овса купить да сапоги к весне справить, 

денежки нужны, а как он их забрал... — настаивал недоволь-
ный.

— Говорю, как рота хочет, — повторил Панов. — Не в пер-
вый раз: возьмет и отдаст.

В те времена на Кавказе каждая рота заведовала сама че-
рез своих выборных всем хозяйством. Она получала день-
ги от казны по шесть рублей пятьдесят копеек на человека 
и сама себя продовольствовала: сажала капусту, косила сено, 
держала свои повозки, щеголяла сытыми ротными лошадь-
ми. Деньги же ротные находились в ящике, ключи от ко-
торого были у ротного командира, и случалось часто, что 
ротный командир брал взаймы из ротного ящика. Так было 
и теперь, и про это-то и говорили солдаты. Мрачный сол-
дат Никитин хотел потребовать отчет от ротного, а Панов 
и Авдеев считали, что этого не нужно было.

После Панова покурил и Никитин и, подстелив под себя 
шинель, сел, прислонясь к дереву. Солдаты затихли. Только 
слышно было, как ветер шевелил высоко над головами ма-
кушки дерев. Вдруг из-за этого неперестающего тихого ше-
леста послышался вой, визг, плач, хохот шакалов.

— Вишь, проклятые, как заливаются, — сказал Авдеев.
— Это они с тебя смеются, что у тебя рожа набок, — ска-

зал тонкий хохлацкий голос четвертого солдата.
Опять все затихло, только ветер шевелил сучья дерев, то 

открывая, то закрывая звезды.
— А что, Антоныч, — вдруг спросил веселый Авдеев Па-

нова, — бывает тебе когда скучно?
— Какая же скука? — неохотно отвечал Панов.
— А мне другой раз так-то скучно, так скучно, что, ка-

жись, и сам не знаю, что бы над собою сделал.
— Вишь ты! — сказал Панов.





Х � � � � - М � 	 � 


— Я тогда деньги-то пропил, ведь это все от скуки. Нака-
тило, накатило на меня. Думаю: дай пьян нарежусь.

— А бывает, с вина еще хуже.
— И это было. Да куда денешься?
— Да с чего ж скучаешь-то?
— Я-то? Да по дому скучаю.
— Что ж — богато жили?
— Не то что богачи, а жили справно. Хорошо жили.
И Авдеев стал рассказывать то, что он уже много раз рас-

сказывал тому же Панову.
— Ведь я охотой за брата пошел, — рассказывал Авдеев. —

У него ребята сам-пят! а меня только женили. Матушка про-
сить стала. Думаю: что мне! Авось попомнят мое добро. Схо-
дил к барину. Барин у нас хороший, говорит: «Молодец! сту-
пай». Так и пошел за брата.

— Что ж, это хорошо, — сказал Панов.
— А вот веришь ли, Антоныч, теперь скучаю. И больше 

с того и скучаю, что зачем, мол, за брата пошел. Он, мол, 
теперь царствует, а ты вот мучаешься. И что больше думаю, 
то хуже. Такой грех, видно.

Авдеев помолчал.
— Аль покурим опять? — спросил Авдеев.
— Ну что ж, налаживай!
Но курить солдатам не пришлось. Только что Авдеев 

встал и хотел налаживать опять трубку, как из-за шелеста ве-
тра послышались шаги по дороге. Панов взял ружье и тол-
кнул ногой Никитина. Никитин встал на ноги и поднял ши-
нель. Поднялся и третий — Бондаренко.

— А я, братцы, какой сон видел...
Авдеев шикнул на Бондаренку, и солдаты замерли, при-

слушиваясь. Мягкие шаги людей, обутых не в сапоги, при-
ближались. Все явственнее и явственнее слышалось в тем-
ноте хрустение листьев и сухих веток. Потом послышался 
говор на том особенном, гортанном языке, которым говорят 
чеченцы. Солдаты теперь не только слышали, но и увидали 
две тени, проходившие в просвете между деревьями. Одна 
тень была пониже, другая — повыше. Когда тени поравня-
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лись с солдатами, Панов, с ружьем на руку, вместе с своими 
двумя товарищами выступил на дорогу.

— Кто идет? — крикнул он.
— Чечен мирная, — заговорил тот, который был пониже. 

Это был Бата. — Ружье иок1, шашка иок, — говорил он, по-
казывая на себя. — Кинезь надо.

Тот, который был повыше, молча стоял подле своего то-
варища. На нем тоже не было оружия.

— Лазутчик. Значит — к полковому, — сказал Панов, объ-
ясняя своим товарищам.

— Кинезь Воронцов крепко надо, большой дело надо, — 
говорил Бата.

— Ладно, ладно, сведем, — сказал Панов. — Что ж, веди, 
что ли, ты с Бондаренкой, — обратился он к Авдееву, — 
а сдашь дежурному, приходи опять. Смотри, — сказал Па-
нов, — осторожней, впереди себя вели идти. А то ведь эти 
гололобые — ловкачи.

— А что это? — сказал Авдеев, сделав движение ружьем 
с штыком, как будто он закалывает. — Пырну разок — и пар вон.

— Куда ж он годится, коли заколешь, — сказал Бондарен-
ко. — Ну, марш!

Когда затихли шаги двух солдат с лазутчиками, Панов 
и Никитин вернулись на свое место.

— И черт их носит по ночам! — сказал Никитин.
— Стало быть, нужно, — сказал Панов. — а свежо стало, — 

прибавил он и, раскатав шинель, надел и сел к дереву.
Часа через два вернулся и Авдеев с Бондаренкой.
— Что же, сдали? — спросил Панов.
— Сдали. А у полкового еще не спят. Прямо к нему свели. 

А какие эти, братец ты мой, гололобые ребята хорошие, — 
продолжал Авдеев. — Ей-богу! Я с ними как разговорился.

— Ты, известно, разговоришься, — недовольно сказал Ни-
китин.

— Право, совсем как российские. Один женатый. Ма-
рушка, говорю, бар?2 — Бар, говорит. — Баранчук, говорю, 

1 Нет.
2 Дети есть?
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бар?1 — Бар. — Много? — Парочка, говорит. — Так разговори-
лись хорошо. Хорошие ребята.

— Как же, хорошие, — сказал Никитин, — попадись ему 
только один на один, он тебе требуху выпустит.

— Должно, скоро светать будет, — сказал Панов.
— Да, уж звездочки потухать стали, — сказал Авдеев, уса-

живаясь.
И солдаты опять затихли.

III

В окнах казарм и солдатских домиков давно уже было тем-
но, но в одном из лучших домов крепости светились еще 
все окна. Дом этот занимал полковой командир Куринского 
полка, сын главнокомандующего, флигель-адъютант князь 
Семен Михайлович Воронцов. Воронцов жил с женой, Ма-
рьей Васильевной, знаменитой петербургской красавицей, 
и жил в маленькой кавказской крепости роскошно, как ни-
кто никогда не жил здесь. Воронцову, и в особенности его 
жене, казалось, что они живут здесь не только скромной, 
но исполненной лишений жизнью; здешних же жителей 
жизнь эта удивляла своей необыкновенной роскошью.

Теперь, в двенадцать часов ночи, в большой гостиной, 
с ковром во всю комнату, с опущенными тяжелыми портье-
рами, за ломберным столом, освещенным четырьмя свеча-
ми, сидели хозяева с гостями и играли в карты. Один из 
играющих был сам хозяин, длиннолицый белокурый пол-
ковник с флигель-адъютантскими2 вензелями и аксельбанта-
ми, Воронцов; партнером его был кандидат Петербургского 
университета, недавно выписанный княгиней Воронцовой 
учитель для ее маленького сына от первого мужа, лохматый 
юноша угрюмого вида. Против них играли два офицера: 
один — широколицый, румяный, перешедший из гвардии, 
ротный командир Полторацкий, и, очень прямо сидевший, 

1 Жена есть?
2 Ф л и г е л ь - а д ъ ю т а н т  — придворный военный чин; офицер, 

состоящий при императоре, для исполнения его поручений.
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с холодным выражением красивого лица, полковой адъю-
тант. Сама княгиня Марья Васильевна, крупная, большегла-
зая, чернобровая красавица, сидела подле Полторацкого, 
касаясь его ног своим кринолином1 и заглядывая ему в кар-
ты. И в ее словах, и в ее взглядах, и улыбке, и во всех дви-
жениях ее тела, и в духах, которыми от нее пахло, было то, 
что доводило Полторацкого до забвения всего, кроме созна-
ния ее близости, и он делал ошибку за ошибкой, все более 
и более раздражая своего партнера.

— Нет, это невозможно! Опять просолил туза! — весь по-
краснев, проговорил адъютант, когда Полторацкий скинул 
туза.

Полторацкий, точно проснувшись, не понимая глядел 
своими добрыми, широко расставленными черными глаза-
ми на недовольного адъютанта.

— Ну простите его! — улыбаясь, сказала Марья Васильевна. — 
Видите, я вам говорила, — обратилась она к Полторацкому.

— Да вы совсем не то говорили, — улыбаясь, сказал Пол-
торацкий.

— Разве не то? — сказала она и также улыбнулась. И эта 
ответная улыбка так страшно взволновала и обрадовала 
Полторацкого, что он багрово покраснел и, схватив карты, 
стал мешать их.

— Не тебе мешать, — строго сказал адъютант и стал своей 
белой, с перстнем, рукой сдавать карты, так, как будто он 
только хотел поскорее избавиться от них.

В гостиную вошел камердинер князя и доложил, что кня-
зя требует дежурный.

— Извините, господа, — сказал Воронцов, с английским 
акцентом говоря по-русски. — Ты за меня, Marie, сядешь.

— Согласны? — спросила княгиня, быстро и легко вставая 
во весь свой высокий рост, шурша шелком и улыбаясь своей 
сияющей улыбкой счастливой женщины.

— Я всегда на все согласен, — сказал адъютант, очень до-
вольный тем, что против него играет теперь совершенно не 

1 К р и н о л и н  — юбка широкая, пышная, натянутая на тонкие 
стальные обручи.
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умеющая играть княгиня. Полторацкий же только развел ру-
ками, улыбаясь.

Роббер1 кончался, когда князь вернулся в гостиную. Он 
пришел особенно веселый и возбужденный.

— Знаете, что я вам предложу?
— Ну?
— Выпьемте шампанского.
— На это я всегда готов, — сказал Полторацкий.
— Что же, это очень приятно, — сказал адъютант.
— Василий! подайте, — сказал князь.
— Зачем тебя звали? — спросила Марья Васильевна.
— Был дежурный и еще один человек.
— Кто? Что? — поспешно спросила Марья Васильевна.
— Не могу сказать, — пожав плечами, сказал Воронцов.
— Не можешь сказать, — повторила Марья Васильевна. — 

Это мы увидим.
Принесли шампанского. Гости выпили по стакану и, 

окончив игру и разочтясь, стали прощаться.
— Ваша рота завтра назначена в лес? — спросил князь 

Полторацкого.
— Моя. А что?
— Так мы увидимся завтра с вами, — сказал князь, слегка 

улыбаясь.
— Очень рад, — сказал Полторацкий, хорошенько не 

понимая того, что ему говорил Воронцов, и озабоченный 
только тем, как он сейчас пожмет большую белую руку Ма-
рьи Васильевны.

Марья Васильевна, как всегда, не только крепко пожала, 
но и сильно тряхнула руку Полторацкого. И еще раз напом-
нив ему его ошибку, когда он пошел с бубен, она улыбнулась 
ему, как показалось Полторацкому, прелестной, ласковой 
и значительной улыбкой.

Полторацкий шел домой в том восторженном настро-
ении, которое могут понимать только люди, как он, вы-
росшие и воспитанные в свете, когда они, после месяцев 

1 Термин карточной игры (виста). Р о б б е р  — это несколько 
карточных партий, составляющих одну игру.
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уединенной военной жизни, вновь встречают женщину из 
своего прежнего круга. Да еще такую женщину, как княгиня 
Воронцова.

Подойдя к домику, в котором он жил с товарищем, он 
толкнул входную дверь, но дверь была заперта. Он стукнул. 
Дверь не отпиралась. Ему стало досадно, и он стал бараба-
нить в запертую дверь ногой и шашкой. За дверью послыша-
лись шаги, и Вавило, крепостной дворовый человек Полто-
рацкого, откинул крючок.

— С чего вздумал запирать?! Болван!
— Да разве можно, Алексей Владимир...
— Опять пьян! Вот я тебе покажу, как можно...
Полторацкий хотел ударить Вавилу, но раздумал.
— Ну, черт с тобой. Свечу зажги.
— Сею минутую.
Вавило был действительно выпивши, а выпил он пото-

му, что был на именинах у каптенармуса1. Вернувшись до-
мой, он задумался о своей жизни в сравнении с жизнью 
Ивана Макеича, каптенармуса. Иван Макеич имел доходы, 
был женат и надеялся через год выйти в чистую. Вавило же 
был мальчиком взят в верх, то есть в услужение господам, 
и вот уже ему было сорок с лишком лет, а он не женился 
и жил походной жизнью при своем безалаберном барине. 
Барин был хороший, дрался мало, но какая же это была 
жизнь! «Обещал дать вольную, когда вернется с Кавказа. 
Да куда же мне идти с вольной. Собачья жизнь!» — думал 
Вавило. И ему так захотелось спать, что он, боясь, чтобы 
кто-нибудь не вошел и не унес что-нибудь, закинул крючок 
и заснул.

Полторацкий вошел в комнату, где он спал вместе с това-
рищем Тихоновым.

— Ну что, проигрался? — сказал проснувшийся Тихонов.
— Ан нет, семнадцать рублей выиграл, и клико бутылочку 

распили.

1 К а п т е н а р м у с  — унтер-офицер, ведавший имуществом и про-
виантским довольствием роты или батальона.
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— И на Марью Васильевну смотрел?
— И на Марью Васильевну смотрел, — повторил Полто-

рацкий.
— Скоро уж вставать, — сказал Тихонов, — и в шесть надо 

уж выступать.
— Вавило, — крикнул Полторацкий. — Смотри, хорошень-

ко буди меня завтра в пять.
— Как же вас будить, когда вы деретесь.
— Я говорю, чтоб разбудить. Слышал?
— Слушаю.
Вавило ушел, унося сапоги и платье.
А Полторацкий лег в постель и, улыбаясь, закурил па-

пироску и потушил свечу. Он в темноте видел перед собою 
улыбающееся лицо Марьи Васильевны.

У Воронцовых тоже не сейчас заснули. Когда гости ушли, 
Марья Васильевна подошла к мужу и, остановившись перед 
ним, строго сказала:

— Eh bien, vous aller me dire ce que c’est?
— Mais, ma che`re...
— Pas de «ma che`re»! C’est un e`missaire, n’est-ce pas?
— Quand me^me je ne puis pas vous le dire.
— Vous ne pouvez pas? Alors c’est moi qui vais vous le dire!
— Vous?1

— Хаджи-Мурат? да? — сказала княгиня, слыхавшая уже 
несколько дней о переговорах с Хаджи-Муратом и предпо-
лагавшая, что у ее мужа был сам Хаджи-Мурат.

Воронцов не мог отрицать, но разочаровал жену в том, 
что был не сам Хаджи-Мурат, а только лазутчик, объявив-
ший, что Хаджи-Мурат завтра выедет к нему в то место, где 
назначена рубка леса.

1 — Ну, ты скажешь мне, в чем дело?
  — Но, дорогая...
  — При чем тут «дорогая»! Это, конечно, лазутчик?
  — Тем не менее я не могу тебе сказать.
  — Не можешь? Ну, так я тебе скажу!
  — Ты? (франц.)
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Среди однообразия жизни в крепости молодые Воронцо-
вы — и муж и жена — были очень рады этому событию. По-
говорив о том, как приятно будет это известие его отцу, муж 
с женой в третьем часу легли спать.

IV

После тех трех бессонных ночей, которые он провел, убе-
гая от высланных против него мюридов Шамиля, Хаджи-
Мурат заснул тотчас же, как только Садо вышел из сакли, 
пожелав ему спокойной ночи. Он спал не раздеваясь, об-
локотившись на руку, утонувшую локтем в подложенные 
ему хозяином пуховые красные подушки. Недалеко от не-
го, у стены, спал Элдар. Элдар лежал на спине, раскинув 
широко свои сильные, молодые члены, так что высокая 
грудь его с черными хозырями на белой черкеске была 
выше откинувшейся свежебритой, синей головы, свалив-
шейся с подушки. Оттопыренная, как у детей, с чуть по-
крывавшим ее пушком верхняя губа его точно прихлебы-
вала, сжимаясь и распускаясь. Он спал так же, как и Хад-
жи-Мурат: одетый, с пистолетом за поясом и кинжалом. 
В камине сакли догорали сучья, и в печурке чуть светился 
ночник.

В середине ночи скрипнула дверь в кунацкой, и Хаджи-
Мурат тотчас же поднялся и взялся за пистолет. В комнату, 
мягко ступая по земляному полу, вошел Садо.

— Что надо? — спросил Хаджи-Мурат бодро, как будто ни-
когда не спал.

— Думать надо, — сказал Садо, усаживаясь на корточки 
перед Хаджи-Муратом. — Женщина с крыши видела, как ты 
ехал, — сказал он, — и рассказала мужу, а теперь весь аул зна-
ет. Сейчас прибегала к жене соседка, сказывала, что старики 
собрались у мечети и хотят остановить тебя.

— Ехать надо, — сказал Хаджи-Мурат.
— Кони готовы, — сказал Садо и быстро вышел из сакли.
— Элдар, — прошептал Хаджи-Мурат, и Элдар, услыхав 

свое имя и, главное, голос своего мюршида, вскочил на 
сильные ноги, оправляя папаху. Хаджи-Мурат надел оружие 





Х � � � � - М � 	 � 


и бурку. Элдар сделал то же. И оба молча вышли из сакли 
под навес, черноглазый мальчик подвел лошадей. На стук 
копыт по убитой дороге улицы чья-то голова высунулась из 
двери соседней сакли, и, стуча деревянными башмаками, 
пробежал какой-то человек в гору к мечети.

Месяца не было, но звезды ярко светили в черном небе, 
и в темноте видны были очертания крыш саклей и больше 
других здание мечети с минаретом в верхней части аула. От 
мечети доносился гул голосов.

Хаджи-Мурат, быстро прихватив ружье, вложил ногу в уз-
кое стремя и, беззвучно, незаметно перекинув тело, неслыш-
но сел на высокую подушку седла.

— Бог да воздаст вам! — сказал он, обращаясь к хозяину, 
отыскивая привычным движением правой ноги другое стре-
мя, и чуть-чуть тронул мальчика, державшего лошадь, пле-
тью, в знак того, чтобы он посторонился. Мальчик посторо-
нился, и лошадь, как будто сама зная, что ей надо делать, бо-
дрым шагом тронулась из проулка на главную дорогу. Элдар 
ехал сзади; Садо, в шубе, быстро размахивая руками, почти 
бежал за ними, перебегая то на одну, то на другую сторону 
узкой улицы. У выезда, через дорогу, показалась движущаяся 
тень, потом — другая.

— Стой! Кто едет? Остановись! — крикнул голос, и не-
сколько людей загородили дорогу.

