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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Въ предисловш къ первому изданно нашего „Бюграфическаго 
очерка" мы уже говорили, что пользовались для него, какъ мате-
р!аломъ, перепискою f. Н. Грановскаго съ разными лицами, не
многими оставшимися после Грановскаго бумагами, заметками о 
немъ покойной жены его, печатными сочинешями Грановскаго, вос-
поминашями его друзей и указашями людей, знавшихъ Грановскаго 
въ разныя эпохи его жизни. Паши личныя воспоминатя о немъ, 
за немногими исключетями, относятся только къ посл'Ьднимъ го-
дамъ его жизни. 

Изъ лекщй, читанныхъ Грановскимъ въ течете пятнадцати 
л'Ьтъ его преподавательской деятельности въ Московскомъ Универ
ситете, въ печати появились весьма немнопя и далеко не точьыя 
записки его слушателей. Принимать ихъ за подлинныя лекцш Гра
новскаго для характеристики чтешй его съ каеедры университета 
возможно только съ большою осторожности). Публичный курсъ 
лекщй Грановскаго „Сравнительная истор1я Англш и Францш до 
XVII века", читанный имъ въ 1845 году, былъ записанъ однимъ 
изъ друзей его. Самъ Грановскш не усп-Блъ исполнить своего на-
мерешя—обработать и дополнить этотъ записанный курсъ. Посл'Ьд-
нш по смерти Грановскаго былъ переданъ П. Н. Кудрявцеву, при
ступившему къ составленш бшграфш своего товарища по препо
даваний всеобщей исторш въ Московскомъ Университете. Этотъ 
записанный курсъ Грановскаго по КОНЧИНЕ самого Кудрявцева не 
оказался среди бумагъ посл'вдняго, и все старашя найти его пока 
остались безъ успеха. Вотъ почему, при недостатке и скудости 
матер!ала, мы могли въ своей книге обозначить только общими 
чертами характеръ чтешй Грановскаго на каоедре исторш. Для 
такой характеристики пользовались мы современными печатными 
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отчетами о публичныхъ чтешяхъ Грановскаго и воспоминашями и 
указаниями его слушателей '). 

Въ настоящемъ второмъ изданш нашего бюграфическаго очерка 
читатель встрътитъ только немнопя исправления и дополнетя къ 
первому изданш. Здъхь мы могли возстановить мнопя собственный 
имена, обозначенныя только буквами въ первомъ изданш. 

Главными, и лучшимъ юполнешемъ нашему очерку является 
зд^сь печатно переписка самого Грановскаго. Мы старались пред
ставить ее читателямъ въ возможной полнот-в. Немнопя строки изъ 
подлинныхъ писемъ Грановскаго были исключены нами только по 
желание лицъ, къ которымъ они были адресованы. Содержаше 
такихъ строкъ большею частно представляетъ интересъ только для 
лицъ, которымъ назначались письма. 

Изъ переписки Грановскаго съ Боткинымъ им'Ьемъ только одно 
письмо. Едва ли можно надвяться, что когда-нибудь найдутся 
друг!я письма къ нему Грановскаго, такъ какъ самъ покойный 
Боткинъ говорилъ намъ, что они не сохранились у него. Изъ пи
семъ Грановскаго къ К. Д. Кавелину уц'БЛ'Ьли только немнопя. 
Остальная были имъ уничтожены, какъ сообщалъ намъ лично по
койный Каволинъ. В. П. Боткинъ и К. Д. Кавелинъ были лица, 
съ которыми въ разные годы жизни своей ГрановскШ велъ дру
жескую бесЬду, сл-вды которой съ утратой ихъ переписки для насъ 
потеряны. 

Четыре письма къ С. П. Шевыреву и письма Грановскаго 
къ А. Л. Краевскому доставлены намъ содМствлемъ академика 
Л. II. Майкова, И. А. Бычкова и А. А. Шахматова, которыхъ 
просимъ принять пашу искреннюю признательность. 

Значительная часть переписки Грановскаго—на французскомъ 
язык'Ь. Это, за немногими исключавши*, письма къ дамамъ, къ 
его риднымъ и двоюродным!, сострамъ. ФранцузскШ языкъ объяс
няется зд'Ьсь привычкою къ нему лицъ, которымъ адресованы 

') Въ С01ременной литератур* появились и'Ькотормн пзслФдовашя и кри
тически: ОЦЗНВИ ПОЯЯПЙ и воззрений Грапонскяго, какъ историка. Въ этомъ 
отнонилпи вш4Ч8Дельна лекщя профессора II. Г. Виноградова, напечатанная 
въ аурвал* Гусская Мысль кн. IY-ая 18!)3 г. Въ нып'Ьшпемъ году появилась 
въ печати речь проф. г. Карцева объ историческомъ «просозерцаши Гранов
скаго. Наши 8ам6чан1я по поводу последней напечатаны въ Русскихъ В*до 
мостяхъ, Ла 104 1896 года. 



письма. Къ невест* своей Грановсюй писалъ также по-француз
ски, но къ женв онъ почти всегда писалъ по русски. 

Мы представляемъ читателямъ и сокровенную, задушевную ис
поведь глубоко! любви въ письмахъ Грановскаго къ его невесте 
и жене. Въ ней столько характеристическихъ чертъ личности Гра
новскаго и его душевнаго строя, что мы решились не скрывать ее 
отъ читателя. Въ решимости этой укрепило насъ письмо покой
ной жены Грановскаго, предпосланное нами переписке его съ нею. 

Въ ма^ 1857 года намъ былъ доставленъ пакетъ, заключавши! 
последнюю волю жены Грановскаго, не долго пережившей мужа и 
скончавшейся въ Риме въ апреле того же года. Въ пакете были 
между прочимъ сл-Бдуюшдя строки покойной къ намъ: „Прошу Васъ 
взять на себя писать бюграфш Грановскаго, въ случае если-бы 
Кудрявцезъ не кончилъ ея по чему бы то ни было. Здоровье его 
шатко—вотъ что внушаетъ мнтз эту мысль... Вы ВПОЛНЕ понимаете 
Т.... Вамъ я вполне верю". Опасешя покойной были не на
прасны. Трудъ Кудрявцева, начавшаго бюграфш Грановскаго, былъ 
прерванъ CMepTiro самого бюграфа. Только прекрасное его начало 
„Детство и юность Грановскаго" появилось въ Русскомъ Вестнике 
1858 года. 

Издатемъ нашего бюграфическаго очерка мы исполнили, на
сколько отъ насъ зависало, волю лица незабвеннаго для насъ и 
дорогаго самому Грановскому. Мы надеемся, что нашъ очеркъ 
сохранитъ отъ забвешя хоть главныя черты нравственнаго образа 
Грановскаго, его деятельности и его участи, и можетъ служить 
руководящею нитью читателю переписки Грановскаго. 

Въ трудв по изданш переписки Грановскаго оказалъ намъ 
живое учаспе и содъ'йсттпе В. Н. Щепкинъ, которому припосимъ 
нашу глубокую благодарность. 

Къ настоящему издашю прилагается фототишя съ бюста Гра
новскаго, работы изв^стнаго художника Ритчеля. Бюстъ былъ сде-
ланъ послъушимъ въ 1859 году въ Дрездене. При труде надъ бю-
стомъ художникъ руководился фотографическими портретами Гра
новскаго и гипсового маскою, снятою въ Москве съ головы умер-
шаго Грановскаго художникомъ Рамазановымъ въ 1855 году. 

А -г Станкевичъ. 
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Тимоеей Николаевичъ Грановскш родился 9 марта 1813 года 
въ Орле. Отецъ его Николай Тимоееевичъ занималъ здесь 
место советника солянаго управлешя. Николай Тимоеее
вичъ женился еще въ молодыхъ годахъ на дочери богатаго 
малороссшскаго помещика, AHirb Васильевн'Ь Чарнышъ, и 
отъ этого брака им'Ьлъ двухъ дочерей и трехъ сыновей. 
Старшимъ изъ детей его былъ сынъ Тимоеей. Мать посл'Ьд-
няго была одарена природнымъ умомъ, живымъ общитель-
нымъ характеромъ и горячо любящимъ сердцемъ. Память о 
ней была дорога сыну во всю его жизнь; онъ признавалъ 
решительное вл1яте матери во многихъ чертахъ своего харак
тера. Живость, общительность, мягкость нрава и горячность 
сердца, конечно, могли быть въ немъ сл'Ъдствгемъ вл1ятя 
матери или наслгЬд1емъ нрекраснаго женственнаго характера. 
Отецъ Тимооея Николаевича былъ челов'Ькъ неглупый и до
брый, но слабый, безпечный и ленивый. Его безхарактсрность 
и безпечность со временемъ развились до безнорядочности и 
эгоизма, принесшихъ много горя семьи его. Внешнее благо-
состояше семьи Грановскихъ было вполне обезпечено. Дедъ 
Т. Н. Грановскаго оставлялъ въ наследство отцу его доход
ное им^ше близь Орла. Этотъ дедъ былъ челов'Ькъ замеча
тельно умный, предпршмчивый, деятельный и съ решитель-
нымъ характеромъ. Онъ родился отъ бедныхъ родителей и 
остался сиротою еще въ раннемъ детстве. Въ Орелъ от. 

1* 
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пришелъ откуда-то пЪшкомъ и только съ пятнадцатью копей
ками въ кармане. Определившись здесь на службу, онъ влю
бился въ дочь своего начальника Лукашевича, и когда со 
стороны отца встр4тилъ сопротивлеше браку его съ дочерью, 
тайно увезъ ее и обвенчался съ нею. Занимаясь ходатай-
ствомъ по гражданскимъ дйламь, онъ сделался известнымъ 
въ Орле законникомъ, и отъ людей, поручавшихъ ему свои 
тяжбы, онъ нередко получалъ значительная денежныя воз
награждения. Составя себе капиталъ такою деятельностгю, 
онъ купилъ выгодное имеше невдалеке отъ Орла. 

Старикъ дедъ былъ обрадованъ рождешемъ внука до того, 
что любуясь новорожденнымъ не давалъ покоя матери. Въ 
день крестинъ дедъ выигралъ въ карты пятнадцать тысячъ 
рублей и понесъ ихъ на зубокъ новорожденному. Мать, 
утомленная частыми посешешями старика, закрыла глаза, 
когда онъ нодошелъ къ ея постели. Старикъ, предполагая 
что она спитъ, удалился съ принесенными деньгами и въ 
тотъ же день проигралъ ихъ все въ карты. Въ жизни Т. Н. 
Грановскаго и после по разъ повторялись случаи въ роде 
того, который встретился еще при его колыбели: готовьш 
перейти въ его руки наследство или деньги обманывали 
вполне, невидимому, верныя надежды. Дедъ, страстно при-
вязавипйся къ внуку, ухаживалъ за нимъ, какъ нянька, съ 
рукъ кормилицы взялъ его въ свои комнаты и спалъ съ нимъ 
вместе. Старикъ былъ чоловекъ начитанный; белыя, оклеен-
ныя бумагою стены его дома въ Орле были покрыты выпис
ками изъ книгъ. Когда внукъ нодросъ и научился грамоте, 
двдъ заставлялъ его читать Св. UncaHie, и мальчикъ пяти 
jiI.T'i. отъ роду изумлялъ священниковъ, посещавшихъ домъ 
деда, знан1емъ многихъ заучоцныхъ имъ текстонъ. 