Вместо того чтобы остановиться, Хаджи-Мурат выхватил 
пистолет из-за пояса и, прибавляя хода, направил лошадь 
прямо на заграждавших дорогу людей. Стоявшие на дороге 
люди разошлись, и Хаджи-Мурат, не оглядываясь, большой 
иноходью пустился вниз по дороге. Элдар большой рысью 
ехал за ним. Позади их щелкнули два выстрела, просвистели 
две пули, не задевшие ни его, ни Элдара. Хаджи-Мурат про-
должал ехать тем же ходом. Отъехав шагов триста, он оста-
новил слегка запыхавшуюся лошадь и стал прислушиваться. 
Впереди, внизу, шумела быстрая вода. Сзади слышны были 
перекликающиеся петухи в ауле. Из-за этих звуков послы-
шался приближающийся лошадиный топот и говор позади 
Хаджи-Мурата. Хаджи-Мурат тронул лошадь и поехал тем же 
ровным про\ездом.
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Ехавшие сзади скакали и скоро догнали Хаджи-Мурата. 
Их было человек двадцать верховых. Это были жители ау-
ла, решившие задержать Хаджи-Мурата или по крайней ме-
ре для очистки себя перед Шамилем, сделать вид, что они 
хотят задержать его. Когда они приблизились настолько, 
что стали видны в темноте, Хаджи-Мурат остановился, бро-
сив поводья, и, привычным движением левой руки отстег-
нув чехол винтовки, правой рукой вынул ее. Элдар сделал 
то же.

— Чего надо? — крикнул Хаджи-Мурат. — Взять хотите? 
Ну, бери! — и он поднял винтовку. Жители аула останови-
лись.

Хаджи-Мурат, держа винтовку в руке, стал спускаться 
в лощину. Конные, не приближаясь, ехали за ним. Когда 
Хаджи-Мурат переехал на другую сторону лощины, ехавшие 
за ним верховые закричали ему, чтобы он выслушал то, что 
они хотят сказать. В ответ на это Хаджи-Мурат выстрелил 
из винтовки и пустил свою лошадь вскачь. Когда он оста-
новил ее, погони за ним уже не слышно было; не слышно 
было и петухов, а только яснее слышалось в лесу журчание 
воды и изредка плач филина. Черная стена леса была со-
всем близко. Это был тот самый лес, в котором дожидались 
его его мюриды. Подъехав к лесу, Хаджи-Мурат остановился 
и, забрав много воздуху в легкие, засвистал и потом затих, 
прислушиваясь. Через минуту такой же свист послышался 
из леса. Хаджи-Мурат свернул с дороги и поехал в лес. Про-
ехав шагов сто, Хаджи-Мурат увидал сквозь стволы деревьев 
костер, тени людей, сидевших у огня, и до половины осве-
щенную огнем стреноженную лошадь в седле.

Один из сидевших у костра людей быстро встал и подо-
шел к Хаджи-Мурату, взявшись за повод и за стремя. Это был 
аварец Ханефи, названый брат Хаджи-Мурата, заведующий 
его хозяйством.

— Огонь потушить, — сказал Хаджи-Мурат, слезая с ло-
шади. Люди стали раскидывать костер и топтать горевшие 
сучья.

— Был здесь Бата? — спросил Хаджи-Мурат, подходя к рас-
стеленной бурке.
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— Был, давно ушли с Хан-Магомой.
— По какой дороге пошли?
— По этой, — отвечал Ханефи, указывая на противопо-

ложную сторону той, по которой приехал Хаджи-Мурат.
— Ладно, — сказал Хаджи-Мурат и, сняв винтовку, стал за-

ряжать ее. — Поберечься надо, гнались за мной, — сказал он, 
обращаясь к человеку, тушившему огонь.

Это был чеченец Гамзало. Гамзало подошел к бурке, взял 
лежавшую на ней в чехле винтовку и молча пошел на край 
поляны, к тому месту, из которого подъехал Хаджи-Мурат. 
Элдар, слезши с лошади, взял лошадь Хаджи-Мурата и, высо-
ко подтянув обеим головы, привязал их к деревьям, потом, 
так же как Гамзало, с винтовкой за плечами стал на другой 
край поляны. Костер был потушен, и лес не казался уже та-
ким черным, как прежде, и на небе, хотя и слабо, но свети-
лись звезды.

Поглядев на звезды, на Стожары, поднявшиеся уже на 
половину неба, Хаджи-Мурат рассчитал, что было далеко за 
полночь и что давно уже была пора ночной молитвы. Он 
спросил у Ханефи кумган, всегда возимый с собой в сумах, 
и, надев бурку, пошел к воде.

Разувшись и совершив омовение, Хаджи-Мурат стал бо-
сыми ногами на бурку, потом сел на икры и, сначала заткнув 
пальцами уши и закрыв глаза, произнес, обращаясь на вос-
ток, обычные молитвы.

Окончив молитву, он вернулся на свое место, где были 
переметные сумы1, и, сев на бурку, облокотил руки на коле-
на и, опустив голову, задумался.

Хаджи-Мурат всегда верил в свое счастие. Затевая что-
нибудь, он был вперед твердо уверен в удаче, — и все уда-
валось ему. Так это было, за редкими исключениями, во все 
продолжение его бурной военной жизни. Так, он надеялся, 
что будет и теперь. Он представлял себе, как он с войском, 
которое даст ему Воронцов, пойдет на Шамиля и захватит 
его в плен, и отомстит ему, и как русский царь наградит его, 
и он опять будет управлять не только Аварией*, но и всей 

1 Два мешка, связанные вместе и перекинутые через седло.
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Чечней, которая покорится ему. С этими мыслями он не за-
метил, как заснул.

Он видел во сне, как он с своими молодцами, с песнью 
и криком «Хаджи-Мурат идет», летит на Шамиля и захваты-
вает его с его женами, и слышит, как плачут и рыдают его 
жены. Он проснулся. Песня «Ля илляха»1, и крики: «Хаджи-
Мурат идет», и плач жен Шамиля — это были вой, плач и хо-
хот шакалов, который разбудил его. Хаджи-Мурат поднял го-
лову, взглянул на светлевшееся уже сквозь стволы дерев небо 
на востоке и спросил у сидевшего поодаль от него мюрида 
о Хан-Магоме. Узнав, что Хан-Магома еще не возвращался, 
Хаджи-Мурат опустил голову и тотчас же опять задремал.

Разбудил его веселый голос Хана-Магомы, возвращавше-
гося с Батою из своего посольства. Хан-Магома тотчас же 
подсел к Хаджи-Мурату и стал рассказывать, как солдаты 
встретили их и проводили к самому князю, как он говорил 
с самим князем, как князь радовался и обещал утром встре-
тить их там, где русские будут рубить лес, за Мичиком2, на 
Шалинской поляне. Бата перебивал речь своего сотовари-
ща, вставляя свои подробности.

Хаджи-Мурат расспросил подробно о том, какими имен-
но словами отвечал Воронцов на предложение Хаджи-Мура-
та выйти к русским. И Хан-Магома и Бата в один голос го-
ворили, что князь обещал принять Хаджи-Мурата как гостя 
и сделать так, чтобы ему хорошо было. Хаджи-Мурат рас-
спросил еще про дорогу, и когда Хан-Магома заверил его, 
что он хорошо знает дорогу и прямо приведет туда, Хаджи-
Мурат достал деньги и отдал Бате обещанные три рубля; 
своим же велел достать из переметных сум свое с золотой 
насечкой оружие и папаху с чалмою, самим же мюридам по-
чиститься, чтобы приехать к русским в хорошем виде. По-
ка чистили оружие, седла, сбрую и коней, звезды померкли, 
стало совсем светло, и потянул предрассветный ветерок.

1 Начало мусульманской молитвы «ля иллях иль алла» — «нет бо-
га кроме бога».

2 М и ч и к  — река, разделявшая русские укрепления, Воздвижен-
ское и Грозную.
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V

Рано утром, еще в темноте, две роты с топорами, под коман-
дой Полторацкого, вышли за десять верст за Чахгиринские 
ворота и, рассыпав цепь стрелков, как только стало светать, 
принялись за рубку леса. К восьми часам туман, сливавший-
ся с душистым дымом шипящих и трещащих на кострах 
сырых сучьев, начал подниматься кверху, и рубившие лес, 
прежде за пять шагов не видавшие, а только слышавшие 
друг друга, стали видеть и костры, и заваленную деревьями 
дорогу, шедшую через лес; солнце то показывалось светлым 
пятном в тумане, то опять скрывалось. На полянке, по-
одаль от дороги, сидели на барабанах: Полторацкий с сво-
им субалтерн-офицером1 Тихоновым, два офицера 3-й роты 
и бывший кавалергард2, разжалованный за дуэль, товарищ 
Полторацкого по Пажескому корпусу3, барон Фрезе. Вокруг 
барабанов валялись бумажки от закусок, окурки и пустые 
бутылки. Офицеры выпили водки, закусили и пили портер. 
Барабанщик откупоривал восьмую бутылку. Полторацкий, 
несмотря на то, что не выспался, был в том особенном на-
строении подъема душевных сил и доброго, беззаботного 
веселья, в котором он чувствовал себя всегда среди своих 
солдат и товарищей там, где могла быть опасность.

Между офицерами шел оживленный разговор о послед-
ней новости, смерти генерала Слепцова. В этой смерти 
никто не видел того важнейшего в этой жизни момента — 
окончания ее и возвращения к тому источнику, из которого 
она вышла, а виделось только молодечество лихого офице-
ра, бросившегося с шашкой на горцев и отчаянно рубивше-
го их.

Хотя все, в особенности побывавшие в делах офицеры, 
знали и могли знать, что на войне тогда на Кавказе, да и ни-
когда нигде не бывает той рубки врукопашную шашками, ко-

1 Младший офицер.
2 Гвардейский кавалерийский офицер.
3 П а ж е с к и й  к о р п у с  — закрытое военное учебное заведение, 

где учились дети знатных дворян.
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торая всегда предполагается и описывается (а если и быва-
ет такая рукопашная шашками и штыками, то рубят и колют 
всегда только бегущих), эта фикция рукопашной призна-
валась офицерами и придавала им ту спокойную гордость 
и веселость, с которой они, одни в молодецких, другие, на-
против, в самых скромных позах, сидели на барабанах, ку-
рили, пили и шутили, не заботясь о смерти, которая, так же 
как и Слепцова, могла всякую минуту постигнуть каждого из 
них. И действительно, как бы в подтверждение их ожида-
ния в середине их разговора влево от дороги послышался 
бодрящий, красивый звук винтовочного, резко щелкнувше-
го выстрела, и пулька, весело посвистывая, пролетела где-то 
в туманном воздухе и щелкнулась в дерево. Несколько груз-
но-громких выстрелов солдатских ружей ответили на непри-
ятельский выстрел.

— Эге! — крикнул веселым голосом Полторацкий, — ведь 
это в цепи! Ну, брат Костя, — обратился он к Фрезе, — твое 
счастие. Иди к роте. Мы сейчас такое устроим сражение, 
что прелесть! И представление сделаем.

Разжалованный барон вскочил на ноги и быстрым шагом 
пошел в область дыма, где была его рота. Полторацкому по-
дали его маленького каракового кабардинца, он сел на него 
и, выстроив роту, повел ее к цепи по направлению выстре-
лов. Цепь стояла на опушке леса перед спускающейся голой 
балкой. Ветер тянул на лес, и не только спуск балки, но и та 
сторона ее были ясно видны.

Когда Полторацкий подъехал к цепи, солнце выглянуло 
из-за тумана, и на противоположной стороне балки, у друго-
го начинавшегося там мелкого леса, сажен за сто, виднелось 
несколько всадников. Чеченцы эти были те, которые пре-
следовали Хаджи-Мурата и хотели видеть его приезд к рус-
ским. Один из них выстрелил по цепи. Несколько солдат 
из цепи ответили ему. Чеченцы отъехали назад, и стрельба 
прекратилась. Но когда Полторацкий подошел с ротой, он 
велел стрелять, и только что была передана команда, по 
всей линии цепи послышался непрерывный веселый, бодря-
щий треск ружей, сопровождаемый красиво расходившими-
ся дымками. Солдаты, радуясь развлечению, торопились за-
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ряжать и выпускали заряд за зарядом. Чеченцы, очевидно, 
почувствовали задор и, выскакивая вперед, один за другим 
выпустили несколько выстрелов по солдатам. Один из их 
выстрелов ранил солдата. Солдат этот был тот самый Авде-
ев, который был в секрете. Когда товарищи подошли к нему, 
он лежал кверху спиной, держа обеими руками рану в живо-
те, и равномерно покачивался.

— Только стал ружье заряжать, слышу — чикнуло, — гово-
рил солдат, бывший с ним в паре. — Смотрю, а он ружье вы-
пустил.

Авдеев был из роты Полторацкого. Увидев собравшуюся 
кучку солдат, Полторацкий подъехал к ним.

— Что, брат, попало? — сказал он. — Куда?
Авдеев не отвечал.
— Только стал заряжать, ваше благородие, — заговорил 

солдат, бывший в паре с Авдеевым, — слышу — чикнуло, смо-
трю — он ружье выпустил.

— Те-те, — пощелкал языком Полторацкий. — Что же, 
больно, Авдеев?

— Не больно, а идти не дает. Винца бы, ваше благородие.
Водка, то есть спирт, который пили солдаты на Кавказе, 

нашелся, и Панов, строго нахмурившись, поднес Авдееву 
крышку спирта. Авдеев начал пить, но тотчас же отстранил 
крышку рукой.

— Не примает душа, — сказал он. — Пей сам.
Панов допил спирт. Авдеев опять попытался подняться 

и опять сел. Расстелили шинель и положили на нее Авдеева.
— Ваше благородие, полковник едет, — сказал фельдфе-

бель Полторацкому.
— Ну ладно, распорядись ты, — сказал Полторацкий и, 

взмахнув плетью, поехал большой рысью навстречу Ворон-
цову.

Воронцов ехал на своем английском, кровном рыжем же-
ребце, сопутствуемый адъютантом полка, казаком и чечен-
цем-переводчиком.

— Что это у вас? — спросил он Полторацкого.
— Да вот выехала партия, напала на цепь, — отвечал ему 

Полторацкий.
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— Ну-ну, и всё вы затеяли.
— Да не я, князь, — улыбаясь, сказал Полторацкий, — са-

ми лезли.
— Я слышал, солдата ранили?
— Да, очень жаль. Солдат хороший.
— Тяжело?
— Кажется, тяжело, — в живот.
— А я, вы знаете, куда еду? — спросил Воронцов.
— Не знаю.
— Неужели не догадываетесь?
— Нет.
— Хаджи-Мурат вышел и сейчас встретит нас.
— Не может быть!
— Вчера лазутчик от него был, — сказал Воронцов, с тру-

дом сдерживая улыбку радости. — Сейчас должен ждать меня 
на Шалинской поляне; так вы рассыпьте стрелков до поля-
ны и потом приезжайте ко мне.

— Слушаю, — сказал Полторацкий, приложив руку к папа-
хе, и поехал к своей роте. Сам он свел цепь на правую сто-
рону, с левой же стороны велел это сделать фельдфебелю. 
Раненого между тем четыре солдата унесли в крепость.

Полторацкий уже возвращался к Воронцову, когда увидал 
сзади себя догоняющих его верховых. Полторацкий остано-
вился и подождал их.

Впереди всех ехал на белогривом коне, в белой черкеске, 
в чалме на папахе и в отделанном золотом оружии человек 
внушительного вида. Человек этот был Хаджи-Мурат. Он 
подъехал к Полторацкому и сказал ему что-то по-татарски. 
Полторацкий, подняв брови, развел руками в знак того, что 
не понимает, и улыбнулся. Хаджи-Мурат ответил улыбкой на 
улыбку, и улыбка эта поразила Полторацкого своим детским 
добродушием. Полторацкий никак не ожидал видеть таким 
этого страшного горца. Он ожидал мрачного, сухого, чуждо-
го человека, а перед ним был самый простой человек, улы-
бавшийся такой доброй улыбкой, что он казался не чужим, 
а давно знакомым приятелем. Только одно было в нем осо-
бенное: это были его широко расставленные глаза, которые 
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внимательно, проницательно и спокойно смотрели в глаза 
другим людям.

Свита Хаджи-Мурата состояла из четырех человек. Был 
в этой свите тот Хан-Магома, который нынче ночью ходил 
к Воронцову. Это был румяный, с черными, без век, ярки-
ми глазами, круглолицый человек, сияющий жизнерадост-
ным выражением. Был еще коренастый волосатый человек 
с сросшимися бровями. Этот был тавлинец  Ханефи1 заве-
дующий всем имуществом Хаджи-Мурата. Он вел с собой за-
водную лошадь2 с туго наполненными переметными сумами. 
Особенно же выделялись из свиты два человека; один — мо-
лодой, тонкий, как женщина, в поясе и широкий в плечах, 
с чуть пробивающейся русой бородкой, красавец с бараньи-
ми глазами, — это был Элдар, и другой, кривой на один глаз, 
без бровей и без ресниц, с рыжей подстриженной бородой 
и шрамом через нос и лицо, — чеченец Гамзало.

Полторацкий указал Хаджи-Мурату на показавшегося по 
дороге Воронцова. Хаджи-Мурат направился к нему и, подъ-
ехав вплоть, приложил правую руку к груди и сказал что-то 
по-татарски и остановился. Чеченец-переводчик перевел:

— Отдаюсь, говорит, на волю русского царя, хочу, гово-
рит, послужить ему. Давно хотел, говорит. Шамиль не пу-
скал.

Выслушав переводчика, Воронцов протянул руку в зам-
шевой перчатке Хаджи-Мурату. Хаджи-Мурат взглянул на эту 
руку, секунду помедлил, но потом крепко сжал ее и еще ска-
зал что-то, глядя то на переводчика, то на Воронцова.

— Он, говорит, ни к кому не хотел выходить, а только 
к тебе, потому ты сын сардаря3. Тебя уважал крепко.

Воронцов кивнул головой в знак того, что благодарит. 
Хаджи-Мурат еще сказал что-то, указывая на свою свиту.

1 Тавлинцами (от слова «тау» — гора) грузины и кумыки, а за ни-
ми и русские, называли жителей Северного Дагестана, преиму-
щественно — жителей Аварии.

2 З а в о д н а я  л о ш а д ь  — запасная верховая лошадь.
3 С а р д а р ь  — важный начальник, наместник.
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— Он говорит, что люди эти, его мюриды, будут так же, 
как и он, служить русским.

Воронцов оглянулся на них, кивнул и им головой.
Веселый, черноглазый, без век, Хан-Магома, также кивая 

головой, что-то, должно быть, смешное проговорил Ворон-
цову, потому что волосатый аварец оскалил улыбкой ярко-
белые зубы. Рыжий же Гамзало только блеснул на мгновение 
одним своим красным глазом на Воронцова и опять уставил-
ся на уши своей лошади.

Когда Воронцов и Хаджи-Мурат, сопутствуемые свитой, 
проезжали назад к крепости, солдаты, снятые с цепи и со-
бравшиеся кучкой, делали свои замечания.

— Сколько душ загубил, проклятый, теперь, поди, как его 
ублаготворять будут, — сказал один.

— А то как же. Первый камандер у Шмеля был. Теперь, 
небось...

— А молодчина, что говорить, джигит.
— А рыжий-то, рыжий, — как зверь, косится.
— Ух, собака, должно быть.
Все особенно заметили рыжего.

Там, где шла рубка, солдаты, бывшие ближе к дороге, 
выбегали смотреть. Офицер крикнул на них, но Воронцов 
остановил его.

— Пускай посмотрят своего старого знакомого. Ты 
знаешь, кто это? — спросил Воронцов у ближе стоявшего 
солдата, медленно выговаривая слова с своим аглицким ак-
центом.

— Никак нет, ваше сиятельство.
— Хаджи-Мурат, — слыхал?
— Как не слыхать, ваше сиятельство, били его много раз.
— Ну, да и от него доставалось.
— Так точно, ваше сиятельство, — отвечал солдат, доволь-

ный тем, что удалось поговорить с начальником.
Хаджи-Мурат понимал, что говорят про него, и веселая 

улыбка светилась в его глазах. Воронцов в самом веселом 
расположении духа вернулся в крепость.
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VI

Воронцов был очень доволен тем, что ему, именно ему, уда-
лось выманить и принять главного, могущественнейшего, 
второго после Шамиля, врага России. Одно было неприят-
но: командующий войсками в Воздвиженской был генерал 
Меллер-Закомельский, и, по-настоящему, надо было через 
него вести все дело. Воронцов же сделал все сам, не донося 
ему, так что могла выйти неприятность. И эта мысль отрав-
ляла немного удовольствие Воронцова.

Подъехав к своему дому, Воронцов поручил полковому 
адъютанту мюридов Хаджи-Мурата, а сам ввел его к себе 
в дом.

Княгиня Марья Васильевна, нарядная, улыбающаяся, 
вместе с сыном, шестилетним красавцем, кудрявым мальчи-
ком, встретила Хаджи-Мурата в гостиной, и Хаджи-Мурат, 
приложив свои руки к груди, несколько торжественно ска-
зал через переводчика, который вошел с ним, что он счита-
ет себя кунаком князя, так как он принял его к себе, а что 
вся семья кунака так же священна для кунака, как и он сам. 
И наружность и манеры Хаджи-Мурата понравились Марье 
Васильевне. То же, что он вспыхнул, покраснел, когда она 
подала ему свою большую белую руку, еще более располо-
жило ее в его пользу. Она предложила ему сесть и, спросив 
его, пьет ли он кофей, велела подать. Хаджи-Мурат, однако, 
отказался от кофея, когда ему подали его. Он немного по-
нимал по-русски, но не мог говорить, и когда не понимал, 
улыбался, и улыбка его понравилась Марье Васильевне так 
же, как и Полторацкому. Кудрявый же, востроглазый сынок 
Марьи Васильевны, которого мать называла Булькой, стоя 
подле матери, не спускал глаз с Хаджи-Мурата, про которого 
он слышал как про необыкновенного воина.

Оставив Хаджи-Мурата у жены, Воронцов пошел в канце-
лярию, чтобы сделать распоряжение об извещении началь-
ства о выходе Хаджи-Мурата. Написав донесение начальни-
ку левого фланга, генералу Козловскому, в Грозную, и пись-
мо отцу, Воронцов поспешил домой, боясь недовольства 
жены за то, что навязал ей чужого, страшного человека, 
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с которым надо было обходиться так, чтобы и не обидеть 
и не слишком приласкать. Но страх его был напрасен. Хад-
жи-Мурат сидел на кресле, держа на колене Бульку, пасынка 
Воронцова, и, склонив голову, внимательно слушал то, что 
ему говорил переводчик, передавая слова смеющейся Марьи 
Васильевны. Марья Васильевна говорила ему, что если он 
будет отдавать всякому кунаку ту свою вещь, которую кунак 
этот похвалит, то ему скоро придется ходить, как Адаму...

Хаджи-Мурат при входе князя снял с колена удивлен-
ного и обиженного этим Бульку и встал, тотчас же пере-
менив игривое выражение лица на строгое и серьезное. 
Он сел только тогда, когда сел Воронцов. Продолжая раз-
говор, он ответил на слова Марьи Васильевны тем, что 
такой их закон, что все, что понравилось кунаку, то надо 
отдать кунаку.

— Твоя сын — кунак, — сказал он по-русски, гладя по кур-
чавым волосам Бульку, влезшего ему опять на колено.

— Он прелестен, твой разбойник, — по-французски ска-
зала Марья Васильевна мужу. — Булька стал любоваться его 
кинжалом — он подарил его ему.

Булька показал кинжал отчиму.
— C’est un objet de prix1, — сказала Марья Васильевна.
— Il faudra trouver l’occasion de lui faire cadeau2, — сказал 

Воронцов.
Хаджи-Мурат сидел, опустив глаза, и, гладя мальчика по 

курчавой голове, приговаривал:
— Джигит, джигит.
— Прекрасный кинжал, прекрасный, — сказал Воронцов, 

вынув до половины отточенный булатный кинжал с дорож-
кой посередине. — Благодарствуй.

— Спроси его, чем я могу услужить ему, — сказал Ворон-
цов переводчику.

Переводчик передал, и Хаджи-Мурат тотчас же отвечал, 
что ему ничего не нужно, но что он просит, чтобы его те-
перь отвели в место, где бы он мог помолиться. Воронцов 

1 Это ценная вещь (франц.).
2 Надо будет найти случай отдарить его (франц.).
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позвал камердинера и велел ему исполнить желание Хаджи-
Мурата.

Как только Хаджи-Мурат остался один в отведенной ему 
комнате, лицо его изменилось: исчезло выражение удоволь-
ствия и то ласковости, то торжественности, и выступило 
выражение озабоченности.

Прием, сделанный ему Воронцовым, был гораздо луч-
ше того, что он ожидал. Но чем лучше был этот прием, 
тем меньше доверял Хаджи-Мурат Воронцову и его офи-
церам. Он боялся всего: и того, что его схватят, закуют 
и сошлют в Сибирь или просто убьют, и потому был на-
стороже.

Он спросил у пришедшего Элдара, где поместили мюри-
дов, где лошади и не отобрали ли у них оружие.

Элдар донес, что лошади в княжеской конюшне, людей 
поместили в сарае, оружие оставили при них и переводчик 
угащивает их едою и чаем.

Хаджи-Мурат, недоумевая, покачал головой и, раздев-
шись, стал на молитву. Окончив ее, он велел принести себе 
серебряный кинжал и, одевшись и подпоясавшись, сел с но-
гами на тахту, дожидаясь того, что будет.

В пятом часу его позвали обедать к князю.
За обедом Хаджи-Мурат ничего не ел, кроме плова, кото-

рого он взял себе на тарелку из того самого места, из кото-
рого взяла себе Марья Васильевна.

— Он боится, чтобы мы не отравили его, — сказала Ма-
рья Васильевна мужу. — Он взял, где я взяла. — И тотчас об-
ратилась к Хаджи-Мурату через переводчика, спрашивая, 
когда он теперь опять будет молиться. Хаджи-Мурат поднял 
пять пальцев и показал на солнце.

— Стало быть, скоро.
Воронцов вынул брегет1 и прижал пружинку, — часы про-

били четыре и одну четверть. Хаджи-Мурата, очевидно, уди-
вил этот звон, и он попросил позвонить еще и посмотреть 
часы.

1 Карманные часы с боем. Они названы так по имени конструк-
тора, французского механика Пьера Брегета.
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— Voila l’occasion. Donnez-lui la montre1, — сказала Марья 
Васильевна мужу.

Воронцов тотчас предложил часы Хаджи-Мурату. Хаджи-
Мурат приложил руку к груди и взял часы. Несколько раз 
он нажимал пружинку, слушал и одобрительно покачивал 
головой.

После обеда князю доложили об адъютанте Меллера-За-
комельского.

Адъютант передал князю, что генерал, узнав об выходе 
Хаджи-Мурата, очень недоволен тем, что ему не было доло-
жено об этом, и что он требует, чтобы Хаджи-Мурат сейчас 
же был доставлен к нему. Воронцов сказал, что приказание 
генерала будет исполнено, и, через переводчика передав 
Хаджи-Мурату требование генерала, попросил его идти вме-
сте с ним к Меллеру.

Марья Васильевна, узнав о том, зачем приходил адъю-
тант, тотчас же поняла, что между ее мужем и генералом 
может произойти неприятность, и, несмотря на все отго-
воры мужа, собралась вместе с ним и Хаджи-Муратом к ге-
нералу.

— Vous feriez beaucoup mieux de rester; c’est mon affaire, 
mais pas la votre.

— Vous ne pouvez pas m’empecher d’aller voir madame la 
ge\ne\rale2.

— Можно бы в другое время.
— А я хочу теперь.
Делать было нечего. Воронцов согласился, и они пошли 

все трое.
Когда они вошли, Меллер с мрачной учтивостью прово-

дил Марью Васильевну к жене, адъютанту же велел прово-
дить Хаджи-Мурата в приемную и не выпускать никуда до 
его приказания.

1 Вот случай. Подари ему часы (франц.).
2 — Ты сделала бы гораздо лучше, если бы осталась; это мое дело, 

а не твое.
 — Ты не можешь препятствовать мне навестить генеральшу 

(франц.).
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— Прошу, — сказал он Воронцову, отворяя дверь в каби-
нет и пропуская в нее князя вперед себя.

Войдя в кабинет, он остановился перед князем и, не про-
ся его сесть, сказал:

— Я здесь воинский начальник, и потому все переговоры 
с неприятелем должны быть ведены через меня. Почему вы 
не донесли мне о выходе Хаджи-Мурата?

— Ко мне пришел лазутчик и объявил желание Хаджи-Му-
рата отдаться мне, — отвечал Воронцов, бледнея от волне-
ния, ожидая грубой выходки разгневанного генерала и вме-
сте с тем заражаясь его гневом.

— Я спрашиваю, почему не донесли мне?
— Я намеревался сделать это, барон, но...
— Я вам не барон, а ваше превосходительство.
И тут вдруг прорвалось долго сдерживаемое раздраже-

ние барона. Он высказал все, что давно накипело у него 
в душе.

— Я не затем двадцать семь лет служу своему государю, 
чтобы люди, со вчерашнего дня начавшие служить, пользу-
ясь своими родственными связями, у меня под носом распо-
ряжались тем, что их не касается.

— Ваше превосходительство! Я прошу вас не говорить то-
го, что несправедливо, — перебил его Воронцов.

— Я говорю правду и не позволю... — еще раздражитель-
нее заговорил генерал.

В это время, шурша юбками, вошла Марья Васильевна 
и за ней невысокая скромная дама, жена Меллера-Закомель-
ского.

— Ну, полноте, барон, Simon не хотел вам сделать непри-
ятности, — заговорила Марья Васильевна.

— Я, княгиня, не про то говорю...
— Ну, знаете, лучше оставим это. Знаете: худой спор луч-

ше доброй ссоры. Что я говорю... — Она засмеялась.
И сердитый генерал покорился обворожительной улыб-

ке красавицы. Под усами его мелькнула улыбка.
— Я признаю, что я был неправ, — сказал Воронцов, — но...
— Ну, и я погорячился, — сказал Меллер и подал руку 

князю.





Л �   Т � � � 
 � �

Мир был установлен, и решено было на время оставить 
Хаджи-Мурата у Меллера, а потом отослать к начальнику ле-
вого фланга.

Хаджи-Мурат сидел рядом в комнате и, хотя не понимал 
того, что говорили, понял то, что ему нужно было понять: 
что они спорили о нем, и что его выход от Шамиля есть 
дело огромной важности для русских, и что поэтому, если 
только его не сошлют и не убьют, ему много можно будет 
требовать от них. Кроме того, понял он и то, что Меллер-
Закомельский, хотя и начальник, не имеет того значения, 
которое имеет Воронцов, его подчиненный, и что важен 
Воронцов, а не важен Меллер-Закомельский; и поэтому, 
когда Меллер-Закомельский позвал к себе Хаджи-Мурата 
и стал расспрашивать его, Хаджи-Мурат держал себя гор-
до и торжественно, говоря, что вышел из гор, чтобы слу-
жить белому царю, и что он обо всем даст отчет только его 
сардарю, то есть главнокомандующему, князю Воронцову*, 
в Тифлисе.

VII

Раненого Авдеева снесли в госпиталь, помещавшийся в не-
большом крытом тесом доме на выезде из крепости, и по-
ложили в общую палату на одну из пустых коек. В палате 
было четверо больных: один — метавшийся в жару тифоз-
ный, другой — бледный, с синевой под глазами, лихорадоч-
ный, дожидавшийся пароксизма и непрестанно зевавший, 
и еще два раненных в набеге три недели тому назад — один 
в кисть руки (этот был на ногах), другой в плечо (этот си-
дел на койке). Все, кроме тифозного, окружили принесен-
ного и расспрашивали принесших.

— Другой раз палят, как горохом осыпают, и — ничего, 
а тут всего раз пяток выстрелили, — рассказывал один из 
принесших.

— Кому что назначено!
— Ох, — громко крякнул, сдерживая боль, Авдеев, когда 

его стали класть на койку. Когда же его положили, он нахму-
рился и не стонал больше, но только не переставая шевелил 
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ступнями. Он держал рану руками и неподвижно смотрел 
перед собой.

Пришел доктор и велел перевернуть раненого, чтобы по-
смотреть, не вышла ли пуля сзади.

— Это что ж? — спросил доктор, указывая на перекрещи-
вающиеся белые рубцы на спине и заду.

— Это старок, ваше высокоблагородие, — кряхтя, прого-
ворил Авдеев.

Это были следы его наказания за пропитые деньги.
Авдеева опять перевернули, и доктор долго ковырял зон-

дом в животе и нащупал пулю, но не мог достать ее. Пере-
вязав рану и заклеив ее липким пластырем, доктор ушел. 
Во все время ковыряния раны и перевязывания ее Авдеев 
лежал с стиснутыми зубами и закрытыми глазами. Когда же 
доктор ушел, он открыл глаза и удивленно оглянулся вокруг 
себя. Глаза его были направлены на больных и фельдшера, 
но он как будто не видел их, а видел что-то другое, очень 
удивлявшее его.

Пришли товарищи Авдеева — Панов и Серегин. Авдеев 
все так же лежал, удивленно глядя перед собою. Он долго не 
мог узнать товарищей, несмотря на то, что глаза его смотре-
ли прямо на них.

— Ты, Петра, чего домой приказать не хочешь ли? — ска-
зал Панов.

Авдеев не отвечал, хотя и смотрел в лицо Панову.
— Я говорю, домой приказать не хочешь ли чего? — 

опять спросил Панов, трогая его за холодную ширококост-
ную руку.

Авдеев как будто очнулся.
— А, Антоныч пришел!
— Да вот пришел. Не прикажешь ли чего домой? Серегин 

напишет.
— Серегин, — сказал Авдеев, с трудом переводя глаза на 

Серегина, — напишешь?.. Так вот отпиши: «Сын, мол, ваш 
Петруха долго жить приказал». Завиствовал брату. Я тебе 
нонче сказывал. А теперь, значит, сам рад. Не замай живет. 
Дай бог ему, я рад. Так и пропиши.
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Сказав это, он долго молчал, уставившись глазами на Па-
нова.

— Ну, а трубку нашел? — вдруг спросил он.
Панов покачал головой и не отвечал.
— Трубку, трубку, говорю, нашел? — повторил Авдеев.
— В сумке была.
— То-то. Ну, а теперь свечку мне дайте, я сейчас помирать 

буду, — сказал Авдеев.
В это время пришел Полторацкий проведать своего сол-

дата.
— Что, брат, плохо? — сказал он.
Авдеев закрыл глаза и отрицательно покачал головой. 

Скуластое лицо его было бледно и строго. Он ничего не от-
ветил и только опять повторил, обращаясь к Панову:

— Свечку дай. Помирать буду.
Ему дали свечу в руку, но пальцы не сгибались, и ее вло-

жили между пальцев и придерживали. Полторацкий ушел, 
и пять минут после его ухода фельдшер приложил ухо 
к сердцу Авдеева и сказал, что он кончился.

Смерть Авдеева в реляции, которая была послана в Тиф-
лис, описывалась следующим образом: «23 ноября две роты 
Куринского полка выступили из крепости для рубки леса. 
В середине дня значительное скопище горцев внезапно 
атаковало рубщиков. Цепь начала отступать, и в это время 
вторая рота ударила в штыки и опрокинула горцев. В деле 
легко ранены два рядовых и убит один. Горцы же потеряли 
около ста человек убитыми и ранеными».

VIII

В тот самый день, когда Петруха Авдеев кончался в Воз-
движенском госпитале, его старик отец, жена брата, за 
которого он пошел в солдаты, и дочь старшего брата, 
девка-невеста, молотили овес на морозном току. Накануне 
выпал глубокий снег, и к утру сильно заморозило. Старик 
проснулся еще с третьими петухами и, увидав в замерзшем 
окне яркий свет месяца, слез с печи, обулся, надел шубу, 
шапку и пошел на гумно. Проработав там часа два, старик 
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вернулся в избу и разбудил сына и баб. Когда бабы и дев-
ка пришли на гумно, ток был расчищен, деревянная лопа-
та стояла воткнутой в белый сыпучий снег и рядом с нею 
метла прутьями вверх, и овсяные снопы были разостланы 
в два ряда, волоть с волотью1, длинной веревкой по чисто-
му току. Разобрали цепы и стали молотить, равномерно 
ладя тремя ударами. Старик крепко бил тяжелым цепом, 
разбивая солому, девка ровным ударом била сверху, сноха 
отворачивала.

Месяц зашел, и начинало светать; и уже кончали веревку, 
когда старший сын, Аким, в полушубке и шапке вышел к ра-
ботающим.

— Ты чего лодырничаешь? — крикнул на него отец, оста-
навливаясь молотить и опираясь на цеп.

— Лошадей убрать надо же.
— Лошадей убрать, — передразнил отец. — Старуха убе-

рет. Бери цеп. Больно жирен стал. Пьяница!
— Ты, что ли, меня поил? — пробурчал сын.
— Чаго? — нахмурившись и пропуская удар, грозно спро-

сил старик.
Сын молча взял цеп, и работа пошла в четыре цепа: 

трап, та-па-тап, трап, та-па-тап... Трап! — ударял после трех 
раз тяжелый цеп старика.

— Загривок-то, глянь, как у барина доброго. Вот у меня 
так портки не держатся, — проговорил старик, пропуская 
свой удар и только, чтобы не потерять такту, переворачивая 
в воздухе цепинкой.

Веревку кончили, и бабы граблями стали снимать солому.
— Дурак Петруха, что за тебя пошел. Из тебя бы в солда-

тах дурь-то повыбили бы, а он-то дома пятерых таких, как 
ты, стоил.

— Ну, будет, батюшка, — сказала сноха, откидывая разби-
тые свясла2.

— Да, корми вас сам-шест, а работы и от одного нету. Пе-
труха, бывало, за двоих один работает, не то что...

1 В о л о т ь  — верхняя часть, вершина снопа.
2 С в я с л о  — соломенный жгут для вязки снопов.
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По протоптанной из двора тропинке, скрипя по снегу 
новыми лаптями на туго обвязанных шерстяных онучах, по-
дошла старуха. Мужики сгребали невеяное зерно в ворох, 
бабы и девка заметали.

— Выборный заходил. На барщину всем кирпич возить, — 
сказала старуха. — Я завтракать собрала. Идите, что ль.