Семья Грановокихъ жила въ доме деда въ Орле и часто 
въ прннаддежавшемъ ему селен1и Погорельце, въ 25 верстахъ 
отъ Орла. Жизнь въ доме деда текла очень однообразно: 
все шло но разъ заведенному порядку, такъ что даже одни 
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и те же кушанья, подававпияся къ обеду, заменялись дру
гими только въ день именинъ старика. Однообразная жизнь, 
среди которой проходили первыя ребячесгая лита Т. Н. Гра-
новскаго, была нежданно нарушена. Однажды д-Ьдъ отлучился 
изъ Погорельца въ Орелъ и, противъ своего обыкновешя, 
долго не возвращался. Его долгое отсутств1е объяснилось 
наконецъ для домапшихъ, когда узнали, что старика постигло 
сумасшеств1е. Первымъ проявлетемъ болезни старика былъ 
проектъ, сочиненный онытнымъ законникомъ, проектъ преоб-
разовашя судебныхъ учреждетй въ Россш. Читавппе этотъ 
проектъ находили въ немъ многое д'Ьльнымъ и умнымъ, хотя 
встречали также здесь и упоминашя о томъ, что такого-то 
секретаря надо ВЫСЕЧЬ, а такого-то сослать и т. п. Домаш-
Hie винили въ болезни деда жену его. Старикъ былъ женатъ 
во второмъ браке на женщине гораздо младшей его годами, 
но преследовавшей его своею ревностно. Въ постели старика 
нашли зелья, которыя должны были упрочить власть жены 
надъ его сердцемъ, и вреднымъ ихъ вл1ятемъ объясняли 
родные старика его помешательство. Известно было, что 
незадолго до своей болезни старикъ собирался купить имете 
съ тысячею душъ крестьянъ, однакоже после у него не ока
залось ни копейки денегъ. Все его деньги, повидимому, 
были похищены въ Орле во время постигшаго его сумасше-
ств1я, и будущее наследство внука и на этотъ разъ неожиданно 
исчезло. Помешанный старикъ помещался въ Погорельце 
въ особенномъ флигеле. Онъ, съ удовольств1емъ допускалъ 
къ себе только одного внука, котораго ласкалъ и любилъ по 
прежнему. Мальчикъ умелъ ловко пользоваться своимъ отно-
шетемъ къ больному: если случалось ему какъ-нибудъ напро
казить, онъ скрывался въ комнаты деда. Родители мальчика, 
опасаясь раздражительности деда, не отваживались взять его 
оттуда, и ребенокъ, къ страху своей матери, иногда по не
скольку дней оставал-ся подъ покровительствомъ помешаннаго. 
Т. П. ГрановскШ въ зреломъ возрасте любилъ припомипмть 
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тй обстоятельства, которыя выказывали некрасивыя черты 
его ребяческаго характера. Такъ онъ разсказывалъ, что у 
родителей его была служанка, сварливая и часто бивавшая 
дочь свою Агашу, на куклы которой онъ посматривалъ не 
безъ зависти. „Вотъ, баринъ", говорила ему Агаша, „когда мать 
забьетъ меня до смерти, вамъ достанутся мои куклы", и онъ 
нетерд'Бливо ждалъ и думалъ: когда же мать забьетъ Агашу 
и когда достанутся ему ея куклы? Однажды съ толпою 
крестьянскихъ мальчиковъ осаждалъ онъ устроенную ими 
крепость.. Онъ карабкался по лйстницт,, когда одинъ изъ 
мальчиковъ, отдернулъ ее, и онъ, свалившись на землю, 
ушибся такъ, что болъмъ довольно долго послй этой осады. 
Онъ никому не открывалъ причины своего ушиба, но ум^лъ 
извлекать для себя пользу изъ случившагося: онъ обращался 
къ виновнику своей болезни съ требовашями различныхъ 
услугъ, добывалъ черезъ него лакомства, заставлялъ его 
исполнять ВСБ свои желашя, зная, что тотъ не могъ отказать 
ему ни въ чемъ изъ опасешя открыпя ого вины. 

Больнаго Д'Ьда Т. И. Грановскаго возили для л-Ьчешя на 
кавказсгая минеральныя воды. ШестшгЬтнШ внукъ, сопровож
давшей его въ этой псвздк-в, вывезъ съ Кавказа ярк1я воспо-
минашя о воинственныхъ черкесахъ, объ ихъ оружш, раз
сказывалъ слышанное о подвигахъ ихъ, и при такйхъ разска-
захъ хватался самъ за ножъ. Военное поприще сделалось 
мечтою его д-Ьтства. Эта мечта возникала въ немъ, какъ увп-' 
димъ, и посл'Ь въ различныя эпохи его жизни и всл-Ьдств^ 
различныхъ поводовъ. Въ ребячесгае годы Грановсшй не отли
чался избыткомъ физическихъ силъ и здоровья; онъ былъхудъ, 
бдвденъ и обыкновенно казался сосредоточешшмъ и задум-
чипымъ, по любимыя игры мальчика выказывали въ немъ за
родыши дФ.я'гольныхъ, подвижныхъ наклонностей, бодраго и 
бойкаго нрава. Онъ любилъ строить и брать крепости, пред
водительствуя строомъ своихъ сверстниковъ, былъ охотникъ 
добывать птицъ изъ гн-вздъ на высокихъ деревьяхъ, ловить 
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голубей. Петуний бой былъ зрълищемъ, за которымъ ребе-
нокъ СЛЕДИЛЪ съ страстнымъ увлечешемъ. Мальчику было 
девять лт>тъ, когда скончался ДЕДЪ его. 

Въ однообразной жизни семьиГрановскихъ произошла боль
шая перемена со смертш старика. Домъ ихъ оживился ча
стыми посвщешями гостей, сами они часто живали въ ОрлЕ, 
гд-Ь мать Грановскаго принимала многочисленныхъ посЬти-
телей у себя и много вы-Ьзжала сама. Она любила развлечешя 
и общество, но только она одна заботилась также и о воспи-

, тати своихъ двтец, хотя ея собственное образоваше было 
очень незначительно. 

Мальчикъ Грановскш началъ свое учете у разныхъ учи
телей изъ иностранцевъ, остававшихся въ Росии ПОСЛЕ войны 
1812 года. Въ учеши его не было никакой последовательности, 
никакого плана. Оно велось отрывочно и случайно, но уже 
въ детстве ГрановскШ не только бътло говорилъ по фран
цузски, но могъ объясняться и на англШскомъ языки. Недо-
статокъ правильнаго обучешя пополнялся быстрыми способ
ностями мальчика и разнообразнымъ чтешемъ, къ которому 
онъ пристрастился очень рано. Онъ перечиталъ ВСЕ КНИГИ, 
кагая нашлись въ домъ его отда, читая все, что попадалось 
подъ руку: и путешесттае аббата Делапорта, и Жильблаза, и 
романы Вальтеръ-Скотта. Рыцарство и его нравы, представ
ленные послъднимъ, оставили сильное впечатлъше въ дупгЬ 
мальчика. Въ Орл'Ь были въ то время болышя библштоки въ 
домахъ графа Каменскаго и Пушкарева. Слуги этихъ госнодъ 
носили Грановскому книги ЦЕЛЫМИ узлами. Мать платила за 
это людямъ, а сынъ наслаждался книгами съ жадностш. До-
машше неръдко видели ребенка на кол'Ьняхъ ВОЗЛЕ шкафа, 
передъ которымъ онъ склонялся, чтобы достать книгу, и тутъ 
же, углубившись въ чтете, оставался въ такомъ положенш 
съ книгою въ одной руки и съ завтракомъ въ другой. Това
рищами Грановскаго по учешю въ семьъ- были меньшой брать 
его Николай (умершш еще въ ДЕТСТВЕ) И старшая изъ сесторъ 
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Варвара. Во время одного изъ классовъ ихъ общш учитель 
французъ, недовольный своею ученицею, ударилъ ее по рукъ\ 
Негодующи братъ горячо заступился за сестру, и съ этой 
минуты, какъ разсказывалъ самъ Грановскгй, онъ созналъ глу
бокую привязанность къ сестре, никогда уже не покидавшую 
его. Прилежаше и способности молодаго ученика не исклю
чали въ живомъ мальчики наклонности къ проказамъ. Иной 
разъ онъ бывалъ непрочь избавиться отъ предстоящаго урока 
и изобр-вталъ для этого загЬйливыя средства: такъ однажды 
онъ уб'вдилъ меньшаго брата своего выпить вмести съ нимъ 
по стакану воды съ мухами, разсчит'ывая на тошноту, которая 
освободила бы ихъ отъ ученья. Въ Орл'Ь Грановскгй нико
торое время оставался въ семьи Храповицкихъ и учился вм'Ъстъ' 
съ детьми хозяевъ дома. Способностями своими онъ прево-
сходилъ всвхъ товарищей по учетю, между которыми поль
зовался н-Ькотораго рода авторитетомъ и былъ прозванъ ими 
профессором?'. Его быстрыя способности и замечательная па
мять признавались всЬми его наставниками и были радостью 
матери, которая любила- рассказывать о ого успт>хахъ, но 
мальчикъ красн'Ьлъ и убъталъ, услышавъ похвалы себ'Ь. Въ 
д'втекихъ забавахъ Грановскому также принадлежало первое 
мгЬсто между другими детьми: онъ былъ распорядителемъ и 
изобр'втатоломъ ихъ увеселешй, шутками и остротами ожив-
лялъ Д-БТСКШ кружокъ; особенно любилъ онъ играть въ гости 
и угощать посетителей. Присутств1е д-ввочекъвъ числи гостей 
заметно оживляло его; въ ихъ обществе сильнее выказыва
лись его веселость и находчивость. 

Когда мальчику исполнилось 13 л^тъ, родители отвезли его 
HI. Москву. Его поместили зд'Ьсь въ частное учебное заве
ден ie Кистера. Въ этомъ nancioirB ГрановскШ училсядвагода, 
оставаясь, вирочемъ, въ точоши этого времени очень долго 
дома кенга'й разъ, какъ пргЬзжалъ въ семью свою на вакащи. 
Какими способностями ни былъ одаренъ мальчикъ, онъ не
многому успт.лъ научиться въ naiicioirb. Въ ПОСЛ'ЪДСТВГЙ, гото-
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вясь въ Петербурге къ вступлешю въ университетъ, онъ 
долженъ былъ усиленными трудами и уроками учителей npi-
обр^тать то, что было упущено въ его учеши ранее. Успе
хами своими во французскомъ и англшскомъ языкахъ онъ 
обязанъ былъ домашнему воспитанно. Въ панионт. онъ не 
научился даже немецкому языку, хотя заведете содержалось 
н'Ьмцемъ. Нельзя не заметить, что уже въ школе Грановскаго 
отличала способность, не оставлявшая его и въ последую
щей жизни, способность быть центромъ соединешя, прими-
рителемъ враждующихъ наклонностей и направлетй. Между 
школьными товарищами его были два, несхож1е нравомъ и 
не ладивппе другъ съ другомъ. Лр1язнь или непр1язнь къ од
ному изъ нихъ разделяла всЬхъ остальныхъ на две партш, 
между которыми часто возникали споры и несоглашг, достиг-
ппя до решительнаго разлада между двумя сторонами въ то 
время, когда Грановсюй еще не возвращался изъ дому, где 
проводилъ вакацш. Бозвратясь въ школу, онъ примирилъ 
враждовавшихъ руководителей обеихъ партш и возстановилъ 
единство въ разделившемся школьномъ обществе. Баумгартъ и 
Соловцевъ, изъ за которыхъ возникали распри, были оба близ
кими его пргятелями въ панснше, и это отношеше онъ со-
хранилъ къ нимъ и въ последствш. Отправившись домой на 
вакащонные месяцы после двухлетняго учешя въ пансшне, 
Грановсюй уже не возвратился туда. Отецъ, погруженный 
въ лень, безпечный и занятый только карточного игрою, за-
бывалъ, что сыну нужно продолжать учете. Три года, маль-
чикъ оставался безъ учителей, безъ руководителей въ заня-
тяхъ. Онъ мучительно чувствовалъ свое положеше, но на
прасно ждалъ перемены его. После онъ всегда съ сожалешемъ 
вспоминалъ о томъ, какъ безплодно проходили его лучине для 
учешя годы. Въ это время онъ пристрастился къ охоте и про
водилъ дни съ ружьемъ въ рукахъ по полямъ и болотамъ. 
Онъ скучалъ отъ праздности, и когда подъ руку ему попался 
какой-то учебникъ геометрш, онъ принялся за него отъ скуки 
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и изучилъ эту книгу. Скучная жизнь въ Погорельце оживля
лась несколько для Грановскаго, когда онъ посвщалъ Орелъ 
или живалъ тамъ съ матерью. Въ Орле онъ познакомился 
съ французомъ Жоньо, о которомъ после вспоминалъ, какъ 
о довольно пустомъ человеке, признавая однакоже, что об-
шдя места и громгая фразы, произносимыя французомъ, не 
остались безъ вл1ятя на его мысль и его нравственныя пра
вила. Устами француза произносились р4чи и понят1я циви- , 
лизованной нацш, и мальчикъ,которому былъ уже шестнад
цатый годъ, почувствовалъ различие ихъ отъ того, чтб слы
шалось вокругъ него, среди полуобразованнаго общества, 
среди соседей и помтлциковъ, посвщавшихъ Погор'Ьлецъ. Въ 
Орле же ГрановскШ подружился съ образованнымъ и умнымъ 
воспитанникомъ Нежинскаго лицея Колышкевичемъ. Послед-
шй былъ гораздо старее Грановскаго лотами, но его пылкш 
нравъ и благородный требовашя отъ жизни возбуждали боль
шое сочуист1пе въ сердце его молодаго друга. Жизнь Колыш-
кевича проходила въ борьб!; съ нуждою и разными неудачами, 
ВЪ борьб!,, которой оiII» не иынесъ и нъ которой не устоялъ 
нравственно. ГраноискШ долго не хогЬлъ верить такой пе
ремене въ другв своей молодости и съ сердечною болью 
вспоминалъ о ней въ поздн-вйние годы. Грановскому было 
16 лгЬтъ, когда его мать должна была ехать для получешя 
насл'вдстпа, in, Малороссш, куда сопровождали ее и дети. 
Они посетили П-Ьжинъ, гд'в жила семья родной сестры Анны 
Васильевны. Зд'Ьсь, въ доме тетки, Грановскш познакомился 
съ француженкой М-11е Горито. Это была дввуиша очень 
красивой наружности, отличавшаяся привлекательною добро
тою и участливостно. Герито была несколькими годами старше 
Грановокаго, но ея красота и приветливость ни у шили скоро 
юноше дружескую къ ней привязанность, скрепленную позд
нее благодарности Грановскаго за участш и заботы, кото-
рыя находили со стороны Герито его осиротевнпя по смерти 
матери сестры. Въ беседахъ и шуткахъ съ новой знакомой 
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провелъ юноша несколько веселыхъ дней въ Нежине. Од
нажды ему вздумалось угостить свою пр1ятельницу конфек-
тами, но у него не было ни копейки денегъ. Изъ цвнныхъ 
вещей были у него только недавно подаренные ему часы. 
Недолго думая, онъ продалъ ихъ жиду за пятнадцать рублей 
(ассигн.), и конфекты были куплены. Разсчетъ такъ же мало 
управлялъ поступками и желашями Грановскаго въ юности, 
какъ и въ последующей его жизни. 