— Ладно. Чалого запряги и ступай, — сказал старик Аки-
му. — Да смотри, чтоб не так, как намедни, отвечать за тебя. 
Попомнишь Петруху.

— Как он был дома, его ругал, — огрызнулся теперь Аким 
на отца, — а нет его, меня глодаешь.

— Значит, стоишь, — так же сердито сказала мать. — Не 
с Петрухой тебя сменять.

— Ну, ладно! — сказал сын.
— То-то ладно. Муку пропил, а теперь говоришь: ладно.
— Про старые дрожжи поминать двожды, — сказала сно-

ха, и все, положив цепы, пошли к дому.
Нелады между отцом и сыном начались уже давно, почти 

со времени отдачи Петра в солдаты. Уже тогда старик почув-
ствовал, что он променял кукушку на ястреба. Правда, что по 
закону, как разумел его старик, надо было бездетному идти 
за семейного. У Акима было четверо детей, у Петра никого, 
но работник Петр был такой же, как и отец: ловкий, сметли-
вый, сильный, выносливый и, главное, трудолюбивый. Он 
всегда работал. Если он проходил мимо работающих, так же 
как и делывал старик, он тотчас же брался помогать — или 
пройдет ряда два с косой, или навьет воз, или срубит дере-
во, или порубит дров. Старик жалел его, но делать было не-
чего. Солдатство было как смерть. Солдат был отрезанный 
ломоть, и поминать о нем — душу бередить — незачем было. 
Только изредка, чтобы уколоть старшего сына, старик, как 
нынче, вспоминал его. Мать же часто поминала меньшего 
сына и уже давно, второй год, просила старика, чтобы он 
послал Петрухе деньжонок. Но старик отмалчивался.

Двор Авдеевых был богатый, и у старика были припря-
таны деньжонки, но он ни за что не решился бы тронуть 
отложенного. Теперь, когда старуха услыхала, что он поми-
нает меньшего сына, она решила опять просить его, чтобы 
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при продаже овса послать сыну хоть рублик. Так она и сде-
лала. Оставшись вдвоем с стариком, после того как молодые 
ушли на барщину, она уговорила мужа из овсяных денег по-
слать рубль Петрухе. Так что, когда из провеянных воро-
хов двенадцать четвертей овса были насыпаны на веретья1  
в трое саней и веретья аккуратно зашпилены деревянными 
шпильками, она дала старику написанное под ее слова дьяч-
ком письмо, и старик обещал в городе приложить к письму 
рубль и послать по адресу.

Старик, одетый в новую шубу и кафтан и в чистых бе-
лых шерстяных онучах, взял письмо, уложил его в кошель 
и, помолившись богу, сел на передние сани и поехал в го-
род. На задних санях ехал внук. В городе старик велел двор-
нику прочесть себе письмо и внимательно и одобрительно 
слушал его.

В письме Петрухиной матери было писано, во-первых, 
благословение, во-вторых, поклоны всех, известие о смерти 
крестного и под конец известие о том, что Аксинья (жена 
Петра) «не захотела с нами жить и пошла в люди. Слыш-
но, что живет хорошо и честно». Упоминалось о гостинце, 
рубле, и прибавлялось то, что уже прямо от себя, и слово 
в слово, пригорюнившаяся старуха, со слезами на глазах, ве-
лела написать дьяку:

«А еще, милое мое дитятко, голубок ты мой Петрушень-
ка, выплакала я свои глазушки, о тебе сокрушаючись. Сол-
нушко мое ненаглядное, на кого ты меня оставил...» На этом 
месте старуха завыла, заплакала и сказала:

— Так и будет.
Так и осталось в письме, но Петрухе не суждено было по-

лучить ни это известие о том, что жена его ушла из дома, ни 
рубля, ни последних слов матери. Письмо это и деньги вер-
нулись назад с известием, что Петруха убит на войне, «за-
щищая царя, отечество и веру православную». Так написал 
военный писарь.

Старуха, получив это известие, повыла, покуда было вре-
мя, а потом взялась за работу. В первое же воскресенье она 

1 В е р е т ь е  — грубый холст, сшитый в несколько полотнищ.
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пошла в церковь и раздала кусочки просвирок «добрым лю-
дям для поминания раба Божия Петра».

Солдатка Аксинья тоже повыла, узнав о смерти «любимо-
го мужа, с которым» она «пожила только один годочек». Она 
жалела и мужа и всю свою погубленную жизнь. И в своем 
вытье поминала «и русые кудри Петра Михайловича, и его 
любовь, и свое горькое житье с сиротой Ванькой», и горько 
упрекала «Петрушу за то, что он пожалел брата, а не пожа-
лел ее горькую, по чужим людям скитальщицу».

В глубине же души Аксинья была рада смерти Петра. Она 
была вновь брюхата от приказчика, у которого она жила, 
и теперь никто уже не мог ругать ее, и приказчик мог взять 
ее замуж, как он и говорил ей, когда склонял ее к любви.

IX

Воронцов, Михаил Семенович, воспитанный в Англии, сын 
русского посла, был среди русских высших чиновников че-
ловек редкого в то время европейского образования, че-
столюбивый, мягкий и ласковый в обращении с низшими 
и тонкий придворный в отношениях с высшими. Он не по-
нимал жизни без власти и без покорности. Он имел все выс-
шие чины и ордена и считался искусным военным, даже по-
бедителем Наполеона под Краоном. Ему в 51-м году было за 
семьдесят лет, но он еще был совсем свеж, бодро двигался 
и, главное, вполне обладал всей ловкостью тонкого и прият-
ного ума, направленного на поддержание своей власти и ут-
верждение и распространение своей популярности. Он вла-
дел большим богатством — и своим и своей жены, графини 
Браницкой, — и огромным получаемым содержанием в каче-
стве наместника и тратил большую часть своих средств на 
устройство дворца и сада на южном берегу Крыма.

Вечером 7 декабря 1851 года к дворцу его в Тифлисе 
подъехала курьерская тройка. Усталый, весь черный от пы-
ли офицер, привезший от генерала Козловского известие 
о выходе к русским Хаджи-Мурата, разминая ноги, вошел 
мимо часовых в широкое крыльцо наместнического дворца. 
Было шесть часов вечера, и Воронцов шел к обеду, когда ему 
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доложили о приезде курьера. Воронцов принял курьера не 
откладывая и потому на несколько минут опоздал к обеду. 
Когда он вошел в гостиную, приглашенные к столу, человек 
тридцать, сидевшие около княгини Елизаветы Ксаверьев-
ны и стоявшие группами у окон, встали, повернулись ли-
цом к вошедшему. Воронцов был в своем обычном черном 
военном сюртуке без эполет, с полупогончиками и белым 
крестом на шее. Лисье бритое лицо его приятно улыбалось, 
и глаза щурились, оглядывая всех собравшихся.

Войдя мягкими, поспешными шагами в гостиную, он 
извинился перед дамами за то, что опоздал, поздоровался 
с мужчинами и подошел к грузинской княгине Манане Ор-
бельяни, сорокапятилетней, восточного склада, полной, 
высокой красавице, и подал ей руку, чтобы вести ее к столу. 
Княгиня Елизавета Ксаверьевна сама подала руку приезже-
му рыжеватому генералу с щетинистыми усами. Грузинский 
князь подал руку графине Шуазель, приятельнице княгини. 
Доктор Андреевский, адъютанты и другие, кто с дамами, 
кто без дам, пошли вслед за тремя парами. Лакеи в кафта-
нах, чулках и башмаках отодвигали и придвигали стулья 
садящимся; метрдотель торжественно разливал дымящийся 
суп из серебряной миски.

Воронцов сел в середине длинного стола. Напротив его 
села княгиня, его жена, с генералом. Направо от него была 
его дама, красавица Орбельяни, налево — стройная, черная, 
румяная, в блестящих украшениях, княжна-грузинка, не пе-
реставая улыбавшаяся.

— Excellentes, chere amie, — отвечал Воронцов на вопрос 
княгини о том, какие он получил известия с курьером. — 
Simon a eu de la chance1.

И он стал рассказывать так, чтобы могли слышать все 
сидящие за столом, поразительную новость, — для него од-
ного это не было вполне новостью, потому что переговоры 
велись уже давно, — о том, что знаменитый, храбрейший по-
мощник Шамиля Хаджи-Мурат передался русским и нынче-
завтра будет привезен в Тифлис.

1 Превосходные, милый друг. Семену повезло (франц.).
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Все обедавшие, даже молодежь, адъютанты и чиновники, 
сидевшие на дальних концах стола и перед этим о чем-то ти-
хо смеявшиеся, все затихли и слушали.

— А вы, генерал, встречали этого Хаджи-Мурата? — спро-
сила княгиня у своего соседа, рыжего генерала с щетини-
стыми усами, когда князь перестал говорить.

— И не раз, княгиня.
И генерал рассказал про то, как Хаджи-Мурат в 43-м году, 

после взятия горцами Гергебиля1, наткнулся на отряд гене-
рала Пассека и как он, на их глазах почти, убил полковника 
Золотухина.

Воронцов слушал генерала с приятной улыбкой, очевид-
но довольный тем, что генерал разговорился. Но вдруг лицо 
Воронцова приняло рассеянное и унылое выражение.

Разговорившийся генерал стал рассказывать про то, где 
он в другой раз столкнулся с Хаджи-Муратом.

— Ведь это он, — говорил генерал, — вы изволите пом-
нить, ваше сиятельство, устроил в сухарную экспедицию за-
саду на выручке.

— Где? — переспросил Воронцов, щуря глаза.
Дело было в том, что храбрый генерал называл «выруч-

кой» то дело в несчастном Даргинском походе, в котором 
действительно погиб бы весь отряд с князем Воронцовым, 
командовавшим им, если бы его не выручили вновь подо-
шедшие войска. Всем было известно, что весь Даргинский 
поход, под начальством Воронцова, в котором русские по-
теряли много убитых и раненых и несколько пушек, был по-
стыдным событием, и потому если кто и говорил про этот 
поход при Воронцове, то говорил только в том смысле, 
в котором Воронцов написал донесение царю, то есть, что 
это был блестящий подвиг русских войск. Словом же «вы-
ручка» прямо указывалось на то, что это был не блестящий 
подвиг, а ошибка, погубившая много людей. Все поняли это, 

1 Ге р г е б и л ь  — укрепленный аул в Северном Дагестане, имев-
ший большое стратегическое значение и в сороковых годах 
несколько раз переходивший из рук в руки. В 1843 г. им штур-
мом овладели войска Шамиля.
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и одни делали вид, что не замечают значения слов генера-
ла, другие испуганно ожидали, что будет дальше; некоторые, 
улыбаясь, переглянулись.

Один только рыжий генерал с щетинистыми усами ни-
чего не замечал и, увлеченный своим рассказом, спокойно 
ответил:

— На выручке, ваше сиятельство.
И раз заведенный на любимую тему, генерал подробно 

рассказал, как «этот Хаджи-Мурат так ловко разрезал от-
ряд пополам, что, не приди нам на выручку, — он как будто 
с особенной любовью повторял слово «выручка», — тут бы 
все и остались, потому...»

Генерал не успел досказать все, потому что Манана Орбе-
льяни, поняв, в чем дело, перебила речь генерала, расспра-
шивая его об удобствах его помещения в Тифлисе. Генерал 
удивился, оглянулся на всех и на своего адъютанта в конце 
стола, упорным и значительным взглядом смотревшего на 
него, — и вдруг понял. Не отвечая княгине, он нахмурился, 
замолчал и ст ал поспешно есть, не жуя, лежавшее у него на 
тарелке утонченное кушанье непонятного для него вида и да-
же вкуса.

Всем стало неловко, но неловкость положения исправил 
грузинский князь, очень глупый, но необыкновенно тонкий 
и искусный льстец и придворный, сидевший по другую сто-
рону княгини Воронцовой. Он, как будто ничего не замечая, 
громким голосом стал рассказывать про похищение Хаджи-
Муратом вдовы Ахмет-Хана Мехтулинского:

— Ночью вошел в селенье, схватил, что ему нужно было, 
и ускакал со всей партией.

— Зачем же ему нужна была именно женщина эта? — спро-
сила княгиня.

— А он был враг с мужем, преследовал его, но нигде до 
самой смерти хана не мог встретить, так вот он отомстил 
на вдове.

Княгиня перевела это по-французски своей старой при-
ятельнице, графине Шуазель, сидевшей подле грузинского 
князя.
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— Quelle honeur!1 — сказала графиня, закрывая глаза 
и покачивая головой.

— О нет, — сказал Воронцов, улыбаясь, — мне говорили, 
что он с рыцарским уважением обращался с пленницей 
и потом отпустил ее.

— Да, за выкуп.
— Ну разумеется, но все-таки он благородно поступил.
Эти слова князя дали тон дальнейшим рассказам про Хад-

жи-Мурата. Придворные поняли, что чем приятнее припи-
сывать значения Хаджи-Мурату, тем приятнее будет князю 
Воронцову.

— Удивительная смелость у этого человека. Замечатель-
ный человек.

— Как же, в сорок девятом году он среди бела дня ворвал-
ся в Темир-Хан-Шуру и разграбил лавки.

Сидевший на конце стола армянин, бывший в то время 
в Темир-Хан-Шуре, рассказал про подробности этого подви-
га Хаджи-Мурата.

Вообще весь обед прошел в рассказах о Хаджи-Мурате. 
Все наперерыв хвалили его храбрость, ум, великодушие. 
Кто-то рассказал про то, как он велел убить двадцать шесть 
пленных; но и на это было обычное возражение:

— Что делать! A la guerre comme a la guerre2.
— Это большой человек.
— Если бы он родился в Европе, это, может быть, был бы 

новый Наполеон, — сказал глупый грузинский князь, имею-
щий дар лести.

Он знал, что всякое упоминание о Наполеоне, за побе-
ду над которым Воронцов носил белый крест на шее, было 
приятно князю.

— Ну, хоть не Наполеон, но лихой кавалерийский гене-
рал — да, — сказал Воронцов.

— Если не Наполеон, то Мюрат3.

1 Какой ужас! (франц.).
2 На войне как на войне (франц.).
3 М ю р а т, И о а х и м  (1767—1815) — сподвижник Наполеона, 

участник всех Наполеоновских войн, маршал Франции, вице-
король Неаполя и обеих Сицилий.





Х � � � � - М � 	 � 


— И имя его — Хаджи-Мурат.
— Хаджи-Мурат вышел, теперь конец и Шамилю, — ска-

зал кто-то.
— Они чувствуют, что им теперь (это теперь значило: 

при Воронцове) не выдержать, — сказал другой.
— Tout cela est grace a vous1, — сказала Манана Орбельяни.
Князь Воронцов старался умерить волны лести, которые 

начинали уже заливать его. Но ему было приятно, и он по-
вел от стола свою даму в гостиную в самом хорошем распо-
ложении духа.

После обеда, когда в гостиной обносили кофе, князь осо-
бенно ласков был со всеми и, подойдя к генералу с рыжими 
щетинистыми усами, старался показать ему, что он не заме-
тил его неловкости.

Обойдя всех гостей, князь сел за карты. Он играл толь-
ко в старинную игру — ломбер. Партнерами князя были: 
грузинский князь, потом армянский генерал, выучившийся 
у камердинера князя играть в ломбер, и четвертый, — знаме-
нитый по своей власти, — доктор Андреевский.

Поставив подле себя золотую табакерку с портретом 
Александра I, Воронцов разодрал атласные карты и хотел 
разостлать их, когда вошел камердинер, итальянец Джова-
ни, с письмом на серебряном подносе.

— Еще курьер, ваше сиятельство.
Воронцов положил карты и, извинившись, распечатал 

и стал читать.
Письмо было от сына. Он описывал выход Хаджи-Мурата 

и столкновение с Меллер-Закомельским.
Княгиня подошла и спросила, что пишет сын.
— Все о том же. Il a eu quelques desagrements avec le 

commandant de la place2. Simon a eu tort . But all is well what 
ends well3, — сказал он, передавая жене письмо, и, обраща-
ясь к почтительно дожидавшимся партнерам, попросил 
брать карты.

1 Все это благодаря вам (франц.).
2 У него были кое-какие неприятности с комендантом крепости. 

Семен был не прав (франц.). 
3 Хорошо, что хорошо кончается (англ.).
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Когда сдали первую сдачу, Воронцов открыл табакерку 
и сделал то, что он делывал, когда был в особенно хорошем 
расположении духа: достал старчески сморщенными белы-
ми руками щепотку французского табаку и поднес ее к носу 
и высыпал.

Х

Когда на другой день Хаджи-Мурат явился к Воронцову, 
приемная князя была полна народа. Тут был и вчерашний 
генерал с щетинистыми усами, в полной форме и орденах, 
приехавший откланяться; тут был и полковой командир, ко-
торому угрожали судом за злоупотребления по продоволь-
ствованию полка; тут был армянин-богач, покровительству-
емый доктором Андреевским, который держал на откупе 
водку1 и теперь хлопотал о возобновлении контракта; тут 
была, вся в черном, вдова убитого офицера, приехавшая 
просить о пенсии или о помещении детей на казенный счет; 
тут был разорившийся грузинский князь в великолепном 
грузинском костюме, выхлопатывавший себе упраздненное 
церковное поместье; тут был пристав с большим свертком, 
в котором был проект о новом способе покорения Кавказа; 
тут был один хан, явившийся только затем, чтобы расска-
зать дома, что он был у князя.

Все дожидались очереди и один за другим были вводимы 
красивым белокурым юношей-адъютантом в кабинет князя.

Когда в приемную вошел бодрым шагом, прихрамывая, 
Хаджи-Мурат, все глаза обратились на него, и он слышал 
в разных концах шепотом произносимое его имя.

Хаджи-Мурат был одет в длинную белую черкеску на 
коричневом, с тонким серебряным галуном на воротнике, 
бешмете. На ногах его были черные ноговицы и такие же 
чувяки, как перчатка обтягивающие ступни, на бритой голо-
ве — папаха с чалмой, — той самой чалмой, за которую он, 
по доносу Ахмет-Хана, был арестован генералом Клюгенау 

1  В царской России до середины XIX века правительство раз-
решало «откупать» у казны право торговли водкой, табаком 
и проч., откупщики, произвольно вздувая цены, наживали на 
этой торговле большие капиталы.
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и которая была причиной его перехода к Шамилю. Хаджи-
Мурат шел, быстро ступая по паркету приемной, покачива-
ясь всем тонким станом от легкой хромоты на одну, более 
короткую, чем другая, ногу. Широко расставленные глаза 
его спокойно глядели вперед и, казалось, никого не видели.

Красивый адъютант, поздоровавшись, попросил Хаджи-
Мурата сесть, пока он доложит князю. Но Хаджи-Мурат от-
казался сесть и, заложив руку за кинжал и отставив ногу, про-
должал стоять, презрительно оглядывая присутствующих.

Переводчик, князь Тарханов, подошел к Хаджи-Мурату 
и заговорил с ним. Хаджи-Мурат неохотно, отрывисто от-
вечал. Из кабинета вышел кумыцкий князь, жаловавшийся 
на пристава, и вслед за ним адъютант позвал Хаджи-Мурата, 
подвел его к двери кабинета и пропустил в нее.

Воронцов принял Хаджи-Мурата, стоя у края стола. Ста-
рое белое лицо главнокомандующего было не такое улыбаю-
щееся, как вчера, а скорее строгое и торжественное.

Войдя в большую комнату с огромным столом и больши-
ми окнами с зелеными жалузи, Хаджи-Мурат приложил свои 
небольшие, загорелые руки к тому месту груди, где перекре-
щивалась белая черкеска, и неторопливо, внятно и почти-
тельно, на кумыцком наречии, на котором он хорошо гово-
рил, опустив глаза, сказал:

— Отдаюсь под высокое покровительство великого царя 
и ваше. Обещаюсь верно, до последней капли крови служить 
белому царю и надеюсь быть полезным в войне с Шамилем, 
врагом моим и вашим.

Выслушав переводчика, Воронцов взглянул на Хаджи-Му-
рата, и Хаджи-Мурат взглянул в лицо Воронцова.

Глаза этих двух людей, встретившись, говорили друг дру-
гу многое, невыразимое словами, и уж совсем не то, что го-
ворил переводчик. Они прямо, без слов, высказывали друг 
о друге всю истину: глаза Воронцова говорили, что он не 
верит ни одному слову из всего того, что говорил Хаджи-Му-
рат, что он знает, что он — враг всему русскому, всегда оста-
нется таким и теперь покоряется только потому, что при-
нужден к этому. И Хаджи-Мурат понимал это и все-таки уве-
рял в своей преданности. Глаза же Хаджи-Мурата говорили, 
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что старику этому надо бы думать о смерти, а не о войне, 
но что он хоть и стар, но хитер, и надо быть осторожным 
с ним. И Воронцов понимал это и все-таки говорил Хаджи-
Мурату то, что считал нужным для успеха войны.

— Скажи ему, — сказал Воронцов переводчику (он гово-
рил «ты» молодым офицерам), — что наш государь так же 
милостив, как и могуществен, и, вероятно, по моей просьбе 
простит его и примет в свою службу. Передал? — спросил он, 
глядя на Хаджи-Мурата. — До тех же пор, пока получу мило-
стивое решение моего повелителя, скажи ему, что я беру на 
себя принять его и сделать ему пребывание у нас приятным.

Хаджи-Мурат еще раз прижал руки к середине груди 
и что-то оживленно заговорил.

Он говорил, как передал переводчик, что и прежде, 
когда он управлял Аварией, в 39-м году, он верно служил 
русским и никогда не изменил бы им, если бы не враг его, 
Ахмет-Хан, который хотел погубить его и оклеветал перед 
генералом Клюгенау.

— Знаю, знаю, — сказал Воронцов (хотя он если и знал, 
то давно забыл все это). — Знаю, — сказал он, садясь и ука-
зывая Хаджи-Мурату на тахту, стоявшую у стены. Но Хаджи-
Мурат не сел, пожав сильными плечами в знак того, что он 
не решается сидеть в присутствии такого важного человека.

— И Ахмет-Хан и Шамиль, оба — враги мои, — продолжал 
он, обращаясь к переводчику. — Скажи князю: Ахмет-Хан 
умер, я не мог отомстить ему, но Шамиль еще жив, и я не 
умру, не отплатив ему, — сказал он, нахмурив брови и крепко 
сжав челюсти.

— Да, да, — спокойно проговорил Воронцов. — Как же он 
хочет отплатить Шамилю? — сказал он переводчику. — Да 
скажи ему, что он может сесть.

Хаджи-Мурат опять отказался сесть и на переданный ему 
вопрос отвечал, что он затем и вышел к русским, чтобы по-
мочь им уничтожить Шамиля.

— Хорошо, хорошо, — сказал Воронцов. — Что же именно 
он хочет делать? Садись, садись...

Хаджи-Мурат сел и сказал, что если только его пошлют 
на лезгинскую линию и дадут ему войско, то он ручается, 
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что поднимет весь Дагестан, и Шамилю нельзя будет дер-
жаться.

— Это хорошо. Это можно, — сказал Воронцов. — Я по-
думаю.

Переводчик передал Хаджи-Мурату слова Воронцова. 
Хаджи-Мурат задумался.

— Скажи сардарю, — сказал он еще, — что моя семья в ру-
ках моего врага; и до тех пор, пока семья моя в горах, я свя-
зан и не могу служить. Он убьет мою жену, убьет мать, убьет 
детей, если я прямо пойду против него. Пусть только князь 
выручит мою семью, выменяет ее на пленных, и тогда я или 
умру, или уничтожу Шамиля.

— Хорошо, хорошо, — сказал Воронцов. — Подумаем об 
этом. Теперь же пусть он идет к начальнику штаба и под-
робно изложит ему свое положение, свои намерения и же-
лания.

Тем кончилось первое свидание Хаджи-Мурата с Ворон-
цовым.

В тот же день, вечером, в новом, в восточном вкусе отде-
ланном театре шла итальянская опера. Воронцов был в сво-
ей ложе, и в партере появилась заметная фигура хромого 
Хаджи-Мурата в чалме. Он вошел с приставленным к нему 
адъютантом Воронцова Лорис-Меликовым и поместился 
в первом ряду. С восточным, мусульманским достоинством, 
не только без выражения удивления, но с видом равноду-
шия, просидев первый акт, Хаджи-Мурат встал и, спокойно 
оглядывая зрителей, вышел, обращая на себя внимание всех 
зрителей.

На другой день был понедельник, обычный вечер Во-
ронцовых. В большой, ярко освещенной зале играла скры-
тая в зимнем саду музыка. Молодые и не совсем молодые 
женщины, в одеждах, обнажавших и шеи, и руки, и почти 
груди, кружились в объятиях мужчин в ярких мундирах. 
У горы буфета лакеи в красных фраках, чулках и башмаках 
разливали шампанское и обносили конфеты дамам. Жена 
«сардаря» тоже, несмотря на свои немолодые годы, так же 
полуобнаженная, ходила между гостями, приветливо улыба-
ясь, и сказала через переводчика несколько ласковых слов 
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Хаджи-Мурату, с тем же равнодушием, как и вчера в теа-
тре, оглядывавшему гостей. За хозяйкой подходили к Хад-
жи-Мурату и другие обнаженные женщины, и все, не сты-
дясь, стояли перед ним и, улыбаясь, спрашивали все одно 
и то же: как ему нравится то, что он видит. Сам Воронцов, 
в золотых эполетах и аксельбантах, с белым крестом на шее 
и лентой, подошел к нему и спросил то же самое, очевид-
но уверенный, как и все спрашивающие, что Хаджи-Мурату 
не могло не нравиться все то, что он видел. И Хаджи-Мурат 
отвечал и Воронцову то, что отвечал всем: что у них этого 
нет, — не высказывая того, что хорошо или дурно то, что 
этого нет у них.

Хаджи-Мурат попытался было заговорить и здесь, на ба-
ле, с Воронцовым о своем деле выкупа семьи, но Воронцов, 
сделав вид, что не слыхал его слов, отошел от него. Лорис-
Меликов же сказал потом Хаджи-Мурату, что здесь не место 
говорить о делах.

Когда пробило одиннадцать часов и Хаджи-Мурат прове-
рил время на своих, подаренных ему Марьей Васильевной, 
часах, он спросил Лорис-Меликова, можно ли уехать. Лорис-
Меликов сказал, что можно, но что было бы лучше остаться. 
Несмотря на это, Хаджи-Мурат не остался и уехал на данном 
в его распоряжение фаэтоне в отведенную ему квартиру.

XI

На пятый день пребывания Хаджи-Мурата в Тифлисе Ло-
рис-Меликов, адъютант наместника, приехал к нему по по-
ручению главнокомандующего.

— И голова и руки рады служить сардарю, — сказал Хад-
жи-Мурат с обычным своим дипломатическим выражением, 
наклонив голову и прикладывая руки к груди. — Прикажи, —
сказал он, ласково глядя в глаза Лорис-Меликову.

Лорис-Меликов сел на кресло, стоявшее у стола. Хаджи-
Мурат опустился против него на низкой тахте и, опершись 
руками на колени, наклонил голову и внимательно стал слу-
шать то, что Лорис-Меликов говорил ему. Лорис-Меликов, 
свободно говоривший по-татарски, сказал, что князь, хотя 
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и знает прошедшее Хаджи-Мурата, желает от него самого уз-
нать всю его историю.

— Ты расскажи мне, — сказал Лорис-Меликов, — а я запи-
шу, переведу потом по-русски, и князь пошлет государю.

Хаджи-Мурат помолчал (он не только никогда не переби-
вал речи, но всегда выжидал, не скажет ли собеседник еще 
чего), потом поднял голову, стряхнув папаху назад, улыбнул-
ся той особенной, детской улыбкой, которой он пленил еще 
Марью Васильевну.

— Это можно, — сказал он, очевидно польщенный мыс-
лью о том, что его история будет прочтена государем.

— Расскажи мне (по-татарски нет обращения на «вы») все 
с начала, не торопясь, — сказал Лорис-Меликов, доставая из 
кармана записную книжку.

— Это можно, только много, очень много есть чего рас-
сказывать. Много дела было, — сказал Хаджи-Мурат.

— Не успеешь в один день, в другой день доскажешь, — 
сказал Лорис-Меликов.

— С начала начинать?
— Да с самого начала: где родился, где жил.
Хаджи-Мурат опустил голову и долго просидел так; по-

том взял палочку, лежавшую у тахты, достал из-под кинжала 
с слоновой ручкой, оправленной золотом, острый, как брит-
ва, булатный ножик и начал им резать палочку и в одно и то 
же время рассказывать.

— Пиши: родился в Цельмесе, аул небольшой, с ослиную 
голову, как у нас говорят в горах, — начал он. — Недалеко от 
нас, выстрела за два, Хунзах, где ханы жили. И наше семей-
ство с ними близко было. Моя мать кормила старшего ха-
на, Абунунцал-Хана, от этого я и стал близок к ханам. Ханов 
было трое: Абунунцал-Хан, молочный брат моего брата Ос-
мана, Умма-Хан, мой брат названый, и Булач-Хан, меньшой, 
тот, которого Шамиль бросил с кручи. Да это после. Мне 
было лет пятнадцать, когда по аулам стали ходить мюриды. 
Они били по камням деревянными шашками и кричали: 
«Мусульмане, хазават!» Чеченцы все перешли к мюридам, 
и аварцы стали переходить к ним. Я жил тогда в дворце. 
Я был как брат ханам: что хотел, то делал, и стал богат. Бы-
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ли у меня и лошади, и оружие, и деньги были. Жил в свое 
удовольствие и ни о чем не думал. И жил так до того време-
ни, когда Кази-Муллу убили и Гамзат стал на его место. Гам-
зат прислал ханам послов сказать, что, если они не примут 
хазават, он разорит Хунзах. Тут надо было подумать. Ханы 
боялись русских, боялись принять хазават, и ханша послала 
меня с сыном, с вторым, с Умма-Ханом, в Тифлис просить 
у главного русского начальника помощи от Гамзата. Главным 
начальником был Розен, барон. Он не принял ни меня, ни 
Умма-Хана. Велел сказать, что поможет, и ничего не сделал. 
Только его офицеры стали ездить к нам и играть в карты 
с Умма-Ханом. Они поили его вином и в дурные места воз-
или его, и он проиграл им в карты все, что у него было. Он 
был телом сильный, как бык, и храбрый, как лев, а душой 
слабый, как вода. Он проиграл бы последних коней и ору-
жие, если бы я не увез его. После Тифлиса мысли мои пере-
менились, и я стал уговаривать ханшу и молодых ханов при-
нять хазават.

— Отчего ж переменились мысли? — спросил Лорис-Ме-
ликов, — не понравились русские?

Хаджи-Мурат помолчал.
— Нет, не понравились, — решительно сказал он и за-

крыл глаза. — И еще было дело такое, что я захотел принять 
хазават.

— Какое же дело?
— А под Цельмесом мы с ханом столкнулись с тремя мю-

ридами: два ушли, а третьего я убил из пистолета. Когда я 
подошел к нему, чтоб снять оружие, он был жив еще. Он по-
глядел на меня. «Ты, говорит, убил меня. Мне хорошо. А ты 
мусульманин, и молод и силен, прими хазават. Бог велит».

— Что ж, и ты принял?
— Не принял, а стал думать, — сказал Хаджи-Мурат и про-

должал свой рассказ. — Когда Гамзат подступил к Хунзаху, мы 
послали к нему стариков и велели сказать, что согласны при-
нять хазават, только бы он прислал ученого человека растол-
ковать, как надо держать его. Гамзат велел старикам обрить 
усы, проткнуть ноздри, привесить к их носам лепешки и ото-
слать их назад. Старики сказали, что Гамзат готов прислать 
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шейха1, чтобы научить нас хазавату, но только с тем, чтобы 
ханша прислала к нему аманатом2 своего меньшого сына. 
Ханша поверила и послала Булач-Хана к Гамзату. Гамзат при-
нял хорошо Булач-Хана и прислал к нам звать к себе и стар-
ших братьев. Он велел сказать, что хочет служить ханам так 
же, как его отец служил их отцу. Ханша была женщина сла-
бая, глупая и дерзкая, как и все женщины, когда они живут 
по своей воле. Она побоялась послать обоих сыновей и по-
слала одного Умма-Хана. Я поехал с ним. Нас за версту встре-
тили мюриды и пели, и стреляли, и джигитовали вокруг нас. 
А когда мы подъехали, Гамзат вышел из палатки, подошел 
к стремени Умма-Хана и принял его, как хана. Он сказал: 
«Я не сделал вашему дому никакого зла и не хочу делать. Вы 
только меня не убейте и не мешайте мне приводить людей 
к хазавату. А я буду служить вам со всем моим войском, как 
отец мой служил вашему отцу. Пустите меня жить в вашем 
доме. Я буду помогать вам моими советами, а вы делайте, 
что хотите». Умма-Хан был туп на речи. Он не знал, что ска-
зать, и молчал. Тогда я сказал, что если так, то пускай Гамзат 
едет в Хунзах. Ханша и хан с почетом примут его. Но мне 
не дали досказать, и тут в первый раз я столкнулся с Шами-
лем. Он был тут же, подле имама. «Не тебя спрашивают, а ха-
на», — сказал он мне. Я замолчал, а Гамзат проводил Умма-
Хана в палатку. Потом Гамзат позвал меня и велел с своими 
послами ехать в Хунзах. Я поехал. Послы стали уговаривать 
ханшу отпустить к Гамзату и старшего хана. Я видел измену 
и сказал ханше, чтобы она не посылала сына. Но у женщи-
ны ума в голове — сколько на яйце волос. Ханша поверила 
и велела сыну ехать. Абунунцал не хотел. Тогда она сказала: 
«Видно, ты боишься». Она, как пчела, знала, в какое место 
больнее ужалить его. Абунунцал загорелся, не стал больше 
говорить с ней и велел седлать. Я поехал с ним. Гамзат встре-
тил нас еще лучше, чем Умма-Хана. Он сам выехал навстречу 
за два выстрела под гору. За ним ехали конные с значками, 

1 Ш е й х  — ученый старец, настоятель мусульманского духовно-
го ордена.

2 А м а н а т  — заложник.
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пели «Ля илляха иль алла», стреляли, джигитовали. Ког-
да мы подъехали к лагерю, Гамзат ввел хана в палатку. А я 
остался с лошадьми. Я был под горой, когда в палатке Гам-
зата стали стрелять. Я подбежал к палатке. Умма-Хан лежал 
ничком в луже крови, а Абунунцал бился с мюридами. По-
ловина лица у него была отрублена и висела. Он захватил ее 
одной рукой, а другой рубил кинжалом всех, кто подходил 
к нему. При мне он срубил брата Гамзата и намернулся уже 
на другого, но тут мюриды стали стрелять в него, и он упал.

Хаджи-Мурат остановился, загорелое лицо его буро по-
краснело, и глаза налились кровью.

— На меня нашел страх, и я убежал.
— Вот как? — сказал Лорис-Меликов. — Я думал, что ты 

никогда ничего не боялся.
— Потом никогда; с тех пор я всегда вспоминал этот 

стыд, и когда вспоминал, то уже ничего не боялся.

XII

— А теперь довольно. Молиться надо, — сказал Хаджи-Му-
рат, достал из внутреннего, грудного кармана черкески 
брегет Воронцова, бережно прижал пружинку и, склонив 
набок голову, удерживая детскую улыбку, слушал. Часы про-
звонили двенадцать ударов и четверть.

— Кунак Воронцов пешкеш1, — сказал он, улыбаясь. — Хо-
роший человек.

— Да, хороший, — сказал Лорис-Меликов. — и часы хоро-
шие. Так ты молись, а я подожду.

— Якши, хорошо, — сказал Хаджи-Мурат и ушел в спальню.
Оставшись один, Лорис-Меликов записал в своей кни-

жечке самое главное из того, что рассказывал ему Хаджи-
Мурат, потом закурил папиросу и стал ходить взад и вперед 
по комнате. Подойдя к двери, противоположной спальне, 
Лорис-Меликов услыхал оживленные голоса по-татарски бы-
стро говоривших о чем-то людей. Он догадался, что это бы-
ли мюриды Хаджи-Мурата, и, отворив дверь, вошел к ним.

1 П е ш к е ш  — подарок.
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В комнате стоял тот особенный, кислый, кожаный запах, 
который бывает у горцев. На полу на бурке, у окна, сидел 
кривой рыжий Гамзало, в оборванном, засаленном бешмете, 
и вязал уздечку. Он что-то горячо говорил своим хриплым 
голосом, но при входе Лорис-Меликова тотчас же замол-
чал и, не обращая на него внимания, продолжал свое дело. 
Против него стоял веселый Хан-Магома и, скаля белые зубы 
и блестя черными, без ресниц, глазами, повторял все одно 
и то же. Красавец Элдар, засучив рукава на своих сильных 
руках, оттирал подпруги подвешенного на гвозде седла. Ха-
нефи, главного работника и заведующего хозяйством, не бы-
ло в комнате. Он на кухне варил обед.

— О чем это вы спорили? — спросил Лорис-Меликов 
у Хан-Магомы, поздоровавшись с ним.

— А он все Шамиля хвалит, — сказал Хан-Магома, подавая 
руку Лорису. — Говорит, Шамиль — большой человек. И уче-
ный, и святой, и джигит.

— Как же он от него ушел, а все хвалит?
— Ушел, а хвалит, — скаля зубы и блестя глазами, прого-

ворил Хан-Магома.
— Что же, и считаешь его святым? — спросил Лорис-Ме-

ликов.
— Кабы не был святой, народ бы не слушал его, — быстро 

проговорил Гамзало.
— Святой был не Шамиль, а Мансур, — сказал Хан-

Магома. — Это был настоящий святой. Когда он был има-
мом1, весь народ был другой. Он ездил по аулам, и народ вы-
ходил к нему, целовал полы его черкески и каялся в грехах, 
и клялся не делать дурного. Старики говорили: тогда все лю-
ди жили, как святые, — не курили, не пили, не пропускали 
молитвы, обиды прощали друг другу, даже кровь прощали. 
Тогда деньги и вещи, как находили, привязывали на шесты 
и ставили на дорогах. Тогда и бог давал успеха народу во 
всем, а не так, как теперь, — говорил Хан-Магома.

— И теперь в горах не пьют и не курят, — сказал Гамзало.

1 И м а м  — религиозный и военный руководитель горцев. Тут 
Хаджи-Мурат имеет в виду Гамзата.
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— Ламорой твой Шамиль, — сказал Хан-Магома, подмиги-
вая Лорис-Меликову.