Возвратясь изъ Малороссш въ Орелъ, юноша остававппйся 
по прежнему безъ постоянныхъ занятай, не упускалъ ни од
ного изъ Орловскихъ баловъ, съ увлечешемъ предаваясь тан-
цамъ и безпечному веселно. Въ зиму 1829—1830 годовъ ему 
редко случалось ложиться въ постель ранее пяти часовъ утра, 
но какъ бы поздно не возвращался онъ домой, его встречала 
здесь мать, которой онъ довгЬрялъ вей свои юношесия впе-
чатл^шя. Между т'Ьмъ дружесгая его отношешя къ Герито 
поддерживались перепискою между ними. Въ шутливыхъ 
письмахъ къ пр1ятельнице ГрановскШ подписывался пасто-
ромъ, какъ былъ почему то прозванъ ею въ Нежине, а о себе 
сообщалъ известая, какъ о третьемъ лиц*. Въ следующемъ 
году (1830) Герито поселилась въ семь* Грановскихъ, сделав
шись наставницей сестеръ своего пр1ятеля. Здесь Грановскш 
давалъ ей уроки русскаго языка, а по вечерамъ читалъ ей и 
матери переводы французскихъ романовъ, а какъ Герито еще 
плохо понимала русскш языкъ, то онъ многое переводилъ ей 
на французешй a livre ouvert. У юноши установились съ пр!я-
тельницею какъ бы родственныя отношешя. Она называла 
его mon neveu, а онъ ее—та tante. Такъ продолжали они на
зывать другъ друга и въ позднейшей переписке между 
ними '). 

*) Это обстоятельство подало поводъ къ ошибк-в покойнаго П. Н. Куд
рявцева, который въ прекрасно начатой имъ бюграфш Грановскаго (Русск. 
В"встникъ 1858 года) принялъ часть писемъ посл'вдняга къ Герито за письма 
къ его тотк'Ь. Такимъ образомъ отношешя Грановскаго къ Герито раэдФ 

i 
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Мать Грановскаго теряла болъе и болъе всякое влЬтше на 
мужа, который, можетъ быть отъ праздной жизни, часто бы-
валъ не въ духъ и начиналъ съ ней споры безъ повода и 
1ГБЛИ. Она напрасно убеждала его позаботиться Q воспита-
нш и участи сына. Докторъ Каспари, жившш въ Орл'Ь и 
бывшш близкимъ человъкомъ въ семъъ Грановскихъ, совъ-
товалъ безпечному родителю, отправить юношу въ Дерптъ 
и оставить тамъ на произволъ судьбы, предсказывая, что 
онъ самъ найдетъ свою дорогу; но и эти совъты оставались 
безъ послъдствш. Наконецъ, однакоже, отецъ ръшился отпра
вить сына въ Петербургъ на службу. Сынъ желалъ избрать 
для себя военное поприще, но просьбы матери и надежда 
въ гражданской службъ скорее достигнуть возможности быть 
полезнымъ семьи своей, изменили его нам'Ьретя. Въ январе 
1831 года семнадцатил'Ьтяш юноша простился съ родными 
и съ пр1ятельницей своей Герито. Всъ подробности минуты 
разставашм съ матерью, съ которой ГрановскШ уже не сви
делся посл'Ь, живо сохранились въ памяти ого во нею жизнь. 
Незадолго до отъезда изъ Погорельца, исполняя просьбу Ге
рито, онъ оставилъ ей на память о ссб-Ь сл'Ьдуюшдя строки, 
производящая впечатлъше поэтической элегш, переложенной 
во французскую прозу: 

J'oliris, puisque vous le voulez,-, puisque vous croyez qu'un 
morceau de papier peut consolider un souvenir. Celui de ma 
tante ne s'attacherait-il qu'a cette feuille? 

La memoire ressetnble aux eaux argentees par les rayons 
de la lune; tant qu'elle brille elles conservent son image;, mais 
depaisses vapeiirs obscurcissent le ciel; et la glace incon-
slante ne porte plus l'empreinte de l'astre des nuits. 

I>c. retour dans votre patrie, sous le beau ciel de la France, 
vous oublierez la triste Russie et ses sauvages habitants-, les 
roses dee plaisire ne fleurissent point au milieu des neiges du 

лились, въ изложен^ II. II. Кудрявцева, между двумя лицами, изъ которыхъ 
одно не существовало въ действительности. 
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nord. Triste et sauvage, comme mon pays et mes compatrio-
tes, je serai oublie comme eux. 

Mais si deja courbee sous le fardeau des ans, au moment 
de quitter le sentier de la vie, vous reportez un dernier re
gard sur ceux, qui Font parcouru avec vous, si vous donnez 
un dernier souvenir a ceux, que vous aimiez et qui vous 
aimerent, serez vous assez injuste pour me retrancher du 
nombre? ') 

На пути въ Петербургъ Грановскш долженъ былъ прове
сти, несколько дней въ карантине (кажется въ Твери), кото
рый былъ учрежденъ по случаю появившейся холеры. Между 
многими путешественниками, находившимися здт>сь вмйстт, 
СЪ нимъ, былъ какой-то господинъ изъ отставныхъ военныхъ. 
Оыъ предложилъ юноши съиграть отъ скуки въ карты. Осто
рожность и недоверчивость при встречи съ людьми никогда 
не были качествами Грановскаго. Охотно принявъ предло-
жете , онъ остался въ проигрыигв, хогЬлъ отъиграться, и 
проигралъ ВСЕ свои деньги. У него оставалось еще собра
т е старыхъ золотыхъ монетъ, подаренное ему матерью, онъ 
захогЪлъ еще разъ попытать счастья, но и онтз быстро пе
решли въ карманъ ловкаго партнера. У Грановскаго не оста-

1) Л повинуюсь, потому что вы утого хотите, потому что вы думаете, 
что листокъ бумаги можетъ закрепить воспоминаше. Воспоминаше моей 
тетушки будетъ ли связано только съ этимъ листкомъ? 

Память подобна волпамъ, осребреннымъ лучами луны; покуда она сЬктч. 
он* сохраняютъ оя образъ, по густые пары затемняютъ небо, и изменчи
вое зеркало теряетъ отражеше светила ночей. 

Возвратясь въ свое отечество, подъ прекраснымъ небомъ Франадн, вы 
забудете печальную Pocciio и ея дикихъ обитателей; розы радостей не 
цв-втутъ среди сн'Ьговъ севера. Печальный и дикш, какъ моя родина и мои 
соотечественники, я буду забытъ, какъ они. 

Но если, уже склонясь подъ бременемъ л-втъ, готовясь покинуть путь 
жизни, вы бросите посл'вдшй взглядъ на гвхъ, кто проходилъ его ВМ'ЬСТ'Б 
съ вами, если вы подарите последнее воспоминаше т^мъ, кого вы любили 
и кто васъ любилъ, ужели вы будете такъ несправедливы, что исключите 
меня изъ числа ихъ? 
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лось даже денегъ на продолжеше поездки до Петербурга. 
Про-Бзжгй купецъ, заметивши смущеше юноши, добродушно 
ссудилъ его необходимой суммой ВМЕСТЕ СЪ СОВ-БТОМЪ не 
играть въ карты съ незнакомыми людьми. Доверчивость Гра-
новскаго часто возбуждала столько же поползновенш поль
зоваться ею, сколько участая и желашя со стороны людей, 
иногда едва знавшихъ его, ограждать его отъ обмановъ. 
ПргБхавпга въ Петербургъ, юноша поселился въ доме родной 
ему по матери тетки, Ольги Васильевны Бодиско. Онъ чув-
ствовалъ себя одинокимъ среди многолюднаго города и былъ 
тревожно занять мыслш о выборе служебнаго поприща, ко
торое, думалъ онъ, должно определить всю его будущность. 
Въ феврале нежданно скончалась тетка, въ которой онъ 
находилъ друга и советника; участь его тогда должна была 
вполне зависеть отъ его собственнаго решетя. Поражен
ный кончиною единственнаго лица, близкаго ему на чужбине, 
онъ скорбелъ не за себя. Elle n'est pas a, plaindre, писалъ 
oni. объ умершей, une femme comme elle ne pourrait etre 
malheureuse la-haut, mais ses cinq orphelinsl '). 

Весною 1831 года ГрановскШ, съ помощью какого-то 
друга его матери, определился на службу въ денартаментъ 
министерства иностранныхъ делъ. Дни его съ этого времени 
проходили въ определенномъ порядке: утро онъ проводилъ 
на службе, переписывая бумаги и делая переводы. „Я скоро 
стану, уведомлялъ онъ сестру, писать по-французски лучше, 
чемъ по-русски, ибо въ департаменте все пишу французскими 
буквами" 2). Возвратись изъ департамента домой, все время 
до вечера онъ посвящалъ чтенш и занятпо иемецкимъ язы-
комъ, въ которомъ вирочсмъ долго еще не сделалъ болыпихъ 
уСП'Ьховъ. Вечера онъ проводилъ иногда во французскомъ 
театре, иногда въ кондитерскихъ или же посещалъ въ это 

!) О ней но должно сожалеть — такая женщина, какъ она, не можетъ 
быть несчаотлива въ нысшемъ щгЪ, но ея пятеро сиротъ! 

2) Письмо въ oeci'rp'I'., неоиой 1831 года. 
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время своихъ товарищей по службе. Въ письме къ сестре 
онъ просилъ не смеяться надъ его посвщетями кондитер -
скихъ, „ибо въ ЗД'БШНИХЪ кондитерскихъ можно найти всв 
журналы руссгае и много иностранныхъ". „Изъ всЬхъ зд'бш
нихъ удоволъствш публичныхъ, писалъ онъ ей, нравится мн-в 
французский театръ. Въ русскомъ былъ только одинъ разъ; 
съ удовольств1емъ посЬщалъ бы его чаще, но дорого—не по 
карману, а французсюй соединяетъ пр1ятное съ дешевиз
ной" а). 

Казалось все шло благополучно въ жизни молодаго чинов
ника министерства иностранныхъ д'Ьлъ въ течеши четырехъ 
или пяти М^СЯЦОБЪ его службы, но вотъ его родители полу -
чаютъ нежданную просьбу отъ сына, просьбу позволить ему 
оставить службу и вступить студентомъ въ университетъ. 
Впечатл'Ьтя столицы, чтете , новый встр-Ьчи съ людьми, не 
остались безъ влхяшя на даровитаго юношу. Онъ скоро и 
мучительно началъ чувствовать недостаточность своего обра-
зовашя и своихъ познанш. Мать съ радостно соглашалась 
на просьбу сына; отецъ не одобрялъ его намбретя, но и не 
сопротивлялся ему. Въ шнй Грановскш уже подалъ просьбу 
объ отставке. 

Сильное стремлете къ образованно вело уже юношу къ 
будущему его назначение, еще для него неизвестному. Рт,-
шеш.е его трудиться было твердо, хотя онъ понималъ всю 
трудность запоздавшаго учешя. Лт,томъ 1831 года опъ ни-
шетъ къ Герито, шутившей надъ изменчивостью его плановъ: 
«Mais croyez-moi, je ne change pas d'idees anssi souvent 
que peut-etre on le croit. Maintenant je desire etudier. C'est 
encore de l'inconstance, direz-vous,—entrer au service, etre 
bien,—et vouloir le quitter au bout de quelques jours; c'est 
aller vite. Mais attachant beaucoup de prix a l'opinion de ma 
bonne tante, je la prie d'attendre quelque temps avant de me 

!) Письмо къ сестр-fe, весной 1831 года. 
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proclamer inconsequent, et si au bout de deux ans je reviens 
a Pogoreletz aussi sot et ignorant que jadis, alors—il est impos
sible de vaincre sa destinee, du moins on peut lutter avec elle, 
et je le ferai» *). 

Юношу постигла около этого времени тяжкая утрата: въ 
шл'Ь скончалась его мать. Ударъ, нанесенный этою утра
тою, проникъ глубоко въ сердце его: у него не было слезъ, 
онъ сохранилъ способность къ обычнымъ разговорамъ съ 
встречавшимися людьми, былъ повидимому покоенъ, но онъ 
прекратилъ надолго свою постоянную переписку и съ се
строю и съ Герито, бросилъ свои занятая или же принимался 
за трудъ съ отвращешемъ. Не зач^мъ и трудиться, казалось 
ему, если мать не увидитъ его усрйхоБъ. Когда минуло около 
трехъ м'Ъсяцевъ послй ея кончины, сынъ пишетъ Герито: 
«Je croyais cependant la rendre si heureuse dans ses vieux 
jours!—Je m'en sentais la force. Du moins il me reste cette 
consolation que son fils sera toujours digne d'Elle» 2). Тогда 
же онъ пишетъ сестре; «прежде я всегда иисалъ домой съ 
удонольстшемъ, а теперь иослт, всякаго письма, мною На-
писаннаго или полученнаго on. васъ, мп'Ь становится гораздо 
грустнее». Онъ говоритъ объ отц-Ь: «для него должны мы 
жить въ ожиданш соединешя съ нею-» 3). Дни идутъ, и онъ 
признается сноей пр1ятельншгв: «de jour en jour l'idee quelle 

l) Но поверьте, Я но такъ часто м-йняю свои нам-врешл, какъ, можетъ 
быть, это дума}огл.. Теперь я хочу учиться: это опять непостоянство, ска
жете вы,—вступить въ службу, быть въ хорошемъ тгаложоши, и покинуть 
ее послтз Н-БСКОЛЬКИХЪ дней,—ПО опрометчиво ли это. Но, придавая боль
шую ц/Ьну мнъчию моей доброй тетушки, я прошу ее несколько подождать, 
прежде ч'пмъ упрекать меня им, непостоянств'!;. Если черезъ два года я воз
вращусь въ Погортзлецъ такимъ же глупцомъ и невежей, какимъ былъ 
Прежде, тр.... Нельзя одолеть судьбу свою, можно по крайней мтзртз съ 
нею бороться, и я буду бороться. 

») Письмо къ Герито 23 сентября 1831: Л я думалъ дать ей столько сча-
сия въ старости... .Я чувствовала, in, себ'Б силу для этого. По крайней 
м'вртз, MHt. остается угЬшеше, что сымъ всегда будетъ достойнымъ ея. 

3) Письмо КЪ осетр'!; II. 23 сеит. 18.'!!. 
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n'est plus devient plus accablante. Que deviendrai-je sans Elle! 
Ma mere etait ma Providence ici-bas" *). 

Со смерти матери положете Грановскаго въ Петербурге 
сделалось очень труднымъ. Отецъ забывалъ о немъ и не вы-
сылалъ ему денегъ. ГрановскШ жилъ въ одной квартире съ 
Соловцевьшъ, своимъ товарищемъ по пансншу; у нихъ былъ 
об^дъ на обпце расходы. Скоро у Грановскаго не стало со-
всЬмъ денегъ. Скрывая это отъ товарища, онъ отказывался 
обедать съ нимъ подъ предлогомъ, что бывалъ приглашенъ 
на обиды знакомыхъ, и часто голодалъ. Участь сестеръ, 
оставшихся въ деревни безъ матери, съ безпечнымъ отцемъ, 
возбуждала въ немъ постоянныя заботы и опасешя. Ему 
было еще восемнадцать лътъ, но онъ чувствовалъ, что кромй 
его теперь некому было заботиться объ осирот'Ьлыхъ сестрахъ 
и меныпомъ братЬ его. Горячо благодаря Герито за попе-
чешя о матери въ ея иослйдЕпя минуты, онъ умолялъ ее не 
оставлять сестеръ: „ma tante, нисалъ онъ ей, croyez-moi, 1а 
benediction des morts ne se perd point — croyez-moi: ce que 
vous avez fait pour Elle dans ses derniers moments, ce que 
vous faites encore pour ses eni'ants ne sera point perdu... 
N'abandonnez pas mes pauvres soeurs. Je sais bien tout ce que 
cela doit vous couter, tons les desagrements etc. etc., mais 
ce sera un bienfait, dont sans doute vous ne serez, point re
compensed ici, mais una plus belle recompense en serait le 
prix"- 2). Грановсюй писалъ отцу о своемъ желанш отка
заться въ пользу сестеръ отъ имйнля въ Малороссии, доста-

*) Мысль, что ея н'Ьтъ бол'Ье делается невыносим-ве съ каждымъ диемъ, 
что станется со мною безъ нея! Моя мать была моимъ Пронид'Ьшемъ на 
зем^Ь.—Письмо къ Герито. 9 октяб. 1831 г. 

s) Верьте мн4, благословете мертвыхъ ненапрасно; поверьте мн^в, все 
что вы сделали для нея въ ея посл'вдтя минуты, все что вы д-влаете еще 
для ея дт>тей, не будетъ забыто... Не покидайте б'вдныхъ сестеръ моихъ. 
Я хорошо Знаю чего это должно вамъ стоить, ВСЁ непр1ятности и пр. и пр., 
но это будетъ благодвяше, за которое вы не будете вознаграждены зд1!С1>, 
но за которое воздастся вамъ лучшей наградою- 9 нояб. 1831 г 

Т. Н. ГРАНОВОК1Й. 2 
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вавшагося сыновьямъ по смерти матери. Отвечая Герито на 
ея похвалы великодушно его намерешя, онъ находилъ въ 
нихъ лреувеличете. „Parmi mes vices Г avarice ne se trouve 
point, писалъ онъ ей, j'espere pouvoir faire quelque chose de 
plus pour mes soeurs" *). „Une fois tranquille sur leur sort, 
говорилъ онъ о сестрахъ и брате, je ne penserai plus arien, 
car pour moi je saurai me suffire" 2). Заботы брата о люби
мой сестре простирались и на мелочныя потребности ея 
туалета. Онъ исполнялъ ея комиссш въ Петербурге, поку-
палъ для нея гребни, серьги, бисеръ, справлялся о женскихъ 
модахъ и уведомлялъ сестру как!я носятъ талш и как!е ру
кава въ платьяхъ, какая въ нихъ отделка 3). Нужная лю
бовь брата силилась своими заботами заменить осиротелой 
сестре мелочныя материнсюя попечешя. Онъ часто писалъ 

•ей, спрашивая о всехъ подробностяхъ жизни, о занятляхъ 
и развлечешяхъ, онъ оскорблялся и огорчался, если она съ 
своей стороны медлила отвечать ему или когда ответы ея 
почему нибудь не доходили до него. Его горячая любовь къ 
сестрамъ была нераздельна съ памятью объ ихъ общемъ, 
лучшемъ друге: „бываете ли вы на могиле маменькиной, пи-
шетъ онъ сестрамъ черезъ годъ по смерти матери. Когда 
нибудь и мне Творецъ позволитъ помолиться на гробе ея" 4). 

Съ осени 1831 года Грановскш началъ готовиться къ экза
мену на вступлеше въ университета. Онъ трудился настой
чиво, думаль приготовиться самъ безъ посторонней помощи, 
но къ горю своему, почувствовалъ, что ему необходимы учи
теля для латинскаго языка и математики. Кроме расходовъ 
на одежду и квартиру нужно было платить за уроки, поку-

') Письмо къ Герито 22 декабря 1831. Между моими пороками нить ску
пости. ,11 надтпоеь сделать что нибудь бо.И;е ЭТОГО для моихъ сестеръ. 

") УСПОКОИВШИСЬ на очетъ ихъ участи,Я не буду заботиться ни о чемъ бо.гЬе, 
ибо ВЪТОШ что касается до меняя оъумъчо оправиться самъ. 9 нояб. 1831 г. 

:|) Письмо id, ОВОТр'В 8 дек. 1832. , 
*) Къ сестр'1', въ начал* августа 1832. 
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пать книги, а на все это у юноши не хватало средствъ. „Во
лосы дыбомъ становятся, когда подумаю, сколько денегъ 
нужно мнй", писалъ онъ сестре '). Онъ въ это время жилъ 
ВМЪТТБ съ Кристофовичемъ, и вмйсгв они терпели большую 
нужду. Грановскому часто приходилось питаться только ча-
емъ, да картофелемъ, отъ чего заметно терпело его здо
ровье, но онъ шутя надъ своимъ положешемъ, ув'Ьдомлялъ 
сестру, что подвизается въ истреблении чаю хуже Орлов-
скаго купца. При совершенномъ безденежъи встрйтиль онъ 
Светлый праздникъ 1832 года* не им-Ья даже надежды хо
рошо разгов-вться 2). Бъ это тяжелое для юноши время де
ревенски! другъ Грановскаго Герито предложила ему свою 
помощь, но онъ отклонилъ ее, горячо благодаря за предло-
жеше; ему легче было сносить всяюя лишетя, ч'вмъ принять 
деньги отъ женщины, которая сама могла нуждаться въ нихъ. 
Между тЬмъ отецъ не присылалъ денегъ или присылалъ ихъ 
въ такой сумм-Ь, что Грановскш не могъ ею уплатить даже 
долги, которые долженъ былъ сделать. Такую присылку онъ 
нередко сопровождалъ упреками сыну въ расточительности. 
„Je voudrais qu'il vint a Petersbourg pour voir ]'enfant pro-
digue", писалъ огорченный сынъ сестре, но тутъ же при-
бавлялъ, что впрочемъ будетъ покорнымъ сыномъ во всемъ, 
что отъ него зависитъ 3). Онъ, какъ легко заметить по пись-
мамъ его, пугался всякаго невольнаго раздражетя противъ 
отца, СЛ"БДЫ котораго лодм'Ьчалъ въ своемъ сердцЬ, и ста
раясь обмануть самъ себя, направлялъ его на друпя лица. 
Не получая долго писемъ отъ сестры, онъ пишетъ ей, что 
по смерти матери только одинъ отецъ помнить его и при
нимаете въ немъ учаспе, тутъ же прибавляя однако же: 
„заброшенный сюда, безъ знакомыхъ, почти безъ связей, я 
долженъ, не им'Ья решительно никакихъ средствъ, прокла-

') Къ сестр* 4 января 1832. 
а) Письмо къ сестр* 30 марта 1832 г. 
з) Къ сестр-6 17 апреля 1832 г. 

2* 
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дывать себе дорогу, и вдобавокъ питаться утешительною 
мыслш, что дома обо мне забыли, какъ будто о госте, кото
рый погостилъ и уЬхалъ навсегда'1 *). Заботы, опасешя, скуд
ная пища и разныя лишешя подействовали разрушительно на 
здоровье Грановскаго. Весною 1832 года въ немъ оказались 
признаки сильнаго груднаго разстройства 2). Ничто однако 
же не отклонило его отъ избраннаго пути: съ помощно ка
кого-то профессора онъ выхлопоталъ себгЬ позволеше съ 
января этого года посещать лекцш въ университете, поль
зовался, сколько могъ, уроками учителей, а всего более 
учился самъ. Часто онъ просиживалъ надъ книгами ночи до 
пяти часовъ утра. Онъ уже тогда любилъ трудиться ночью, 
и после оставался веренъ этой привычке. Его глаза начали 
сильно страдать; оказалась необходимость въ очкахъ, но онъ 
долго не могъ собрать денегъ на ихъ покупку. Несмотря 
на все неблагопр1ятныя обстоятельства онъ приготовился къ 
экзамену. „Peut-ёЧге, a dire- sans vanity писалъ онъ Герито 
ужо въ поле, шве connaissances sont-elles plus que suffisan-
tes pour que je puisse Gtre adrais" a). Въ августе Грановскш 
девятнадцати лить отъ роду вступилъ студеытомъ въ юри-
дичосгай факультетъ Петербургскаго университета. Этотъ, а 
не иной факультетъ.былъ избранъ имъ, вероятно потому, что 
онъ не имЬлъ достаточныхъ познанш въ древнихъ языкахъ,. 
кагая требовались для вступлешя въ словесный факультетъ, 
а къ заштямъ математикой не чувствовалъ охоты. По край
ней мере нельзя не заметить, что лекщи профессоровъ 
юристовъ не оказывали вл1ЯН1я на направлеше его занятш 

|) Къ сестр*. JHSTO 1832 г. 
'*) Je vous dirai que je suis devenu infirme comme un ootogenaire, que-

j avale maintenant de grands verres de pectorale, et que pour peu que cela 
oontinue j'ai I'espoir d'etre etique.—Къ Герито, 6 марта 1832 г. 