«Ламорой» было презрительное название горцев.
— Ламорой — горец. В горах-то и живут орлы, — отвечал 

Гамзало.
— А молодчина! Ловко срезал, — оскаливая зубы, загово-

рил Хан-Магома, радуясь на ловкий ответ своего противника.
Увидав серебряную папиросочницу в руке Лорис-Мели-

кова, он попросил себе покурить. И когда Лорис-Меликов 
сказал, что им ведь запрещено курить, он подмигнул одним 
глазом, мотнув головой на спальню Хаджи-Мурата, и сказал, 
что можно, пока не видят. И тотчас же стал курить, не за-
тягиваясь и неловко складывая свои красные губы, когда вы-
пускал дым.

— Нехорошо это, — строго сказал Гамзало и вышел из 
комнаты. Хан-Магома подмигнул и на него и, покуривая, 
стал расспрашивать Лорис-Меликова, где лучше купить шел-
ковый бешмет и папаху белую.

— Что же, у тебя разве так денег много?
— Есть, достанет, — подмигивая, отвечал Хан-Магома.
— Ты спроси у него, откуда у него деньги, — сказал Элдар, 

поворачивая свою красивую улыбающуюся голову к Лорису.
— А выиграл, — быстро заговорил Хан-Магома, он расска-

зал, как он вчера, гуляя по Тифлису, набрел на кучку людей, 
русских денщиков и армян, игравших в орлянку. Кон был 
большой: три золотых и серебра много. Хан-Магома тотчас 
же понял, в чем игра, и, позванивая медными, которые были 
у него в кармане, вошел в круг и сказал, что держит на все.

— Как же на все? Разве у тебя было? — спросил Лорис-
Меликов.

— У меня всего было двенадцать копеек, — оскаливая зу-
бы, сказал Хан-Магома.

— Ну, а если бы проиграл?
— А вот.
И Хан-Магома указал на пистолет.
— Что же, отдал бы?
— Зачем отдавать? Убежал бы, а кто бы задержал, убил 

бы. И готово.
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— Что же, и выиграл?
— Айя, собрал все и ушел.
Хан-Магому и Элдара Лорис-Меликов вполне понимал. 

Хан-Магома был весельчак, кутила, не знавший, куда деть из-
быток жизни, всегда веселый, легкомысленный, играющий 
своею и чужими жизнями, из-за этой игры жизнью вышед-
ший теперь к русским и точно так же завтра из-за этой игры 
могущий перейти опять назад к Шамилю. Элдар был тоже 
вполне понятен: это был человек, вполне преданный своему 
мюршиду, спокойный, сильный и твердый. Непонятен был 
для Лорис-Меликова только рыжий Гамзало. Лорис-Мели-
ков видел, что человек этот не только был предан Шами-
лю, но испытывал непреодолимое отвращение, презрение, 
гадливость и ненависть ко всем русским; и потому Лорис-
Меликов не мог понять, зачем он вышел к русским. Лорис-
Меликову приходила мысль, разделяемая и некоторыми 
начальствующими лицами, что выход Хаджи-Мурата и его 
рассказы о вражде с Шамилем был обман, что он вышел 
только, чтобы высмотреть слабые места русских и, убежав 
опять в горы, направить силы туда, где русские были слабы. 
И Гамзало всем своим существом подтверждал это предпо-
ложение. «Те и сам Хаджи-Мурат, — думал Лорис-Меликов, — 
умеют скрывать свои намерения, но этот выдает себя своей 
нескрываемой ненавистью».

Лорис-Меликов попытался говорить с ним. Он спросил, 
скучно ли ему здесь. Но он, не оставляя своего занятия, ко-
сясь своим одним глазом на Лорис-Меликова, хрипло и от-
рывисто прорычал:

— Нет, не скучно.
И так же отвечал на все другие вопросы.
Пока Лорис-Меликов был в комнате нукеров1, вошел 

и четвертый мюрид Хаджи-Мурата, аварец Ханефи, с воло-
сатым лицом и шеей и мохнатой, точно мехом обросшей, 
выпуклой грудью. Это был нерассуждающий, здоровенный 
работник, всегда поглощенный своим делом, без рассужде-
ния, как и Элдар, повинующийся своему хозяину.

1 Н у к е р ы  — личная охрана, телохранители.
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Когда он вошел в комнату нукеров за рисом, Лорис-Мели-
ков остановил его и расспросил, откуда он и давно ли у Хад-
жи-Мурата.

— Пять лет, — отвечал Ханефи на вопрос Лорис-Мелико-
ва. — Я из одного аула с ним. Мой отец убил его дядю, и они 
хотели убить меня, — сказал он, спокойно из-под сросшихся 
бровей глядя в лицо Лорис-Меликова. — Тогда я попросил 
принять меня братом.

— Что значит: принять братом?
— Я не брил два месяца головы, ногтей не стриг и при-

шел к ним. Они пустили меня к Патимат, к его матери. Па-
тимат дала мне грудь, и я стал его братом.

В соседней комнате послышался голос Хаджи-Мурата. Эл-
дар тотчас же узнал призыв хозяина и, отерев руки, широко 
шагая, поспешно пошел в гостиную.

— Зовет к себе, — сказал он, возвращаясь. И, дав еще па-
пироску веселому Хан-Магоме, Лорис-Меликов пошел в го-
стиную.

XIII

Когда Лорис-Меликов вошел в гостиную, Хаджи-Мурат с ве-
селым лицом встретил его.

— Что же, продолжать? — сказал он, усаживаясь на тахту.
— Да, непременно, — сказал Лорис-Меликов. — а я захо-

дил к твоим нукерам, поговорил с ними. Один — веселый 
малый, — прибавил Лорис-Меликов.

— Да, Хан-Магома — легкий человек, — сказал Хаджи- 
Мурат.

— А понравился мне молодой, красивый.
— А, Элдар. Этот молод, а тверд, железный.
Они помолчали.
— Так говорить дальше?
— Да, да.
— Я сказал, как ханов убили. Ну, убили их, и Гамзат въе-

хал в Хунзах и сел в ханском дворце, — начал Хаджи-Му-
рат. — Оставалась мать-ханша. Гамзат призвал ее к себе. Она 
стала выговаривать ему. Он мигнул своему мюриду Асельде-
ру, и тот сзади ударил, убил ее.
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— Зачем же он убил ее-то? — спросил Лорис-Меликов.
— А как же быть: перелез передними ногами, перелезай 

и задними. Надо было всю породу покончить. Так и сделали. 
Шамиль меньшого убил, сбросил с кручи. Вся Авария поко-
рилась Гамзату, только мы с братом не хотели покориться. 
Нам надо было кровь его за ханов. Мы делали вид, что по-
корились, а думали только, как взять с него кровь. Мы посо-
ветовались с дедом и решили выждать время, когда он вы-
едет из дворца, и из засады убить его. Кто-то подслушал нас, 
сказал Гамзату, и он призвал к себе деда и сказал: «Смотри, 
если правда, что твои внуки задумывают худое против меня, 
висеть тебе с ними на одной перекладине. Я делаю дело бо-
жье, и мне помешать нельзя. Иди и помни, что я сказал». Дед 
пришел домой и сказал нам. Тогда мы решили не ждать, сде-
лать дело в первый день праздника в мечети. Товарищи отка-
зались, — остались мы с братом. Мы взяли по два пистолета, 
надели бурки и пошли в мечеть. Гамзат вошел с тридцатью 
мюридами. Все они держали шашки наголо. Рядом с Гамзатом 
шел Асельдер, его любимый мюрид, — тот самый, который от-
рубил голову ханше. Увидав нас, он крикнул, чтобы мы сняли 
бурки, и подошел ко мне. Кинжал у меня был в руке, и я убил 
его и бросился к Гамзату. Но брат Осман уже выстрелил в не-
го. Гамзат еще был жив и с кинжалом бросился на брата, но 
я добил его в голову. Мюридов было тридцать человек, нас — 
двое. Они убили брата Османа, а я отбился, выскочил в окно 
и ушел. Когда узнали, что Гамзат убит, весь народ поднялся, 
и мюриды бежали, а тех, какие не бежали, всех перебили.

Хаджи-Мурат остановился и тяжело перевел дух.
— Это все было хорошо, — продолжал он, — потом все ис-

портилось. Шамиль стал на место Гамзата. Он прислал ко 
мне послов сказать, чтобы я шел с ним против русских; если 
же я откажусь, то он грозил, что разорит Хунзах и убьет ме-
ня. Я сказал, что не пойду к нему и не пущу его к себе.

— Отчего же ты не пошел к нему? — спросил Лорис-Ме-
ликов.

Хаджи-Мурат нахмурился и не сейчас ответил.
— Нельзя было. На Шамиле была кровь и брата Османа 

и Абунунцал-Хана. Я не пошел к нему. Розен-генерал прислал 
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мне чин офицера и велел быть начальником Аварии. Все бы 
было хорошо, но Розен назначил над Аварией сначала хана 
казикумыхского, Магомет-Мирзу, а потом Ахмет-Хана. Этот 
возненавидел меня. Он сватал за сына дочь ханши, Салта-
нет. Ее не отдали ему, и он думал, что я виноват в этом. Он 
возненавидел меня и подсылал своих нукеров убить меня, 
но я ушел от них. Тогда он наговорил на меня генералу Клю-
генау, сказал, что я не велю аварцам давать дров солдатам. 
Он сказал ему еще, что я надел чалму, вот эту, — сказал Хад-
жи-Мурат, указывая на чалму на папахе, — и что это значит, 
что я передался Шамилю. Генерал не поверил и не велел 
трогать меня. Но когда генерал уехал в Тифлис, Ахмет-Хан 
сделал по-своему: с ротой солдат схватил меня, заковал в це-
пи и привязал к пушке. Шесть суток держали меня так. На 
седьмые сутки отвязали и повели в Темир-Хан-Шуру. Вели 
сорок солдат с заряженными ружьями. Руки были связаны, 
и велено было убить меня, если я захочу бежать. Я знал это. 
Когда мы стали подходить, подле Моксоха тропка была уз-
кая, направо кручь сажен в пятьдесят, я перешел от солда-
та направо, на край кручи. Солдат хотел остановить меня, 
но я прыгнул под кручь и потащил за собой солдата. Солдат 
убился насмерть, а я вот жив остался. Ребры, голову, руки, 
ногу — все поломал. Пополз было — и не мог. Закружилась 
голова, и заснул. Проснулся мокрый, в крови. Пастух уви-
дал. Позвал народ, снесли меня в аул. Ребры, голова зажили, 
зажила и нога, только стала короткая.

И Хаджи-Мурат вытянул кривую ногу.
— Служит, и то хорошо, — сказал он. — Народ узнал, стал 

ездить ко мне. Я выздоровел, переехал в Цельмес. Аварцы 
опять звали меня управлять ими, — с спокойной, уверенной 
гордостью сказал Хаджи-Мурат. — и я согласился.

Хаджи-Мурат быстро встал. И, достав в переметных су-
мах портфель, вынул оттуда два пожелтевшие письма и по-
дал их Лорис-Меликову. Письма были от генерала Клюгенау. 
Лорис-Меликов прочел. В первом письме было:

«Прапорщик Хаджи-Мурат! Ты служил у меня — я был до-
волен тобою и считал тебя добрым человеком. Недавно гене-
рал-майор Ахмет-Хан уведомил меня, что ты изменник, что 
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ты надел чалму, что ты имеешь сношения с Шамилем, что 
ты научил народ не слушать русского начальства. Я прика-
зал арестовать тебя и доставить тебя ко мне, ты — бежал; не 
знаю, к лучшему ли это или к худшему, потому что не знаю —
виноват ли ты или нет. Теперь слушай меня. Ежели совесть 
твоя чиста противу великого царя, если ты не виноват ни 
в чем, явись ко мне. Не бойся никого — я твой защитник. 
Хан тебе ничего не сделает; он сам у меня под начальством, 
так и нечего тебе бояться».

Дальше Клюгенау писал о том, что он всегда держал свое 
слово и был справедлив, и еще увещевал Хаджи-Мурата вый-
ти к нему.

Когда Лорис-Меликов кончил первое письмо, Хаджи-
Мурат достал другое письмо, но, не отдавая его еще в руки 
Лорис-Меликова, рассказал, как он отвечал на это первое 
письмо.

— Я написал ему, что чалму я носил, но не для Шамиля, 
а для спасения души, что к Шамилю я перейти не хочу и не 
могу, потому что через него убиты мои отец, братья и род-
ственники, но что и к русским не могу выйти, потому что 
меня обесчестили. В Хунзахе, когда я был связан, один не-
годяй на...л на меня. И я не могу выйти к вам, пока человек 
этот не будет убит. А главное, боюсь обманщика Ахмет-Хана. 
Тогда генерал прислал мне это письмо, — сказал Хаджи-Му-
рат, подавая Лорис-Меликову другую пожелтевшую бумажку.

«Ты мне отвечал на мое письмо, спасибо, — прочитал Ло-
рис-Меликов. — Ты пишешь, что ты не боишься воротиться, 
но бесчестие, нанесенное тебе одним гяуром1, запрещает 
это; а я тебя уверяю, что русский закон справедлив, и в гла-
зах твоих ты увидишь наказание того, кто смел тебя оскор-
бить, —я уже приказал это исследовать. Послушай, Хаджи-
Мурат. Я имею право быть недовольным на тебя, потому 
что ты не веришь мне и моей чести, но я прощаю тебе, зная 
недоверчивость характера вообще горцев. Ежели ты чист 
совестью, если чалму ты надевал, собственно, только для 

1 Гя у р ы  — так мусульмане — в знак презрения — именовали лю-
дей другой веры.
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спасения души, то ты прав и смело можешь глядеть русскому 
правительству и мне в глаза; а тот, кто тебя обесчестил, уве-
ряю, будет наказан, имущество твое будет возвращено, и ты 
увидишь и узнаешь, что значит русский закон. Тем более что 
русские иначе смотрят на все; в глазах их ты не уронил себя, 
что тебя какой-нибудь мерзавец обесчестил. Я сам позволил 
гимринцам1  чалму носить и смотрю на их действия как сле-
дует; следовательно, повторяю, тебе нечего бояться. Прихо-
ди ко мне с человеком, которого я к тебе теперь посылаю; 
он мне верен, он не раб твоих врагов, а друг человека, ко-
торый пользуется у правительства особенным вниманием».

Дальше Клюгенау опять уговаривал Хаджи-Мурата выйти.
— Я не поверил этому, — сказал Хаджи-Мурат, когда Ло-

рис-Меликов кончил письмо, — и не поехал к Клюгенау. 
Мне, главное, надо было отомстить Ахмет-Хану, а этого я 
не мог сделать через русских. В это же время Ахмет-Хан 
окружил Цельмес и хотел схватить или убить меня. У ме-
ня было слишком мало народа, я не мог отбиться от него. 
И вот в это-то время ко мне приехал посланный от Шамиля 
с письмом. Он обещал помочь мне отбиться от Ахмет-Хана 
и убить его и давал мне в управление всю Аварию. Я долго 
думал и перешел к Шамилю. И вот с тех пор я не переставая 
воевал с русскими.

Тут Хаджи-Мурат рассказал все свои военные дела. Их 
было очень много, и Лорис-Меликов отчасти знал их. Все 
походы и набеги его были поразительны по необыкновен-
ной быстроте переходов и смелости нападений, всегда увен-
чивавшихся успехами.

— Дружбы между мной и Шамилем никогда не было, — 
докончил свой рассказ Хаджи-Мурат, — но он боялся меня, 
и я был ему нужен. Но тут случилось то, что у меня спроси-
ли, кому быть имамом после Шамиля? Я сказал, что имамом 
будет тот, у кого шашка востра. Это сказали Шамилю, и он 
захотел избавиться от меня. Он послал меня в Табасарань2. 
Я поехал, отбил тысячу баранов, триста лошадей. Но он ска-

1 Ги м р и н ц ы  — жители аула Гимры. 
 2 Одна из частей Дагестана.
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зал, что я не то сделал, и сменил меня с наибства и велел 
прислать ему все деньги. Я послал тысячу золотых. Он при-
слал своих мюридов и отобрал у меня все мое именье. Он 
требовал меня к себе; я знал, что он хочет убить меня, и не 
поехал. Он прислал взять меня. Я отбился и вышел к Ворон-
цову. Только семьи я не взял. И мать, и жена, и сын у него. 
Скажи сардарю: пока семья там, я ничего не могу делать.

— Я скажу, — сказал Лорис-Меликов.
— Хлопочи, старайся. Что мое, то твое, только помоги 

у князя. Я связан, и конец веревки — у Шамиля в руке.
Этими словами закончил Хаджи-Мурат свой рассказ Ло-

рис-Меликову.

XIV

Двадцатого декабря Воронцов писал следующее военному 
министру Чернышеву. Письмо было по-французски.

«Я не писал вам с последней почтой, любезный князь, 
желая сперва решить, что мы сделаем с Хаджи-Муратом, 
и чувствуя себя два-три дня не совсем здоровым. В моем 
последнем письме я извещал вас о прибытии сюда Хаджи-
Мурата: он приехал в Тифлис 8-го; на следующий день я 
познакомился с ним, и дней восемь или девять я говорил 
с ним и обдумывал, что он может сделать для нас впослед-
ствии, а особенно, что нам делать с ним теперь, так как он 
очень сильно заботится о судьбе своего семейства и говорит 
со всеми знаками полной откровенности, что, пока его се-
мейство в руках Шамиля, он парализован и не в силах услу-
жить нам и доказать свою благодарность за ласковый прием 
и прощение, которые ему оказали. Неизвестность, в кото-
рой он находится насчет дорогих ему особ, вызывает в нем 
лихорадочное состояние, и лица, назначенные мною, чтобы 
жить с ним здесь, уверяют меня, что он не спит по ночам, 
почти что ничего не ест, постоянно молится и только про-
сит позволения покататься верхом с несколькими казака-
ми, — единственно для него возможное развлечение и дви-
жение, необходимое вследствие долголетней привычки. 





Л �   Т � � � 
 � �

Каждый день он приходил ко мне узнавать, имею ли я ка-
кие-нибудь известия о его семействе, и просит меня, чтобы 
я велел собрать на наших различных линиях всех пленных, 
которые находятся в нашем распоряжении, чтобы предло-
жить их Шамилю для обмена, к чему он прибавит немного 
денег. Есть люди, которые ему дадут их для этого. Он мне 
все повторял: спасите мое семейство и потом дайте мне воз-
можность услужить вам (лучше всего на лезгинской линии, 
по его мнению), и если по истечении месяца я не окажу вам 
большой услуги, накажите меня, как сочтете нужным.