:|) Мои П08нан1я, скажу безъ тщеслав1я, можетъ быть бол-fee чЪмъ 
удовлетворительны для того, чтобы я могъ быть иринятъ (въ универси-
тетъ).—Къ ГерВТО, iio.ii» 1832 г. 

http://iio.ii�
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въ университета. Студентъ Грановсгай продолжалъ трудиться 
надъ своимъ образовашемъ, но книги и чтете по прежнему 
оставались у него главными для того средствами. У него уже 
были некоторый знакомства въ Петербурге; онъ посЬщалъ 
иногда семейства прежнихъ провинщальныхъ знакомыхъ 
своихъ, переселившихся въ столицу '), и принималъ учаспе 
въ танцахъ на вечерахъ у нихъ, но онъ не хогвлъ и не могъ 
тратить много времени на забавы и разсвятя. Онъ любилъ 
оставаться бол^е всего въ семьи Кристофовича, съ кото-
рымъ жилъ вмести и гд-Ь находилъ много дружескаго участ!я 
среди невеселыхъ обстоятельствъ своихъ. Матер1альное по
ложение его, по прежнему, было очень тяжелымъ и затруд
нительными Денегъ, присылаемыхъ-отцомъ, далеко не до
ставало даже на необходимыя нужды студента, и поневоле 
приходилось делать долги. „Je travaille de maniere a n'avoir 
point de reproches a me faire dans la suite, et mes iprogres 
ont repondu jusqu'a present a mes efforts. Mais le papa me 
laisse dans une position bien genante", читаемъ въ письме его 
къ Герито *•). „Jai fait des dettes pour vivre et non pour 
m'amuser", признается онъ ей же 3). Иногда онъ надеялся 
существовать безъ помощи отъ отца. Въ декабри 1833 года 
онъ уже разсчитьгаалъ получать по дв-в тысячи рублей (ассигн.) 
въ годъ отъ какого-то редактора за работу въ его журнале, 
но предпр1ят1е и ВМ-БСТТ. его надежды не сбылись 4). Гра
новсгай уже не вид'Ьлъ средствъ оставаться студентомъ. Па 
юношу находили минуты отчаяшя. Онъ возвращался тогда 

!) Въ переписк-в Грановскаго съ сестрою и Герито онъ говорить о 
Можайскихъ, Храповицкихъ, Зиминыхъ и др. 

2) Я работаю такъ, чтобы не за что было упрекнуть себя въ ПОСЛ/БД-
ств1и. Успехи мои покуда соответствовали моимъ усил1ямъ; но папенька 
оставляотъ менявъ очень затруднительной^ положенш. — Къ Герито, 17-го 
января 1833 г. 

3) Я д'Ьлалъ долги не для того, чтобы забавляться, а для того, чтобы 
существовать.—Къ Герито, 12 шня 1833 г. 

*) Письмо къ Терито, 10 декабря 1833 г. 
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къ своимъ д'Ьтскимъ воинственнымъ мечтамъ. Въ декабре 
ходили слухи о войне, и онъ писалъ сестре: „si du moms 
cette guerre venait plus vite, j'irais me faire tuer du moms, 
car cela devient au dessus de mes forces" J). Являлась у юноши 
и мысль о самоубШстве. Замечательно, что эта мысль про
буждавшаяся въ Грановскомъ въ тяжелые часы его после
дующей жизни, мелькала въ немъ уже въ эпоху первой мо
лодости. Она не была въ юноше сл,вдств1емъ болезненна™ 
состоятя, признакомъ слабости и недостатаа силъ пля борьбы. 
Напротивъ, она была у него следств1емъ сильныхъ стремле-
нш къ задачамъ и целямъ жизни, безъ достижещя которыхъ 
существоваше теряло для него смыслъ и цену. Среди без-
выходнаго положешя, въ которомъ находился, онъ пишетъ 
своей пр1ятельнице: „il faut avoir mon caractere pour pou-
voir lutter, comme je le fais, coiitre les mille et mille desa-
grements, privations etc.—et je vous dirai franchement que si 
cela dure longtemps, je me brfllerai la cervelle. Je sais que 
cettc phrase vous parattra impie et Dieu salt quoi, mais c'est de 
sang-froid que je vous ecris, sans la moindre exaltation; j'ai 
bien medite ce qui me reste a faire et a moms de quelque 
circonstance imprevue je dois en tinir par la. Je n'ai que vingt 
ans, mais j 'en ai assez vu. Si j'avais le moindre espoir d'etre 
utile a ma famille—mais non, car mon pere lui-тёше m'en 
6te les moyens. Je ne pourrai pas meme finir mes etudes avec 
ce qu'il m'envoie. Et que serai-je alors, pensez-y, к vingt ans 
sans place, sans attestat, avec quelques connaissances qui me se-
ront plutdt nuisibles qu'utiles, car elles ne feront qu'aiguilloner 
mon ambition sans la satisfaire. Et d'ailleurs mes counaissances 
ne sont que superflcielles a present. Mieux vaut rejoindre ma 
mere—elle priera pour moi, si j 'aurai commis uu crime par la" 2). 

1) Хоть бы СКор'Ы эта война. Я бы но крайней жЪрЪ иошелъ искать 
смерти, в то iii.T'i, силъ тершЬть бол-Ье.—Къ сестр* 8 декабря 1832 г. 

2) Надо им'1пт, мой характоръ, чтобы быть въ соотоянш бороться, какъ 
я дъмаю, съ тысячею и тысячею попрштностеб, лишешй и пр., и скажу 
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Юношу смущало onaceme, что и въ будущемъ, кромй труда 
изъ за хлйба, не предстоитъ ему никакой лучшей ЩЕЛИ: 

„je travaille autant que je puis, писадъ онъ Герито, pour 
devenir im jour ecrivain a deux mille francs par an; noble 
but n'est-ce pas?.... Je vois tant de sots coquins parvenus au 
premier rang, que souvent l'envie me prend ou de devenir 
scelerat, ou de me brfller la cervelle — je ne reponds de moi 
que pour le premier—je crois qu'il me serait impossible d'etre 
scelerat, mais pour le second—autre chose. J'attendrai quelques 
annees, mais si le sort n'a rien a me donner pendant ces 
quelques annees, je lui ferai la reverence—le suicide n'a rien 
de contraire a mes croyances religieuses-, je crois d'ailleurs 
qu'il vaut mieux avoir pour juge Dieu que les hommes. La 
seule chose qui m'attache a la vie c'est l'esperance d'etre le 
soutien ou du moins de f'aire quelque chose pour ma famille— 
je saurai I'etre. Vous trouverez, cette page bien sombre, ou bien 
ridicule—riez, en, si cela vous plait; mais je puis vous assurer 
que je ne l'ai pas copiee d'un roman, — elle est de moi" '). 

вамъ откровенно, что если это продлится еще долго—я застрелюсь. Я знаю, 
что эта фраза покажется вамъ безбожною и Вогъ знаетъ чемъ, но я пишу 
вамъ въ спокойномъ состоянш, безъ малейшей экзальтацш. Я много обду-
мывалъ, что мне остается делать, и если только не встретятся кашя-ни-
будь непредвиденный обстоятельства, я долженъ кончить этимъ. Мне только 
двадцать л'Ьтъ, но я довольно насмотрелся. Если бы я имъчгъ малейшую 
надежду быть нолезнымъ своей семье, но нетъ, отецъ мой самъ лишаетъ 
меня средствъ къ тому. Я даже не въ состоянш кончить университетски 
курсъ при техъ средствахъ, которыя онъ мне даетъ, и въ такомъ случае 
что станется со мною? Подумайте, въ двадцать л-втъ, безъ места, безъ 
аттестата, кое съ какими познатями, которыя будутъ для меня скорее 
вредными, чемъ полезными, только возбуждая мои стремлешя, но не удо
влетворяя ихъ. Впрочемъ, мои нознатя теперь такъ еще поверхностны. 
Лучше для меня последовать за матерью — она будетъ молиться за меня, 
если я совершу этимъ престуцлеше.—Къ Герито, 2 шля 1833 г. 

!) Я работаю сколько есть силъ, чтобы современемъ сделаться писа-
ремъ за две тысячи франковъ въ годъ. Благородная цель, не правда лиУ 
Я вижу столько глупыхъ плутовъ, достигшихъ высокаго положешя, что 
часто у.меня является желаше или сделаться негодяемъ или застр4литьоя. 
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Лоложете сестеръ и брата, остававшихся съ отцемъ, по
стоянно озабочивало студента. Грановскш напрасно напо-
миналъ отцу о необходимости для брата начать учете. Онъ 
желалъ бы взять его къ себъ въ Петербурга, чтобы руко
водить его воспитатемъ, но что онъ могъ сделать для него, 
бъдствуя самъ среди дорогой жизни въ столшгЬ. Герито, 
остававшаяся при его сестрахъ по смерти матери, л'Ьтомъ 
1833 года выходила замужъ, и онъ со страхомъ думалъ объ 
одиночестве сестеръ. Желаше Грановскаго поместить стар
шую сестру въ семью тётки, жившей въ Малороссш, почему-
то не могло исполниться". „Mais si elle reste avec papa, quel 
sort l'attend?" x), писалъ смущенный братъ къ Герито. Около 
этого времени у отца Грановскаго нашелся пр1ятель, заду
мавши его женить на женщинЬ своего выбора. Изъ опасетя 
встретить въ отношетяхъ отца съ д'Ьтьми препятствге сво
ему намъренпо, пр!ятель старался раздражать его противъ 
дътей. Изв'Ьстао объ этой интригъ увеличило опасетя брата 
за судьбу сестеръ и возбудило въ номъ горячее негодовате. 
От. сов'Ьтовалъ старшей сестръ стараться сблизиться съ 
отцемъ, победить недоверчивость, развившуюся въ немъ 
вслгЬдств1е чувства собственной слабости, спасти его самого 
отъ ноздняго раскаятя. Объясняться съ отцемъ прямо отъ 
себя онъ не могъ, зная его упрямство и наклонность къ 

Я могу отвечать за себя только относительно -нерваго: я думаю, что я 
не въ состояши сделаться негодяемъ; что же касается до втораго—это 
другое д'вло. Подожду несколько л*тъ, И если судьба ничего не ношлетъ 
Mirli въ эти годы, я раскланяюсь съ ней... Въ самоубшетвт, В'втъ ничего 
противоречащего моимъ религюзнымъ в-Бровашямъ; я думаю, что лучше 
HM'IiTi. оудьею Бога, ч'Ьмъ людей. Одно, что привязи наеп. меня къ жизни— 
НТО надежда служить опорою или но крайней Ml-.p-Ii сделать что-нибудь для 
коего семейства; я съум,вю достигнуть этого. Вы найдете эту страницу 
очень мрачною или очень смутною—смейтесь, если хотите; но могу васъ 
ув'Ьрить, что я не выписалъ ее изъ романа, она принадлежитъ мн*.— 
Письмо КЪ Герито, 10 марта 1833 г. 

1) Но eOJ i.'i, останется оъ н.мюнькою—какая участь ожидаетъ ее?— 
Къ Герито, 2 iiojui IS33 г. 
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противоречие советамъ. „Je viendrai a Orel expres, a pied 
s'il le faudra, si ce tinfame reussit, писалъ Грановскш сестре, 
et je lui ferai payer cher le succes de ses viles intrigues'1, *). 
Сынъ думалъ, что можетъ быть бракъ отца не былъ бы 
зломъ для ПОШГБДНЯГО, но желалъ, чтобы выборъ жены сде-
ланъ былъ самимъ отцемъ. Интрига осталась, къ счастда, 
безъ последствие, но иныя опасешя за судьбу родной семьи 
продолжали тревожить студента. 

ИдтЬте Николая Тимоееевича, Погорелецъ, было заложено 
въ опекунскомъ совете, а онъ не взносилъ въ срокъ плате
жей по этому долгу. Другое имеше въ Малороссш, принад
лежавшее прежде матери Т. Н. Грановскаго, находилось 
подъ опекою одного изъ родственниковъ Грановскихъ и при
ходило въ разореше отъ небрежнаго и нечестнаго управле-
шя. Семье Грановскаго грозило неминуемое разореше. По
править положение д/влъ было бы легко, еслибъ было возможно 
преодолеть лень и безпечность Николая Тимоееевича. Опаса
ясь за будущность сестеръ, Грановскш решился писать къ 
отцу о необходимости заняться делами. Отвита не было. 
Однажды, читая газеты, сынъ увидалъ объявлеше опекун-
скаго совета о продаже Погорельца за неплатежъ долга. 
Тогда студентъ въ глубокую осень поспешилъ въ Орелъ самъ 
для переговоров!, съ отцемъ. Его пргвздъ и советы отвра
тили грозившее семье разореше: продажа Погорельца была 
отсрочена, а заведоваше малороссшскимъ имешемт> отецъ 
поручилъ сыну, который мечталъ, по окончаши университет-
скаго курса, лично заняться его устройствомъ. Ceci est indis
pensable, писалъ онъ къ Герито, возвратясь въ Петербургъ, 
il faut que mes soeurs aient un morceau de pain a elles" 2). 

!) Я нарочно явлюсь въ Орелъ, пъчнкомъ если будетъ нужно, если этотъ 
негодяй доотигнетъ своей ц1зли, и заставлю его дорого расплатиться за 
усп'Ьхъ его гнусныхъ интригъ.—Къ сестр'Ь 12 1юня 1833 г. 