Я ему ответил, что все это кажется мне весьма справед-
ливым и что у нас найдется даже много лиц, которые не по-
верили бы ему, если бы его семейство оставалось в горах, 
а не у нас в качестве залога; что я сделаю все возможное для 
сбора на наших границах пленных и что, не имея права, по 
нашим уставам, дать ему денег для выкупа в прибавку к тем, 
которые он достанет сам, я, может быть, найду другие сред-
ства помочь ему. После этого я ему сказал откровенно мое 
мнение о том, что Шамиль ни в каком случае не выдаст ему 
семейства, что он, может быть, прямо объявит ему это, обе-
щает ему полное прощение и прежние должности, погрозит, 
если он не вернется, погубить его мать, жену и шестерых де-
тей. Я спросил его, может ли он сказать откровенно, что бы 
он сделал, если бы получил такое объявление Шамиля. Хад-
жи-Мурат поднял глаза и руки к небу и сказал мне, что все 
в руках бога, но что он никогда не отдастся в руки своему 
врагу, потому что он вполне уверен, что Шамиль его не про-
стит и что он бы тогда недолго остался в живых. Что касает-
ся истребления его семейства, то он не думает, что Шамиль 
поступит так легкомысленно: во-первых, чтобы не сделать 
его врагом еще отчаяннее и опаснее; а во-вторых, есть в Да-
гестане множество лиц очень даже влиятельных, которые 
отговорят его от этого. Наконец он повторил мне несколь-
ко раз, что какая бы ни была воля бога для будущего, но что 
его теперь занимает только мысль о выкупе семейства; что 
он умоляет меня, во имя бога, помочь ему и позволить ему 
вернуться в окрестности Чечни, где бы он, через посред-
ство и с дозволения наших начальников, мог иметь сноше-





Х � � � � - М � 	 � 


ния с своим семейством, постоянные известия о его насто-
ящем положении и о средствах освободить его; что многие 
лица и даже некоторые наибы в этой части неприятельской 
страны более или менее привязаны к нему; что во всем этом 
населении, уже покоренном русскими или нейтральном, 
ему легко будет иметь, с нашей помощью, сношения, очень 
полезные для достижения цели, преследовавшей его днем 
и ночью, исполнение которой так его успокоит и даст ему 
возможность действовать для нашей пользы и заслужить 
наше доверие. Он просит отослать его опять в Грозную1, 
с конвоем из двадцати или тридцати отважных казаков, ко-
торые бы служили ему для защиты от врагов, а нам — для 
ручательства в истине высказанных им намерений.

Вы поймете, любезный князь, что все это очень озадачи-
ло меня, так как, что ни сделай, большая ответственность 
лежит на мне. Было бы в высшей степени неосторожно 
вполне доверять ему; но если бы мы хотели отнять у него 
средства для бегства, то мы должны были бы запереть его; 
а это, по моему мнению, было бы и несправедливо и непо-
литично. Такая мера, известие о которой скоро распростра-
нилось бы по всему Дагестану, очень повредила бы нам там, 
отнимая охоту у всех тех (а их много), которые готовы идти 
более или менее открыто против Шамиля и которые так ин-
тересуются положением у нас самого храброго и предпри-
имчивого помощника имама, увидевшего себя принужден-
ным отдаться в наши руки. Раз что мы поступили бы с Хад-
жи-Муратом, как с пленным, весь благоприятный эффект 
его измены Шамилю пропал бы для нас.

Поэтому я думаю, что не мог поступить иначе, как по-
ступил, чувствуя, однако, что можно будет обвинить меня 
в большой ошибке, если бы вздумалось Хаджи-Мурату уйти 
снова. В службе и в таких запутанных делах трудно, чтобы 
не сказать невозможно, идти по одной прямой дороге, не 
рискуя ошибиться и не принимая на себя ответственности; 

1 Гр о з н а я  — крепость на берегу реки Сунжи (приток Терека). 
Крепость была заложена в 1818 г., при сооружении Сунжен-
ской оборонительной линии. Теперь г. Грозный.
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но раз что дорога кажется прямою, надо идти по ней, — будь 
что будет.

Прошу вас, любезный князь, повергнуть это на рассмо-
трение его величеству государю императору, и я буду счаст-
лив, если августейший наш повелитель соизволит одобрить 
мой поступок. Все, что я вам писал выше, я также написал 
генералам Завадовскому и Козловскому, для непосредствен-
ных сношений Козловского с Хаджи-Муратом, которого я 
предупредил о том, что он без одобрения последнего ниче-
го сделать и никуда выехать не может. Я ему объявил, что 
для нас еще лучше, если он будет выезжать с нашим конво-
ем, а то Шамиль станет разглашать, что мы держим Хаджи-
Мурата взаперти; но при этом я взял с него обещание, что 
он никогда не поедет в Воздвиженское, так как мой сын, 
которому он сперва сдался и которого считает своим куна-
ком (приятелем), не начальник этого места, и могли бы про-
изойти недоразумения. Впрочем, Воздвиженское слишком 
близко от многочисленного враждебного нам населения, 
между тем как для сношений, которые он желает иметь со 
своими поверенными, Грозная удобна во всех отношениях.

Кроме двадцати избранных казаков, которые, по его же 
просьбе, ни на шаг не отстанут от него, я послал ротмистра 
Лорис-Меликова, достойного, отличного и очень умного 
офицера, говорящего по-татарски, знающего хорошо Хад-
жи-Мурата, который, кажется, тоже вполне доверяет ему. Де-
сять дней, которые Хаджи-Мурат провел здесь, он, впрочем, 
жил в одном доме с подполковником князем Тархановым, 
начальником Шушинского уезда, находящимся здесь по де-
лам службы; это истинно достойный человек, и я ему вполне 
доверяю. Он также заслужил доверие Хаджи-Мурата, и через 
него одного, так как он отлично говорит по-татарски, мы 
рассуждали о самых деликатных и секретных делах.

Я советовался с Тархановым насчет Хаджи-Мурата, и он 
совершенно согласился со мной в том, что или следовало 
поступить, как я поступил, или заключить Хаджи-Мурата 
в тюрьму и сторожить его со всеми возможными строгими 
мерами, — потому что уже раз обращаться с ним худо, его не 
легко стеречь, — или же удалить его совсем из страны. Но 
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эти две последние меры не только бы уничтожили всю вы-
году, вытекающую для нас из ссоры между Хаджи-Муратом 
и Шамилем, но приостановили бы неизбежно всякое разви-
тие ропота и возможность возмущения горцев против власти 
Шамиля. Князь Тарханов мне сказал, что сам уверен в прав-
дивости Хаджи-Мурата и что Хаджи-Мурат не сомневается 
в том, что Шамиль никогда его не простит и велит казнить, 
несмотря на обещанное прощение. Единственная вещь, ко-
торая могла озаботить Тарханова в его сношениях с Хаджи-
Муратом, это — его привязанность к своей религии, и он 
не скрывает, что Шамилю можно будет действовать на него 
с этой стороны. Но, как я уже говорил выше, он никогда не 
убедит Хаджи-Мурата в том, что не лишит его жизни или сей-
час, или спустя несколько времени после его возвращения.

Вот все, любезный князь, что я хотел сказать вам насчет 
этого эпизода здешних дел».

XV

Донесение это было отправлено из Тифлиса 24 декабря. 
Накануне же нового, 52-го года, фельдъегерь1, загнав деся-
ток лошадей и избив в кровь десяток ямщиков, доставил 
его к князю Чернышеву, тогдашнему военному министру.

И 1 января 1852 года Чернышев повез к императору Ни-
колаю в числе других дел и это донесение Воронцова.

Чернышев не любил Воронцова — и за всеобщее уваже-
ние, которым пользовался Воронцов, и за его огромное 
богатство, и за то, что Воронцов был настоящий барин, 
а Чернышев все-таки parvenu2, главное — за особенное рас-
положение императора к Воронцову. И потому Чернышев 
пользовался всяким случаем, насколько мог, вредить Ворон-
цову. В прошлом докладе — о кавказских делах Чернышеву 
удалось вызвать неудовольствие Николая на Воронцова за 
то, что по небрежности начальства был горцами почти весь 
истреблен небольшой кавказский отряд. Теперь он намере-

1 Военный курьер для доставки срочных бумаг.
2 Выскочка (франц.).
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вался представить с невыгодной стороны распоряжение Во-
ронцова о Хаджи-Мурате. Он хотел внушить государю, что 
Воронцов всегда, особенно в ущерб русским, оказывающий 
покровительство и даже послабление туземцам, оставив 
Хаджи-Мурата на Кавказе, поступил неблагоразумно; что, 
по всей вероятности, Хаджи-Мурат только для того, чтобы 
высмотреть наши средства обороны, вышел к нам и что по-
этому лучше отправить Хаджи-Мурата в центр России и вос-
пользоваться им уже тогда, когда его семья будет выручена 
из гор и можно будет увериться в его преданности.

Но план этот не удался Чернышеву только потому, что 
в это утро 1 января Николай был особенно не в духе и не 
принял бы какое бы ни было и от кого бы то ни было пред-
ложение только из чувства противоречия; тем более он не 
был склонен принять предложение Чернышева, которого 
он только терпел, считая его пока незаменимым человеком, 
но, зная его старания погубить в процессе декабристов Заха-
ра Чернышева и попытку завладеть его состоянием, считал 
большим подлецом. Так что благодаря дурному расположе-
нию духа Николая Хаджи-Мурат остался на Кавказе, и судь-
ба его не изменилась так, как она могла бы измениться, если 
бы Чернышев делал свой доклад в другое время.

Было половина десятого, когда в тумане двадцатиградус-
ного мороза толстый, бородатый кучер Чернышева, в лазо-
ревой бархатной шапке с острыми концами, сидя на козлах 
маленьких саней, таких же, как те, в которых катался Нико-
лай Павлович, подкатил к малому подъезду Зимнего дворца 
и дружески кивнул своему приятелю, кучеру князя Долгору-
кого, который, ссадив барина, уже давно стоял у дворцового 
подъезда, подложив под толстый ваточный зад вожжи и по-
тирая озябшие руки.

Чернышев был в шинели с пушистым седым бобровым 
воротником и в треугольной шляпе с петушиными перьями, 
надетой по форме. Откинув медвежью полость, он осто-
рожно выпростал из саней свои озябшие ноги без калош 
(он гордился тем, что не знал калош) и, бодрясь, позвани-
вая шпорами, прошел по ковру в почтительно отворенную 
перед ним дверь швейцаром. Скинув в передней на руки 
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подбежавшего старого камер-лакея1 шинель, Чернышев по-
дошел к зеркалу и осторожно снял шляпу с завитого парика. 
Поглядев на себя в зеркало, он привычным движеньем стар-
ческих рук подвил виски и хохол и поправил крест, аксель-
банты и большие с вензелями эполеты и, слабо шагая пло-
хо повинующимися старческими ногами, стал подниматься 
вверх по ковру отлогой лестницы.

Пройдя мимо стоявших в парадной форме у дверей подо-
бострастно кланявшихся ему камер-лакеев, Чернышев вошел 
в приемную. Дежурный, вновь назначенный флигель-адъю-
тант, сияющий новым мундиром, эполетами, аксельбантами 
и румяным, еще не истасканным лицом с черными усиками 
и височками, зачесанными к глазам так же, как их зачесывал 
Николай Павлович, почтительно встретил его. Князь Васи-
лий Долгорукий, товарищ военного министра, с скучающим 
выражением тупого лица, украшенного такими же бакенбар-
дами, усами и висками, какие носил Николай, встал навстре-
чу Чернышева и поздоровался с ним.

— L’empereur?2 — обратился Чернышев к флигель-адъю-
танту, вопросительно указывая глазами на дверь кабинета.

— Sa Majeste vient de rentrer3, — очевидно с удовольствием 
слушая звук своего голоса, сказал флигель-адъютант и, мягко 
ступая, так плавно, что полный стакан воды, поставленный 
ему на голову, не пролился бы, подошел к беззвучно отво-
рявшейся двери и, всем существом своим выказывая почте-
ние к тому месту, в которое он вступал, исчез за дверью.

Долгорукий между тем раскрыл свой портфель, проверяя 
находящиеся в нем бумаги.

Чернышев же, нахмурившись, прохаживался, разминая 
ноги и вспоминая все то, что надо было доложить импера-
тору. Чернышев был подле двери кабинета, когда она опять 
отворилась и из нее вышел еще более, чем прежде, сияю-
щий и почтительный флигель-адъютант и жестом пригласил 
министра и его товарища к государю.

1 К а м е р - л а к е й  — придворный лакей.
2 Император? (франц.).
3 Его величество только что вернулись (франц.).
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Зимний дворец после пожара был давно уже отстроен1, 
и Николай жил в нем еще в верхнем этаже. Кабинет, в кото-
ром он принимал с докладом министров и высших началь-
ников, была очень высокая комната с четырьмя большими 
окнами. Большой портрет императора Александра I висел 
на главной стене. Между окнами стояли два бюро. По сте-
нам стояло несколько стульев, в середине комнаты — огром-
ный письменный стол, перед столом кресло Николая, сту-
лья для принимаемых.

Николай, в черном сюртуке без эполет, с полупогон-
чиками, сидел у стола, откинув свой огромный, туго пере-
тянутый по отросшему животу стан, и неподвижно своим 
безжизненным взглядом смотрел на входивших. Длинное 
белое лицо с огромным покатым лбом, выступавшим из-за 
приглаженных височков, искусно соединенных с париком, 
закрывавшим лысину, было сегодня особенно холодно и не-
подвижно. Глаза его, всегда — тусклые, смотрели тусклее 
обыкновенного, сжатые губы из-под загнутых кверху усов, 
и подпертые высоким воротником ожиревшие свежевыбри-
тые щеки с оставленными правильными колбасиками бакен-
бард, и прижимаемый к воротнику подбородок придавали 
его лицу выражение недовольства и даже гнева. Причиной 
этого настроения была усталость. Причина же усталости 
было то, что накануне он был в маскараде и, как обыкно-
венно, прохаживаясь в своей кавалергардской каске с пти-
цей на голове, между теснившейся к нему и робко сторонив-
шейся от его огромной и самоуверенной фигуры публикой, 
встретил опять ту маску, которая в прошлый маскарад, воз-
будив в нем своей белизной, прекрасным сложением и неж-
ным голосом старческую чувственность, скрылась от него, 
обещая встретить его в следующем маскараде. Во вчераш-
нем маскараде она подошла к нему, и он уже не отпустил ее. 
Он повел ее в ту специально для этой цели державшуюся 
в готовности ложу, где он мог наедине остаться с своей да-
мой. Дойдя молча до двери ложи, Николай оглянулся, оты-

1 Построен архитектором Растрелли в шестидесятых годах ХVIII 
века, 17 декабря 1837 г. сгорел и был спешно восстановлен.
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скивая глазами капельдинера, но его не было. Николай на-
хмурился и сам толкнул дверь ложи, пропуская вперед себя 
свою даму.

— Il y a quelqu’une1, — сказала маска, останавливаясь. Ло-
жа действительно была занята. На бархатном диванчике, 
близко друг к другу, сидели уланский офицер и молоденькая, 
хорошенькая белокуро-кудрявая женщина в домино2, с сня-
той маской. Увидав выпрямившуюся во весь рост и гневную 
фигуру Николая, белокурая женщина поспешно закрылась 
маской, уланский же офицер, остолбенев от ужаса, не вста-
вая с дивана, глядел на Николая остановившимися глазами. 
Как ни привык Николай к возбуждаемому им в людях ужасу, 
этот ужас был ему всегда приятен, и он любил иногда пора-
зить людей, повергнутых в ужас, контрастом обращенных 
к ним ласковых слов. Так поступил он и теперь.

— Ну, брат, ты помоложе меня, — сказал он окоченевшему 
от ужаса офицеру, — можешь уступить мне место.

Офицер вскочил и, бледнея и краснея, согнувшись вы-
шел молча за маской из ложи, и Николай остался один 
с своей дамой.

Маска оказалась хорошенькой двадцатилетней невинной 
девушкой, дочерью шведки-гувернантки. Девушка эта расска-
зала Николаю, как она с детства еще, по портретам, влюби-
лась в него, боготворила его и решила во что бы то ни стало 
добиться его внимания. И вот она добилась, и, как она го-
ворила, ей ничего больше не нужно было. Девица эта была 
свезена в место обычных свиданий Николая с женщинами, 
и Николай провел с ней более часа.

Когда он в эту ночь вернулся в свою комнату и лег на 
узкую, жесткую постель, которой он гордился, и покрылся 
своим плащом, который он считал (и так и говорил) столь 
же знаменитым, как шляпа Наполеона, он долго не мог за-
снуть. Он то вспоминал испуганное и восторженное выра-
жение белого лица этой девицы, то могучие, полные плечи 

1 Здесь кто-то есть (франц.).
2 Широкий плащ с капюшоном, заменяющий характерный ма-

скарадный костюм.
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своей всегдашней любовницы Нелидовой и делал сравнение 
между тою и другою. О том, что распутство женатого че-
ловека было не хорошо, ему и не приходило в голову, и он 
очень удивился бы, если бы кто-нибудь осудил его за это. Но, 
несмотря на то, что он был уверен, что поступал так, как 
должно, у него оставалась какая-то неприятная отрыжка, и, 
чтобы заглушить это чувство, он стал думать о том, что всег-
да успокаивало его: о том, какой он великий человек.

Несмотря на то, что он поздно заснул, он, как всегда, 
встал в восьмом часу, и, сделав свой обычный туалет, выте-
рев льдом свое большое, сытое тело и помолившись богу, он 
прочел обычные, с детства произносимые молитвы: «Бого-
родицу», «Верую», «Отче наш», не приписывая произноси-
мым словам никакого значения, — и вышел из малого подъ-
езда на набережную, в шинели и фуражке.

Посредине набережной ему встретился такого же, как он 
сам, огромного роста ученик училища правоведения, в мун-
дире и шляпе. Увидав мундир училища, которое он не лю-
бил за вольнодумство*, Николай Павлович нахмурился, но 
высокий рост, и старательная вытяжка, и отдавание чести 
с подчеркнуто выпяченным локтем ученика смягчило его 
неудовольствие.

— Как фамилия? — спросил он.
— Полосатов! Ваше императорское величество.
— Молодец!
Ученик все стоял с рукой у шляпы. Николай остановился.
— Хочешь в военную службу?
— Никак нет, ваше императорское величество.
— Болван! — и Николай, отвернувшись, пошел дальше 

и стал громко произносить первые попавшиеся ему сло-
ва. «Копервейн, Копервейн, — повторял он несколько раз 
имя вчерашней девицы. — Скверно, скверно». Он не думал 
о том, что говорил, но заглушал свое чувство вниманием 
к тому, что говорил. «Да, что бы была без меня Россия, — 
сказал он себе, почувствовав опять приближение недоволь-
ного чувства. — Да, что бы была без меня не Россия одна, 
а Европа». И он вспомнил про шурина, прусского короля, 
и его слабость и глупость и покачал головой.
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Подходя назад к крыльцу, он увидал карету Елены Павлов-
ны, которая с красным лакеем подъезжала к Салтыковскому 
подъезду. Елена Павловна для него была олицетворением 
тех пустых людей, которые рассуждали не только о науках, 
поэзии, но и об управлении людей, воображая, что они мо-
гут управлять собою лучше, чем он, Николай, управлял ими. 
Он знал, что, сколько он ни давил этих людей, они опять 
выплывали и выплывали наружу. И он вспомнил недавно 
умершего брата Михаила Павловича. И досадное и грустное 
чувство охватило его. Он мрачно нахмурился и опять стал 
шептать первые попавшиеся слова. Он перестал шептать, 
только когда вошел во дворец. Войдя к себе и пригладив 
перед зеркалом бакенбарды и волоса на висках и накладку 
на темени, он, подкрутив усы, прямо пошел в кабинет, где 
принимались доклады.