2) Это необходимо. Надо, чтобы сестрамъ моимъ былъ обезпечеш. свой 
кусокъ хл'Ьба.—Письмо къ Герито 26 декабря 1833 года. 
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Платонъ, меньшой братъ Грановскаго, по просьбамъ посл'Ьд-
•няго, былъ пом'вщенъ отцемъ у учителя Орловской гимназш, 
•но меньшая сестра, Саша, осталась дома, и студентъ съ 
грустш вид'влъ, что не могъ ничего сделать для ея воспиташя. 

ПОСБТИВЪ Орелъ, Грановскш познакомился зд^сь съ се-
мействомъ А—го, который, какъ опытный и деловой челов^къ 
помогалъ его отцу въ хлопотахъ по разнымъ дйламъ его. 
У А—го было дв-в дочери, изъ которыхъ старшая, Н. В., 
была пр1ятельнидею сестры Грановскаго. Разсказы сестры о 
своей пр1ятельниц'Ь возбуждали въ брать1 живое любопытство 
и желаше знакомства съ нею. Встреча съ этою девушкою 
оставила неизгладимые слтзды въ жизни Грановскаго. Отно-
шешя посл'Ьдняго къ меньшой сестр-Ь ея, отличавшейся жи-
вымъ и веселымъ нравомъ, скоро приняли дружесшй харак-
теръ, но впечатлите, произведенное на Грановскаго стар
шею сестрою, было гораздо сильнее. Это была девушка очень 
пр1ятной наружности, сосредоточеннаго, сдержаннаго нрава 
и Одаренная замйтпымъ умомъ. Вгь коротгай срокъ личнаго. 
знакомства съ нею впечатлительный двадцатшгЬттй Гранов 
скШ уже испыталъ ея привлекательную силу надъ собою. 
Вриближался срокъ его отъезда, и онъ уже чувствовалъ, 
что разлука съ нею не легка для него. Везадолго до своего 
отъезда опъ решился спросить В. В—у, что бы она сказала 
человеку, который-бы признался, что глубоко ее любить. 
Я бы благодарила его, былъ ответь. Возвратись въ Петер
бургу ГрановскШ въ письм-в къ сестръ1 требовала. изв-ЬстШ 
о ея пр1ятельниц'в. Въ строкахъ его высказывалось живое и 
ПМ'ЬСГБ недоверчивое, ревнивое чувство, закравшееся въ мо
лодое сердце *). 

Въ Петербурге жизнь студента проходила снова среди 

') Письмо къ сестре 4 февраля 1834 года. „Mes iottres, нисалъ онъ 
между прочим*, me poi^nont tel que jc snis: emporte, jaloux et d'un cara-
ctere inegal".- 11:п. переписки Грановскаго съ сестрой въ этвмъ году сохрани
лось только дна письма,. 
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трудовъ и лишешй. РазсЬятемъ и отдыхомъ служилъ ему 
только французскш театръ, который онъ могъ часто посе
щать, не тратя денегъ, въ ложе своихъ знакомыхъ. „Je tra-
vaille comme un malheureux galerien", писалъ онъ сестре въ 
феврале 1834 года '). Въ октябре Грановскш узналъ, что 
любимая сестра его помолвлена. Жениха своего она не лю
била, но согласилась на бракъ, уступивъ просьбамъ и убъ-
ждешямъ отца. Въ глубокую осень студентъ еще разъ поска-
калъ въ телътъ1 въ Погор'Ьлецъ. Онъ засталъ здесь сестру 
очень опечаленною предстоявшею ей участью. Убедившись, что 
она не любила своего жениха, братъ откровенно высказалъ 
это въ письме къ последнему, и его прямое объяснеше поло
жило конецъ искашямъ жениха и страдатямъ сестры; за то 
отецъ остался очень недоволенъ такою развязкою дела. 

ГрановскШ изъ Погорельца ездилъ въ Орелъ и посещалъ 
семью А —го. Чувство его къ дочери последняго оживилось 
съ новою силою. Въ числе молодыхъ людей, часто посещав-
шихъ домъ А—го, Грановскш встречалъ П—а, въ которомъ 
началъ подозревать своего соперника. Страстный юноша, не 
могъ долго выносить тревогъ сомнешя. Въ прямомъ объясне-
нш съ Н. В—ой онъ просилъ ее решить, кто изъ двухъ, онъ 
или П., не долженъ более являться въ домъ отца ея. Реше-
Hie было не въ пользу П. и было сообщено последнему са-
мимъ Грановскимъ. Отношешя двухъ соперниковъ чуть было 
не привели къ дуэли, не состоявшейся только вследсттие вме
шательства и влшшя третьихъ лицъ. Это происшеств1с сблизило 
Грановскаго съ любимою девушкою. Оно подало поводъ къ 
признанш съ обеихъ сторонъ установившейся сердечной 
связи. Молодые люди разстались съ взаимнымъ обещашемъ 
писать другъ другу. 

Избавивъ одну сестру отъ нелюбимаго жениха и убедивъ 
отца поместить другую въ одинъ изъ московскихъ панйоновъ, 

J) Я работаю какъ несчастный каторжникъ. 
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Грановскгй возвратился въ Петербурга. Наступилъ уже по
следит годъ для его университетскаго курса. 

Мы уже упомянули, что профессора юристы не оказывали 
заметнаго вл1яшя на направлеше его занятШ. Грановскш 
сохранялъ всегда живую память о людяхъ, положительно 
содъйствовавшихъ въ какой бы то ни было мъръ его умствен
ному или нравственному развитию, но между его воспомина-
шями въ этомъ отношении никогда не упоминалось имъ въ 
последствш ни одно изъ именъ юристовъ, занимавшихъ ка-
еедры Петербургскаго университета въ годы его студенчес
тва. О личномъ составе Петербургскаго университета, о пре
подавании, способе его и распределении, а также о требова-
тяхъ отъ студентовъ въ начале тридцатыхъ годовъ находимъ 
нт>которыя изв-Ьспя въ статье одного изъ товарищей Гранов-
скаго по университету, г. Григорьева 1). Пользуемся его 
указашями для характеристики среды и оффищальныхъ отно-
шешй, которыя окружали студента Грановскаго. 

Многихч. тогдашнихъ профессоров'!,, отчасти даже знаме
нитостей, эаггЬчаетъ г. Григорьев*, ае сделали бы теперь 
учителями въ порядочныхт, гимназ1яхъ. На три, четыре че
ловека даровитыхъ и знающих*приходилось двадцать, трид
цать преподавателей, не им-вющихъ ни знашя, ни призвашя 
къ профессуре. Изъ преподавателей кто читалъ по собствен-
нымъ занискамъ, кто по печатнымъ учебникамъ. Отъ студен
товъ требовалось заучиванье гЬхъ и другихъ наизусть. Боль
шинство преподавателей всю заслугу студвнтовъ поставляло 
въ томъ, чтобы они при экзаменахъ воспроизводили записки 
или учебникъ слово въ слово. Слушаше и заиисываше лек-
njii, читавшихся тогда не только утромъ, но и после обеда, 
поглощали все время студентовъ. Трудъ ихъ обыкновенно 
начинался въ конце годичнаго курса и состоялъ въ приго-
товлен1и въ экзамену заучиватемъ лекщй. Такой порядокъ 

•) Т. Н. ГрановокШ до ого ирофеооорстаа in, Москве. Русская БесЬда 
1856 кн. III. и IV. 
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преподавашя и занятгй мало приносилъ пользы студентамъ, 
не вызывая ихъ къ деятельному и серьезному труду. Пре
подаватели, оказывавппе какое-нибудь заметное вл]яте на 
слушателей, пробуждавние въ нихъ интересы къ науке, пред
ставляли редкое исключеше. Есть основаше предполагать, 
что такимъ исключешемъ, по крайней мере до некоторой 
степени, былъ профессоръ философш А. А. Фишеръ. Когда 
въ послйдтй годъ студенчества Грановскаго, распоряжешемъ 
университетскаго совета, были отменены чтешя истории фи
лософш, объщанныя Фишеромъ своимъ слушателямъ, то по-
сл^дте подали въ сов'Ьтъ прошете, въ которомъ упоминали 
о пользе, принесенной имъ лекщями Фишера и просили раз
решить об'Ьщанныя чтешя. Однимъ изъ главныхъ двигателей 
товарищей въ этомъ деле былъ Грановсхай, хотя после, изу
чая Гегеля въ Берлине, опъ писалъ: „я по зналъ, что такое 
философ1я, пока не прйхалъ сюда. Фишеръ читалъ намъ ка
кую-то другую науку, пользы которой я теперь решительно 
не понимаю" '). Между университетскими наставниками Гра
новскаго мы должны упомянуть о Д. А. Плетневе. Препо
давая русскую словесность, онъ занималъ своихъ слушате
лей литературными упражнешями. Г. Григорьевъ въ статье 
своей о Грановскомъ нанечаталъ несколько стихотворенхй 
изъ тетради, представленной носледнимъ Плетневу въ 1834 г. 
Грановскш переводилъ также стихами съ англгйскаго языка, 
произведетя поэтовъ Озерной школы: Кольриджа, Соутп и 
др. Произведетя французскихъ поэтовъ не удовлетворяли его 
эстетическаго вкуса, хотя онъ съ удовольств1емъ читалъ ямбы 
Барбье. Нвмецкихъ поэтовъ онъ могъ читать только въ пе-
реводахъ, зная немецкш языкъ еще весьма неудовлетвори
тельно. Къ выбору для переводовъ поэтовъ Озерной школы 
могли привлечь Грановскаго истинная поэзхя и гуманное со-
держанхе, нередкхя въ ихъ произведешяхъ, отчасти фанта-

!) Письмо къ Григорьеву, 21 нояб. 1837 г. Беришъ. См. статью Гри
горьева въ Русс. Бес'Ьд'Б. 
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стическихъ и носящихъ следы вл1яшя идей Шеллинга. Въ 
переводахъ поэтическихъ произведены вырабатывался ли
тературный языкъ Грановскаго, въ последствш отличавшшся 
такимъ изяществомъ. Впрочемъ, онъ не только не мечталъ о 
своемъ поэтическомъ призванш, какъ sraorie изъ его товари
щей, не только не поддавался соблазну печатать свои опыты, 
но даже очень неохотно сообщалъ ихъ своимъ товарищами.. 
Стихи его, если не доказывали его поэтическаго призвашя, 
то свидетельствовали о его воспршмчивости для поэтическихъ 
впечатл-вшй и о его литературныхъ способностяхъ. Посл-вд-
шя уже обратили на себя внимаше Плетнева, который зимою 
1835 года представилъ Грановскаго Пушкину съ лестнымъ 
отзывомъ о способностяхъ студента. Среди впечатл-Бшй, раз-
вивавшихъ художественное чувство Грановскаго, безъ со-
MHtaifl, первое место принадлежало поэзш Пушкина. Онъ лю-
билъ перечитывать его произведете во всю свою жизнь. По-
эз1я Пушкина сопутствовала ему на чужбине. Проводя после 
годы въ Германш онъ нередко отдыхалъ отъ своихъ трудовъ 
падъ его родными стихами. Современные pyccicie журналы 
занимали постоянное место въ чтенш студента Грановскаго, 
какъ видно изъ его «ереписки. Между журналами въ эпоху 
юности Грановскаго первое место до 1835 года принадле
жало Московскому Телеграфу. Журналъ Полеваго, какъ из
вестно, усердно знакомилъ русскую публику съ произведе-
тями и движешемъ европейскихъ современныхъ литературъ. 
Его указашя могли быть небезполезны молодому Гранов
скому. Мы т-Ьмъ более имеемъ право предполагать это, что 
самъ Грановскш всегда съ сочувств1емъ и уважетемъ вспо: 

мипалъ лучшую пору деятельности издателя Телеграфа. Впро-
чомъ ГрановскШ уже студентомъ не ограничивалъ своего чте-
niii журналами, романами и современной беллетристикой. Его 
чтешо по проходило уже также безслгвдно для деятельности 
его собственной мысли, для попытокъ къ собственному труду. 
Вотъ доказательство нашихъ словъ: въ 1,844 году, въ то время, 
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когда съ каеедры Московскаго университета Грановскш чи-
талъ публичный исторически курсъ, преподаватель француз
ской литературы въ Петербургскомъ университете Ch. St. 
Julien открылъ публичный чтетя объ исторш романа и при-
стуиивъ къ изложетю литературы XVI вика, онъ какъ бы 
уступилъ р-вчь своему прежнему слушателю, читая передъ 
публикою отрывокъ изъ сочинешя о Рабле, представленнаго 
преподавателю студентомъ Грановскимъ въ 1835 году. Чте
т е отрывка вызвало громюя рукоплескатя со стороны пуб
лики '). Уже въ студенчесйе годы Грановскаго стремление къ 
изучетю исторш начало принимать несомненный перевесь 
падъ его другими научными и литературными интересами. 

Мы не им'Ьемъ никакихъ данныхъ для заключетя, что та
кое направлете въ немъ было сл4дств1емъ чьего бы то ни 
было личнаго вл1ятя. Между его наставниками неизв'Ьстенъ 
никто, кому бы можно было приписать такое вл1яте. „Въ 
наше время, свидетельствуем г. Григорьевъ, почти все от
делы Всеобщей исторш читались такъ несоответственно са-
мымъ скромнымъ требоватямъ, что трудно было развернуться 
особому къ ней расположение даже въ самыхъ способныхъ 
къ тому натурахъ". Можетъ быть прежде всего и более всего 
другаго къ изучетю исторш вызвало Грановскаго чтете 
Вальтеръ - Скотта. Мы знаемъ, что еще въ детстве онъ съ 
увлечетемъ читалъ его романы въ русскихъ переводахъ. Онъ 
былъ уже студентомъ, когда одинъ его родственникъ, уЬз-
жая изъ Петербурга, оставилъ ему свою библютеку въ 250 
томовъ. „Въ числе книгъ этихъ находится и весь Вальтеръ-
Скоттъ, позавидуй!" писалъ въ радости ГрановскШ сестре 
своей (10 Мая 1833 г.). Московски! Телеграфъ могъ быть 
небезполезенъ молодому студенту СВОИМИ указатями на ино
странную историческую литературу. Какъ бы то ни было, но 
Грановскш еще учась въ университете, перечелъ сочинетя 

•) См. рецензпо чтети Ch. St. Julien въ Revue etrangere 1844 г. № I 
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Гизо, Баранта, Сисмонди, читалъ Капфига, Тьера, Вильменя. 
Въ Огюстен'Ь Тьери онъ им'Ьлъ уже между историками сво
его любимца, читалъ его съ восторгомъ, и вскоре по окон-
чанш курса началъ переводить для русскихъ читателей его 
„Покореше Англш Норманнами". Студентъ прочелъ также 
Гиббона, Робертсона и Юма. Статьи, напечатанныя Гранов-
скимъ въ Библютек-в для Чтешя и въ Энциклопедическомъ 
словар-в Плюшара, въ первый* же годъ по выходи его изъ 
университета, показывали, что чтете его не было безплодно 
и дало ему уже некоторый запасъ историческихъ св-Ьд'Ьнш и 
сужденш. Способности студента сделались известными между 
его университетскими наставниками. „Mesproffesseurs, пишетъ 
ГрановскШ сестре незадолго до окончатя имъ курса, sont 
tous remplis d'attentions pour moi, mes camarades m'aiment x). 

Товарищи любили Грановскаго. Замечательно однако же, 
"что при способности его прочно хранить дружеегая свои при
вязанности, связь его съ университетскими товарищами была 
довольно легкою и не отличалась нич-Ьмъ отъ обыкновенной, 
вп'вшной связи людей, случайно и надолго сведенныхъ судь
бою вм-вств. Между именами его товарищей, уноминаемыхъ 
г. Григорьевымъ, мы не встр'Ьчаемъ ни одного имени, кото
рое занимало бы видное мъхто среди посл'Ьдующихъ отно-
шешй Грановскаго 2). Это можно объяснить, кажется не оши
баясь, самимъ характеромъ кружка университетскихъ товари
щей Грановскаго, съ которыми знакомитъ насъ статья г. Гри
горьева. „Мы вообще были мало развиты умственно, говоритъ 
г. Григорьевъ, и ни начитанностш, ни особымъ учаспемъ къ 
продметамъ университетскаго преподавашя не отличались" а). 

') Мои профессора ВСЕ исполнены внимашя ко Mirli, мои товарищи лю-
ojl'i'i, МСИИ. 

I) Г. Григорьевъ упоминаетъ имена гг. Бутовскаго, Злобина, Ершова-
Савельева, К.утузона-Голенищева. Кромъ- того изъ переписки Грановскаго 
видно, что он* высоко ц-Бнилъ благородный характоръ одного изъ своихъ 
товарищей, Тнмковокаго. 

3) „Къ этому надо прибавить, нродолжаетъ г. Григорьевъ, что мы или, 
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Изъ этой характеристики нельзя не заключить, что сту
денческому кружку чужды были научные, художественные, 
а также и иные серьезные интересы. Не имйя причины не 
верить въ этомъ словамъ г. Григорьева, мы должны думать, 
что ГрановскШ составлялъ исключете среди своихъ товари
щей. О начитанности его, о его интересахъ научныхъ и ли-
тературныхъ мы уже говорили, основываясь большею частш 
на свидетельстве самого г. Григорьева. Понятно, что Гра-
новскш, разлучась со временемъ внешнимъ образомъ съ 
своими товарищами, не сохранилъ съ ними иной связи. Что 
общаго тогда могло остаться между ними? Отношете Гра
новскаго къ г. Григорьеву сохранилось долее, чймъ къ дру-
гимъ товарищамъ, но и оно не устояло прочно. Въ пере
писке Грановскаго съ Григорьевымъ заметны со стороны 
перваго учаспе и доброжелательство къ пр1ятелю своей 
юности; но г. Григорьевъ, по смерти Грановскаго, выска-
залъ печатно такое понимаше своего товарища, вс.тБдств1е 
котораго нельзя сомневаться, что юношеская пр1язнь ихъ 
не имела никакого залога прочности. Могли ли въ самомъ 
д/вле существовать серьезныя дружесюя отношетя между 
строгимъ, основательнымъ и глубокимъ ученымъ, какого мы 
узнаемъ въ г. Григорьеве изъ его собственныхъ словъ, и 
Грановскимъ, въ которомъ первый признавалъ только даро-
витаго и изящнаго эпикурейца? 

ГрановскШ, оканчивая курсъ, продолжалъ настойчиво тру
диться, хотя, какъ видно изъ его переписки съ сестрою, боз-

вовсе не читали газетъ или заглядывали въ нихъ случайно". Г. Григорьевъ 
свид/Бтельствуетъ также, „что большинство кружка съ философскою д^ятель-
ностно Германш нисколько не было знакомо: про Гегеля едва ли и слухъ 
до насъ доходилъ; немногимъ бол-Ье знали мы, кажется, и про Шеллинга, и 
про весь сонмъ германскихъ философовъ, начиная съ Канта". Замечая, что 
сценическое искусство въ десятыхъ годахъ нын'вшняго в4ка было д-Ьломъ 
крайне серьезнымъ для образованнейшей молодежи того времени, г. Гри
горьевъ прибавляетъ: ,,въ тридцатыхъ годахъ подобнаго направлешя во
все не водилось за умною молодежью". Страницы 35, 36 и 38 статьи г, Гри
горьева о Грановскомъ въ Русс. БесЬд'Б 1856 г. Т. III. 

Т. Н. ГРАНОВ0К1Й. ; 'Л 
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денежье и разныя нужды по прежнему сопровождали его мо
лодые дни. Расходы на воспиташе младшаго брата Платона, 
взятаго Грановскимъ отъ отца въ Иетербургь, увеличивали 
затруднительность его положешя. Отецъ присылалъ иногда 
сыну денегъ, но они уходили на уплату долговъ. Притомъ, 
если являлись въ рукахъ Грановскаго деньги, онъ неспо-
собенъ былъ отказывать въ нихъ товарищамъ и, нуждаясь 
самъ, ссужалъ ими другихъ *). Унывая только минутами, онъ 
вообще бодро переносилъ лишетяинепр1ятности безденежья; 
но молодая душа его испытала также друпя тревоги, отъ ко-
торыхъ не могла спасти его безпечность молодости и предъ 
которыми онъ нередко чувствовалъ свое безсшпе. Эти тре
воги возникали изъ его отношенш къ любимой дъвушкв. 

А—й, отецъ Н. В—ы, былъ челов'Ькъ практически. Онъ 
жилъ въ Орл'Ь, въ сосвдствт. съ Погор'Ьльцемъ и завтэдо-
валъ многими делами отца Т. Н. Грановскаго. Въ молодомъ 
его сыи'Б признавалъ онъ приличнаго и достойнаго жениха 
своей дочери. Николай Тимооеовичъ, съ своей стороны, нуж
даясь въ опытиомъ д'Ьловомъ челов'Ькт,, разсчитывалъ, что 
надежды А—го на будущее родство съ нимъ усилятъ дея
тельность и участае послйдняго въ устройстве запутанныхъ 
его д-вль. Итатеъ, родители молодыхъ людей имт>ли свои при
чины благосклонно смотреть на отношешя ихъ д^тей; но 
уже въ самомъ начали эти отношетя были отравлены тре
вогами и недоразум-Ьтями, которыя, разевиваясь на время, 
возставали все снова и снова между двумя сторонами. Уже 
первое откровенное объясните Грановскаго съ Н. В — ой 
было вызвано недовгЬр1емъ, подозрътемъ. Еще не вполне 

') Ли moment ой je vous ecris je n'ai que 20 roubles (ассигнациями) dans 
ma bourse, O'est la toute ma fortune. B. se trouve dans le besoin et je lui 
ai prftte 160 i'., qui] ne pourra me rendre que dans deux ou trois mois; un 
autre ili! rniis oamarades est venu me prendre aussi une centaine de roubles, 
de sorte que je suis oblige d'emprunter pour vivre moi-тёте.—Письмо къ ce-
стр'Ь 20 апреля 1835 года. 
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сложившшся характеръ Грановскаго въ эту пору далеко не 
отличался свойственной ему поздние ровностш. Впечатли
тельный, страстный, вспыльчивый, Грановскш былъ слиш-
комъ чувствителенъ ко всякой подозреваемой имъ перемене 
въ сердечномъ настроенш девушки, ко всякому признаку не-
внимашя къ себе со стороны любимой особы. Сестра послед
ней, дружная съ Грановскимъ, изъ учасия къ своему другу, 
советовала ему, какъ средство упрочить любовь къ себе въ 
сердце Н. В—ы, возбуждать въ ней ревность. Случалось, что 
раздраженный Грановскш поддавался совйтамъ своей пр1я-
тельницы. Подобная игра, возмущавшая ровное и доверчи
вое отношеше обеихъ сторонъ, можетъ быть минула бы безъ 
следа, если бы не было другихъ более важныхъ причинъ, 
поддерживавшихъ недовер1е между молодыми людьми. Суще-
ственнымъ источникомъ его было самое иоложеше обеихъ 
сторонъ, окружающая ихъ лица и разъединяющая ихъ требо-
ватя жизни. Человеку, котораго любила Н. В — а, нужно 
было еще много времени, чтобы достигнуть самостоятельнаго 
положешя, а покуда онъ долженъ былъ жить вдали отъ нея. 
Онъ былъ еще въ томъ возрасте, когда нельзя предугадать 
вл1яшя на человека разнообразныхъ впечатленгй и встречъ, 
когда избираемые имъ пути и цели жизни могутъ отклонить 
его отъ привязанностей и желашй ранней молодости. До
вольно поводовъ къ onaceiiiio за прочность чувства двадпати-
двухлетняго человека, къ тревожному стремленш удержать 
это чувство за собою, хотя бы норой для того нужно было 
прибегнуть къ какому нибудь кокетливому средству, внушае
мому эгоизмомъ любви. Притомъ опытный, благоразумный 
отецъ умелъ внушать дочери осторожность и сдержанность, 
умелъ умерять доверчивость молодой души. 

После последней разлуки съ Н. В — ой, Грановскш, на 
пути въ Петербургъ изъ Москвы, въ письме къ сестре уже 
разспрашиваетъ о ней: что она делаетъ, здорова ли, очень 
ли огорчена его отъЬздомъ. Въ первый недели, следовавши 

г 
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за разлукою, онъ часто обменивался письмами съ Н. В —ой. 
Въ январе она уведомляла его, что писала къ П—у, прося 
его не пргвзжать въ Орелъ. Извйсие это смутило Гранов-
скаго. Зачемъ она писала къ П.? Разве не все кончено въ 
отношенш къ нему? думалъ онъ. Зат^мъ проходили недели, 
а писемъ отъ нея не было. Раздраженный и встревоженный 
Грановскш пересталъ ждать новыхъ строкъ отъ нея. Въ по
рыве негодоватя онъ даже сжегъ ея прежтя письма. Между 
темъ сестра ея уверяла его въ письме, что она не писала 
къ Л—у. Черезъ четыре месяца после выезда Грановскаго 
изъ Орла отецъ Я. В—ы писалъ къ нему, убеждая его не
пременно npiexaTb въ Орелъ. Дочь также опять писала ему, 
повторяя просьбу отца. Грановскш решился отвечать обо-
имъ, что npiexaTb не можетъ, но понималъ, что ответъ его 
не удовлетворитъ отца и боялся, что онъ оскорбить дочь. 
Онъ понималъ, что, покинувши Петербургъ, онъ п о̂кинетъ 
поприще, которое начинало представляться его молодымъ 
силамъ и даровашямъ; онъ чувствовалъ необходимость до
стигнуть самостоятельнаго положения, безъ котораго онъ не 
могъ связать другое лицо съ своею неопределенною и не
верною будущностью. Въ это время ему представлялась воз
можность отправиться за границу на казенный счетъ для 
приготовления къ профессуре, но онъ отклонилъ ее, не же
лая на долго разставаться съ нею '); но темъ не менее его 
мучила мысль, что ему не доверяютъ, что его. считаютъ спо-
собнымъ къ обману. Унижаться до оправданий, до уверений 
онъ не могъ и не хотелъ. Томительная борьба поднималась 
въ молодой душе; ему нужны были участае и советы лучшаго 
друга,—сестры. Онъ поверялъ ей въ письмахъ все, что му
чило ого и умолялъ ее npiexaTb къ нему въ Петербург*. «Je 
von* attend!, соште les Juits attendent leur Messie, писалъ 
онъ ей.—Venez a mon secours, ma bonne amie, je n'ai que 

x) Письмо in. овотр* 2i). марта 1835 г. 