Первого он принял Чернышева. Чернышев тотчас же 
по лицу и, главное, глазам Николая понял, что он нынче 
был особенно не в духе, и, зная вчерашнее его похождение, 
понял, отчего это происходило. Холодно поздоровавшись 
и пригласив сесть Чернышева, Николай уставился на него 
своими безжизненными глазами.

Первым делом в докладе Чернышева было дело об от-
крывшемся воровстве интендантских чиновников; потом 
было дело о перемещении войск на прусской границе; по-
том назначение некоторым лицам, пропущенным в первом 
списке, наград к Новому году; потом было донесение Ворон-
цова о выходе Хаджи-Мурата и, наконец, неприятное дело 
о студенте медицинской академии, покушавшемся на жизнь 
профессора.

Николай, молча сжав губы, поглаживал своими больши-
ми белыми руками, с одним золотым кольцом на безымян-
ном пальце, листы бумаги и слушал доклад о воровстве, не 
спуская глаз со лба и хохла Чернышева.

Николай был уверен, что воруют все. Он знал, что надо 
будет наказать теперь интендантских чиновников, и решил 
отдать их всех в солдаты, но знал тоже, что это не помешает 
тем, которые займут место уволенных, делать то же самое. 
Свойство чиновников состояло в том, чтобы красть, его же 
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обязанность состояла в том, чтобы наказывать их, и, как 
ни надоело это ему, он добросовестно исполнял эту обязан-
ность.

— Видно, у нас в России один только честный человек, — 
сказал он.

Чернышев тотчас же понял, что этот единственный чест-
ный человек в России был сам Николай, и одобрительно 
улыбнулся.

— Должно быть, так, ваше величество, — сказал он.
— Оставь, я положу резолюцию, — сказал Николай, взяв 

бумагу и переложив ее на левую сторону стола.
После этого Чернышев стал докладывать о наградах 

и о перемещении войск. Николай просмотрел список, вычер-
кнул несколько имен и потом кратко и решительно распоря-
дился о передвижении двух дивизий к прусской границе.

Николай никак не мог простить прусскому королю данную 
им после 48-го года конституцию, и потому, выражая шурину 
самые дружеские чувства в письмах и на словах, он считал 
нужным иметь на всякий случай войска на прусской границе. 
Войска эти могли понадобиться и на то, чтобы в случае воз-
мущения народа в Пруссии (Николай везде видел готовность 
к возмущению) выдвинуть их в защиту престола шурина, как 
он выдвинул войско в защиту Австрии против венгров. Нуж-
ны были эти войска на границе и на то, чтобы придавать 
больше весу и значения своим советам прусскому королю.

«Да, что было бы теперь с Россией, если бы не я», — 
опять подумал он.

— Ну, что еще? — сказал он.
— Фельдъегерь с Кавказа, — сказал Чернышев и стал до-

кладывать то, что писал Воронцов о выходе Хаджи-Мурата.
— Вот как, — сказал Николай. — Хорошее начало.
— Очевидно, план, составленный вашим величеством, на-

чинает приносить свои плоды, — сказал Чернышев.
Эта похвала его стратегическим способностям была осо-

бенно приятна Николаю, потому что, хотя он и гордился 
своими стратегическими способностями, в глубине души он 
сознавал, что их не было. И теперь он хотел слышать более 
подробные похвалы себе.
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— Ты как же понимаешь? — спросил он.
— Понимаю так, что если бы давно следовали плану ва-

шего величества — постепенно, хотя и медленно, подвигать-
ся вперед, вырубая леса, истребляя запасы, то Кавказ давно 
бы уж был покорен. Выход Хаджи-Мурата я отношу только 
к этому. Он понял, что держаться им уже нельзя.

— Правда, — сказал Николай.
Несмотря на то, что план медленного движения в об-

ласть неприятеля посредством вырубки лесов и истребле-
ния продовольствия был план Ермолова и Вельяминова1, 
совершенно противоположный плану Николая, по кото-
рому нужно было разом завладеть резиденцией Шамиля 
и разорить это гнездо разбойников и по которому была 
предпринята в 1845 году Даргинская экспедиция, стоившая 
стольких людских жизней, — несмотря на это, Николай 
приписывал план медленного движения, последователь-
ной вырубки лесов и истребления продовольствия тоже 
себе. Казалось, что, для того чтобы верить в то, что план 
медленного движения, вырубки лесов и истребления про-
довольствия был его план, надо было скрывать то, что он 
именно настаивал на совершенно противоположном воен-
ном предприятии 45-го года. Но он не скрывал этого и гор-
дился и тем планом своей экспедиции 45-го года и планом 
медленного движения вперед, несмотря на то, что эти два 
плана явно противоречили один другому. Постоянная, яв-
ная, противная очевидности лесть окружающих его людей 
довела его до того, что он не видел уже своих противо-
речий, не сообразовал уже свои поступки и слова с дей-
ствительностью, с логикой или даже с простым здравым 
смыслом, а вполне был уверен, что все его распоряжения, 
как бы они ни были бессмысленны, несправедливы и несо-
гласны между собою, становились и осмысленны, и спра-
ведливы, и согласны между собой только потому, что он их 
делал.

1 В е л ь я м и н о в  А л е к с е й  А л е к с а н д р о в и ч  (1785—1838) — 
генерал Кавказской армии, сподвижник Ермолова. (О Ермоло-
ве см. в конце книги, стр.162).
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Таково было и его решение о студенте медико-хирурги-
ческой академии, о котором после кавказского доклада стал 
докладывать Чернышев.

Дело состояло в том, что молодой человек, два раза не 
выдержавший экзамен, держал третий раз, и когда экзаме-
натор опять не пропустил его, болезненно-нервный студент, 
видя в этом несправедливость, схватил со стола перочин-
ный ножик и в каком-то припадке исступления бросился на 
профессора и нанес ему несколько ничтожных ран.

— Как фамилия? — спросил Николай.
— Бжезовский.
— Поляк?
— Польского происхождения и католик, — отвечал Чер-

нышев.
Николай нахмурился.
Он сделал много зла полякам. Для объяснения этого зла 

ему надо было быть уверенным, что все поляки негодяи. 
И Николай считал их таковыми и ненавидел их в мере того 
зла, которое он сделал им.

— Подожди немного, — сказал он и, закрыв глаза, опустил 
голову.

Чернышев знал, слышав это не раз от Николая, что, ког-
да ему нужно решить какой-либо важный вопрос, ему нуж-
но было только сосредоточиться на несколько мгновений, 
и что тогда на него находило наитие, и решение составля-
лось само собою самое верное, как бы какой-то внутрен-
ний голос говорил ему, что нужно сделать. Он думал теперь 
о том, как бы полнее удовлетворить тому чувству злобы к по-
лякам, которое в нем расшевелилось историей этого студен-
та, и внутренний голос подсказал ему следующее решение. 
Он взял доклад и на поле его написал своим крупным почер-
ком: «Заслуживает смертной казни. Но, слава богу, смертной каз-
ни у нас нет. И не мне вводить ее. Провести 12 раз скрозь тысячу 
человек. Николай», — подписал он с своим неестественным, 
огромным росчерком.

Николай знал, что двенадцать тысяч шпицрутенов была 
не только верная, мучительная смерть, но излишняя жесто-
кость, так как достаточно было пяти тысяч ударов, чтобы 
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убить самого сильного человека. Но ему приятно было быть 
неумолимо жестоким и приятно было думать, что у нас нет 
смертной казни.

Написав свою резолюцию о студенте, он подвинул ее 
Чернышеву.

— Вот, — сказал он. — Прочти.
Чернышев прочел и, в знак почтительного удивления му-

дрости решения, наклонил голову.
— Да вывести всех студентов на плац, чтобы они присут-

ствовали при наказании, — прибавил Николай.
«Им полезно будет. Я выведу этот революционный дух, 

вырву с корнем», — подумал он.
— Слушаю, — сказал Чернышев и, помолчав несколько 

и оправив свой хохол, возвратился к кавказскому докладу.
— Так как прикажете написать Михаилу Семеновичу?
— Твердо держаться моей системы разорения жилищ, 

уничтожения продовольствия в Чечне и тревожить их набе-
гами, — сказал Николай.

— О Хаджи-Мурате что прикажете? — спросил Чер-нышев.
— Да ведь Воронцов пишет, что хочет употребить его на 

Кавказе.
— Не рискованно ли это? — сказал Чернышев, избегая 

взгляда Николая. — Михаил Семенович, боюсь, слишком до-
верчив.

— А ты что думал бы? — резко переспросил Николай, под-
метив намерение Чернышева выставить в дурном свете рас-
поряжение Воронцова.

— Да я думал бы, безопаснее отправить его в Россию.
— Ты думал, — насмешливо сказал Николай. — а я не ду-

маю и согласен с Воронцовым. Так и напиши ему.
— Слушаю, — сказал Чернышев и, встав, стал отклани-

ваться.
Откланялся и Долгорукий, который во все время доклада 

сказал только несколько слов о перемещении войск на во-
просы Николая.

После Чернышева был принят приехавший откланяться 
генерал-губернатор Западного края, Бибиков. Одобрив при-
нятые Бибиковым меры против бунтующих крестьян, не хо-
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тевших переходить в православие, он приказал ему судить 
всех неповинующихся военным судом. Это значило пригова-
ривать к прогнанию сквозь строй. Кроме того, он приказал 
еще отдать в солдаты редактора газеты, напечатавшего све-
дения о перечислении нескольких тысяч душ государствен-
ных крестьян в удельные1.

— Я делаю это потому, что считаю это нужным, — сказал 
он. — А рассуждать об этом не позволяю.

Бибиков понимал всю жестокость распоряжения об уни-
атах и всю несправедливость перевода государственных, то 
есть единственных в то время свободных людей, в удельные, 
то есть в крепостные царской фамилии. Но возражать нель-
зя было. Не согласиться с распоряжением Николая — зна-
чило лишиться всего того блестящего положения, которое 
он приобретал сорок лет и которым пользовался. И потому 
он покорно наклонил свою черную седеющую голову в знак 
покорности и готовности исполнения жестокой, безумной 
и нечестной высочайшей воли.

Отпустив Бибикова, Николай с сознанием хорошо испол-
ненного долга потянулся, взглянул на часы и пошел одевать-
ся для выхода. Надев на себя мундир с эполетами, орденами 
и лентой, он вышел в приемные залы, где более ста человек 
мужчин в мундирах и женщин в вырезных нарядных пла-
тьях, расставленные все по определенным местам, с трепе-
том ожидали его выхода.

С безжизненным взглядом, с выпяченною грудью и пере-
тянутым и выступающим из-за перетяжки и сверху и снизу 
животом, он вышел к ожидавшим, и, чувствуя, что все взгля-
ды с трепетным подобострастием обращены на него, он 
принял еще более торжественный вид. Встречаясь глазами 
с знакомыми лицами, он, вспоминая кто — кто, останавли-
вался и говорил иногда по-русски, иногда по-французски не-

1 Го с у д а р с т в е н н ы е  к р е с т ь я н е  — крестьяне, жившие не 
на помещичьих, а на государственных землях. По сравнению 
с крепостными они пользовались относительной свободой. 
Уд е л ь н ы е  к р е с т ь я н е  — крепостные императорской фа-
милии.





Х � � � � - М � 	 � 


сколько слов и, пронизывая их холодным, безжизненным 
взглядом, слушал, что ему говорили.

Приняв поздравления, Николай прошел в церковь.
Бог через своих слуг, так же как и мирские люди, привет-

ствовал и восхвалял Николая, и он как должное, хотя и на-
скучившее ему, принимал эти приветствия, восхваления. Все 
это должно было так быть, потому что от него зависело бла-
годенствие и счастье всего мира, и хотя он уставал от этого, 
он все-таки не отказывал миру в своем содействии. Когда 
в конце обедни великолепный расчесанный дьякон провоз-
гласил «многая лета» и певчие прекрасными голосами друж-
но подхватили эти слова, Николай, оглянувшись, заметил 
стоявшую у окна Нелидову с ее пышными плечами и в ее 
пользу решил сравнение с вчерашней девицей.

После обедни он пошел к императрице и в семейном кру-
гу провел несколько минут, шутя с детьми и женой. Потом 
он через Эрмитаж зашел к министру двора Волконскому и, 
между прочим, поручил ему выдавать из своих особенных 
сумм ежегодную пенсию матери вчерашней девицы. И от 
него поехал на свою обычную прогулку.

Обед в этот день был в Помпейском зале; кроме меньших 
сыновей, Николая и Михаила, были приглашены: барон Ли-
вен, граф Ржевусский, Долгорукий, прусский посланник 
и флигель-адъютант прусского короля.

Дожидаясь выхода императрицы и императора, между 
прусским посланником и бароном Ливен завязался интерес-
ный разговор по случаю последних тревожных известий, 
полученных из Польши.

— La Pologne et le Caucase, ce sont les deux cautères de la 
Russie, — сказал Ливен. — Il nous faut cent mille hommes â 
peu près dans chacun de ces deux pays1.

Посланник выразил притворное удивление тому, что это 
так.

1  — Польша и Кавказ — это две болячки России. Нам нужно 
по крайней мере сто тысяч человек в каждой из этих стран 
(франц.).
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— Vous dites la Pologne1, — сказал он.
— Oh, oui, c’êtait un coup de maître de Maсtternich de nous 

en avoir laisse\ d’embarras...2

В этом месте разговора вошла императрица с своей трясу-
щейся головой и замершей улыбкой, и вслед за ней Николай.

За столом Николай рассказал о выходе Хаджи-Мурата 
и о том, что война кавказская теперь должна скоро кончить-
ся вследствие его распоряжения о стеснении горцев выруб-
кой лесов и системой укреплений.

Посланник, перекинувшись беглым взглядом с прусским 
флигель-адъютантом, с которым он нынче утром еще гово-
рил о несчастной слабости Николая считать себя великим 
стратегом, очень хвалил этот план, доказывающий еще раз 
великие стратегические способности Николая.

После обеда Николай ездил в балет, где в трико марши-
ровали сотни обнаженных женщин. Одна особенно пригля-
нулась ему, и, позвав балетмейстера, Николай благодарил 
его и велел подарить ему перстень с брильянтами.

На другой день при докладе Чернышева Николай еще 
раз подтвердил свое распоряжение Воронцову о том, чтобы 
теперь, когда вышел Хаджи-Мурат, усиленно тревожить Чеч-
ню и сжимать ее кордонной линией.

Чернышев написал в этом смысле Воронцову, и другой 
фельдъегерь, загоняя лошадей и разбивая лица ямщиков, 
поскакал в Тифлис.

XVI

Во исполнение этого предписания Николая Павловича, тот-
час же, в январе 1852 года, был предпринят набег в Чечню.

Отряд, назначенный в набег, состоял из четырех батальо-
нов пехоты, двух сотен казаков и восьми орудий. Колонна 
шла дорогой. По обеим же сторонам колонны непрерывной 
цепью, спускаясь и поднимаясь по балкам, шли егеря в вы-

1  — Вы говорите, Польша.
2   — О да, это был искусный ход Меттерниха, чтобы причинить 

нам затруднения... (франц.).
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соких сапогах, полушубках и папахах, с ружьями на плечах 
и патронами на перевязи. Как всегда, отряд двигался по не-
приятельской земле, соблюдая возможную тишину. Только 
изредка на канавках позвякивали встряхнутые орудия, или 
не понимающая приказа о тишине фыркала или ржала ар-
тиллерийская лошадь, или хриплым сдержанным голосом 
кричал рассерженный начальник на своих подчиненных за 
то, что цепь или слишком растянулась, или слишком близ-
ко или далеко идет от колонны. Один раз только тишина 
нарушилась тем, что из небольшой куртинки колючки, на-
ходившейся между цепью и колонной, выскочила коза с бе-
лым брюшком и задом и серой спинкой и такой же козел 
с небольшими, на спину закинутыми рожками. Красивые ис-
пуганные животные большими прыжками, поджимая перед-
ние ноги, налетели на колонну так близко, что некоторые 
солдаты с криками и хохотом побежали за ними, намерева-
ясь штыками заколоть их, но козы поворотили назад, про-
скочили сквозь цепь и, преследуемые несколькими конными 
и ротными собаками, как птицы, умчались в горы.

Еще была зима, но солнце начинало ходить выше, 
и в полдень, когда вышедший рано утром отряд прошел уже 
верст десять, пригревало так, что становилось жарко, и лу-
чи его были так ярки, что больно было смотреть на сталь 
штыков и на блестки, которые вдруг вспыхивали на меди 
пушек, как маленькие солнца.

Позади была только что перейденная отрядом быстрая 
чистая речка, впереди — обработанные поля и луга с не-
глубокими балками, еще впереди — таинственные черные 
горы, покрытые лесом, за черными горами — еще выступа-
ющие скалы, и на высоком горизонте — вечно прелестные, 
вечно изменяющиеся, играющие светом, как алмазы, снего-
вые горы.

Впереди пятой роты шел, в черном сюртуке, в папахе 
и с шашкой через плечо, недавно перешедший из гвардии 
высокий красивый офицер Бутлер, испытывая бодрое чув-
ство радости жизни и вместе с тем опасности смерти и же-
лания деятельности и сознания причастности к огромному, 
управляемому одной волей целому. Бутлер нынче во второй 
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раз выходил в дело, и ему радостно было думать, что вот 
сейчас начнут стрелять по ним и что он не только не согнет 
головы под пролетающим ядром или не обратит внимания 
на свист пуль, но, как это уже и было с ним, выше подни-
мет голову и с улыбкой в глазах будет оглядывать товарищей 
и солдат и заговорит самым равнодушным голосом о чем-
нибудь постороннем.

Отряд свернул с хорошей дороги и повернул на малоез-
женную, шедшую среди кукурузного жнивья, и стал подхо-
дить к лесу, когда — не видно было, откуда — с зловещим сви-
стом пролетело ядро и ударилось в середине обоза, подле 
дороги, в кукурузное поле, взрыв на нем землю.

— Начинается, — весело улыбаясь, сказал Бутлер шедше-
му с ним товарищу.

И действительно, вслед за ядром показалась из-за леса гу-
стая толпа конных чеченцев с значками. В середине партии 
был большой зеленый значок, и старый фельдфебель роты, 
очень дальнозоркий, сообщил близорукому Бутлеру, что это 
должен быть сам Шамиль. Партия спустилась под гору и по-
казалась на вершине ближайшей балки справа и стала спу-
скаться вниз. Маленький генерал в теплом черном сюртуке 
и папахе с большим белым курпеем1 подъехал на своем ино-
ходце к роте Бутлера и приказал ему идти вправо против 
спускавшейся конницы. Бутлер быстро повел по указанному 
направлению свою роту, но не успел спуститься к балке, как 
услышал сзади себя один за другим два орудийные выстрела. 
Он оглянулся: два облака сизого дыма поднялись над двумя 
орудиями и потянулись вдоль балки. Партия, очевидно не 
ожидавшая артиллерии, пошла назад. Рота Бутлера стала 
стрелять вдогонку горцам, и вся лощина закрылась порохо-
вым дымом. Только выше лощины видно было, как горцы 
поспешно отступали, отстреливаясь от преследующих их ка-
заков. Отряд пошел дальше вслед за горцами, и на склоне 
второй балки открылся аул.

Бутлер с своей ротой бегом, вслед за казаками, вошел 
в аул. Жителей никого не было. Солдатам было велено жечь 

1 К у р п е й  — верхняя мерлушковая часть папахи.