/У 
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vous dans le monde. En qui pourrais je avoir de la confiance, 
si ce n'est en vous, ma soeur, la iille de ma mere. Ecrivez-
moi, conseillez-moi, dites-moi ce que vous pensez relativement 
a ce que je dois faire Croiriez-vous que tout en desirant 
recevoir de ses lettres je les crains maintenant. Que me dira-
t-elle? C'est une honte, mais enfin je sens que quelquet'ois il 
m'est impossible de lui resister; l'idee de lui faire de la peine 
me fait enfant, je n'ose point etre raisonnable, etre ferme. Je 
lui ai ecrit une lettre assez raisonnable, mais j'ai ete dix fois 
sur le point de la dechirer. Je ne vous dissimule point I'ascen-
dant qu'elle a sur moi. II est grand, plus grand qu'il n'aurait 
du l'etre. Bien des fois j 'ai ete resolu d'ecrire a son pere que 
je suis pret a me conformer a ses desirs, a venir des qu'il le 
voudra-, heureusement jusqu'a present mon propre bon sens et 
les conseils de quelques hommes bien plus ages que moi et 
par consequent bien plus sages m'ont soutenus»... '). 

Сестра Грановскаго не могла пргЬхать въ Петербургъ, 
но своими советами укрепляла въ братй решимость оста
ваться въ Петербурге, продолжать свои занятая и вступить 
въ службу. А—й продолжалъ принимать участае въ дълахъ 
отца Т. Н. Грановскаго, писалъ къ последнему, ув-вряя его 

г) Я жду тебя, какъ Евреи ожидаютъ своего Мессш. Приди ко мн* на 
помощь, добрый другъ мой, ты одна у меня на св^гв. Кому мн* дова
риться, если не тоб-в, еестр-1; моей, дочери моей матери. Пиши мнг1;, сове
туй мн*, скажи мн1; свои мысли о томъ, какъ я долженъ поступать 
Поваришь ли, что несмотря на желаше получать письма отъ нея, я боюсь 
ихъ теперь. Чтб скажетъ она мн*? Стыдно, но чувствую, что иногда я не 
въ состоянш противиться ей; мысль о томъ, что могу огорчить ее, д/влаетъ 
меня ребенкомъ; я несмъчо быть благоразумнымъ, не смъчо быть твердымъ. 
Я написалъ къ ней довольно благоразумное письмо, но десять разъ былъ 
готовъ порвать его. Я не скрываю отъ тебя ея власти надо мною. Она 
велика, велика бол'Бе, чъ'мъ бы должна быть. Много разъ я р-вшался на
писать ея отцу, что готовъ сообразоваться съ его желатями, прйхать 
какъ только онъ того захочетъ; къ ечастш, до сихъ поръ меня еще оста
навливали мой собственный здравый смыслъ и сов'Зд^ь^г^да^'Которые го
раздо старше меня и потому гораздо благора^^^.б-^Ти'сёмаГкъ.ссс.тр!-, 
И и 26 марта 1835 г. fOy^ 7 bdf)A 
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въ дружбе, даже прислалъ ему денегъ, но заметно былъ не-
жоволенъ его отказомъ пргвхать въ Орелъ. Грановскаго при
вела въ смущеше присылка А—го. Онъ благодарилъ А—го 
за у ч а т е , принимаемое посл'Ьднимъ въ его нуждахъ, но 
просилъ не присылать ему денегъ. Къ Н. В—-Ь Грановсшй 
писалъ письмо за письмомъ, моля прощетя за то, что смт>лъ 
быть благоразумными Ему не отвечали. «Et cependant, пи
салъ онъ тогда сестре, je crois que mes lettres etaient assez 
soumises, assez humbles pour m'obtenir un genereux pardon. 
Je rougirais meme si quelqu'un les lisait, tellement elles sont 
folles et extravagantes.... Cou vient done, que present ou ab
sent je ne puis etre en paix avec elle>?... Онъ строго разби-
ралъ свое поведете и думалъ, что ей не въ чемъ упрекнуть 
его. «Vous croirez peut-etre que je 1'aime moins, non, ma 
chere Barbe, je Faime toujours. Mais elle est etrangement im-
prudente de se jouer ainsi de notre bonheur commun!» i). 
Посл'Ь долгаго молчатя Грановскому опять писали, съ нимъ 
были снова любезны. Тогда наступала очередь мщешя съ 
его стороны. „Elle est redevenue aimable, maie je ne lui 
ecris pas, признавался онъ сестрт>, il f'aut qu'elle sache par 
experience ce qu'elle m'a fait souffrir"-. Къ удовлетворенно 
мщсн1смъ примешивалась боль сомн^шя: „peut-etre n'est-ce 
qu'une supposition que je fais. Cela lui fera-t-il du mal?.... 
Elle m'a fait souffrir plus qu'il n'est possible de vous le dire. 
Mais je lui ferai savoir ce que e'est que la jalousie, dusse-je etre 
malheureux moi-meme. Elle a verse le Yin, qu'elle le boive112). 

*) Письма мои однако же были, кажется, столько покорными, столько 
смиренными, что могли бы заслужить великодушное мн'Ь ирощоше. Я бы 
ДМке ПОКраон'Ьлъ, если бы кто нибудь прочелъ ихъ, такъ они безумны и 
оумаобродны Отчего происходитъ, что съ нею ли я или въ разлуйъ\ но не 
могу быть ОЪ нею въ мир'Ь? Ты подумаешь, можетъ быть, что я мен^е 
люблю ее.... Къ несчастно, нътъ, моя дорогая Варя, я по прежнему люблю 
ее. Но она ОЛИШКОМЪ неосторожна, шутя такъ нашимъ общимъ счасиемъ!—' 
Письмо КЪ оеотр'В I мая 1835 г. 

г) Она снова любезна, но я не пишу ей. Пусть иепытаетъ сама все, 
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Kpoarfc опасной игры между двумя сторонами были и 
друпя недобрыя вл1яшя на ихъ отношешя. Въ Петербурге 
жили родственники Н. В—ы. Ихъ любопытство, разспросы 
и толки раздражали Грановскаго. Ихъ непрошенное вмеша
тельство могло только вредить свободнымъ и ровнымъ отно-
шешямъ его къ ихъ родственнице. Грановскш не могъ тер-' 
пъливо сносить посягательства на его сокровенныя чувства, 
на его нравственную независимость. 

Кончивъ свои экзамены въ посл'Ьднихъ числахъ шня, 
Грановскш оставлялъ университетъ со степенью кандидата. 
„Je suis d'autant plus content et fier de ce succes, писалъ онъ 
къ сестре, que je ne le dois qu'a mon propre travail-, je n'ai 
pas eu de protecteurs, et cependant d'autres etudiants qui en 
avaient beaucoup sont restes derriere moi" J). 

Въ труде и борьб* съ нуждою прошли iOHOinecKie годы 
Грановскаго, и онъ имелъ право вспоминать о своей моло
дости съ гордостью и удовольств1емъ. Настойчивыя, посто-
янныя занятая разстроили его здоровье; особенно страдала 
его грудь, но отдыхать ему было некогда. Онъ решился, 
оставаясь въ Петербурге, вступить въ службу и собствен
ными трудами устроить свою будущность. Новыя требовашя 
и жалобы любимой имъ девушки и ея родныхъ могли глу
боко печалить и оскорблять его, могли подрывать въ немъ 
веру въ будущее счастае, но уже не вызывали въ немъ ко-
лебашя; онъ твердо стоялъ при своемъ решенш. ,,.1е ае la 
tromperai pas, писалъ онъ сестре, mais qu'elle me laisse 
du moins arranger mes affaires. II faut bieu que je me 

что заставила терпеть меня. Аможетъ быть это только мое иродположете. 
Огорчить ли это ее? Она заставила меня страдать бол^е, ч4мъ я въ 
оостоянш разсказать теб*. Но я заставлю ее узнать, что такое ревность, 
если бы даже это стоило моего собственнаго счастся. Чаша наполнена ею— 
пусть пьетъ ее. Письмо къ сестре 24 мая 1835 г. 

1) Я Т'вмъ бол"ве доволенъ и гордъ этимъ усп'вхомъ, что обязаиъ 
имъ только собственному труду; у меня не было покровителей, и однако же 
друпе студенты, у которыхъ ихъ было много, остались позади меня. 
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cree quelque avenir, car je vous avoue que mes esperances 
de bonheur domestique se sont evanouies". Онъ еще любилъ, 
но дов-bpie къ Н. В—ъ слабело въ его сердце. Порой онъ 
уже думалъ, что бракъ съ иной женщиной, которую любилъ 
бы менве, но которой довърялъ бы более, объщалъ бы ему 
больше счаст1я. „Je Taime beaucoup cette femme, je vous le 
dis siucerement, je n'ai que de l'amitie pour sa soeur, mais 
s'il m'etait encore permis de choisir, vous ne devineriez pas le 
choix que je ferais. Je ne suis pas inconstant, mais il n'y a que 
le bon Dieu, qui connaisse mes peines. Soyez plus heureuse 
que votre frefe, ma bonne Barbe" '). 

Вскоре по окончанш университетскаго курса Грановский 
определился на службу секретаремъ 1-го отдълетя Гидро-
графическаго департамента при морскомъ министерстве. 
Тогда же началъ онъ трудиться надъ переводами и статьями 
для разныхъ издатй, существовавшихъ въ Петербурге. 

„Mes occupations peuvent me faire vivre, пишетъ онъ къ 
есстр'Ь осенью 1835 года. Je travaille actuellement plus que 
je ne travaillais a l'universite. Excepte inon service, j'ecris des 
articles pour la „Библиотека для Чтешя" et le Dictionnaire 
Encyclopedique. J'espere que mes affaires iront mieux: je me 
suis deja fait une petite reputation qui grace au ciel s'accroit 
ehaque jour" 2): Грановскш надеялся, что его литературныя 

*) Я ни обману ее, но пусть позволить она мн* по крайней М'ЬрЪ 
устроить свои A'luia. Надо же мн* создать себ* какую-нибудь будущность, 
потому что, признаюсь теб'Ь, мои надежды на семейное счасие исчезли... 
Я сильно люблю эту женщину, говорю теб'Ь это искренно; къ сестрт) ея 
питаю только дружбу, но если бы MH'IS еще позволено было выбирать, ты 
не угадала бы моего выбора. Во м:гп нЪтъ непостоянства, но одинъ Богъ 
Внаегь мои страдашя. Будь счастливее твоего брата, моя добрая Варя.— 
Пиоьмо къ с(!стр'Б 29 1юня 183г> г, ' 

*) Мои занятая могутъ дать мп'Ь средства къ жизни. Въ настоящее 
время Я работаю бол'ве, ч-вмъ работалъ въ университет!',. Сверхъ моей 
служим я пишу статьи для Библютеки для Чтошя и Энциклопедическаго 
словаря (Плюшара). Надеюсь, что мои д'Ьла пойдутъ лучше: я уже соста
вить себ'1: некоторую репутацпо, которая, благодаря Бога, растетъ съ 
каждымъ днемч,.- Письмо къ состр'В осенью 1835 г. 
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работы будутъ доставлять ему до трехъ тысячъ въ годъ 
(ассигн.) и готовь былъ отказаться за себя отъ помощи со 
стороны отца, ръшаясь однако же настойчиво напоминать ему 
о всемъ необходимомъ для воспитатя брата и меньшой 
сестры. Онъ переписывался и съ младшею сестрою, распра-
шивая о ходи ея учетя, вникая въ ея потребности и желатя 
съ материнскою заботливости». Опасеше, что отецъ помй-
шаетъ ей окончить учете, очень тревожило его. „Si vous 
avez quelque amitie pour moi et quelque soin de votre bonheur 
a venir, n'allez point passer les vacances a Orel, писалъ онъ 
ей: Vous savez bien qu'on vous у gardera bien plus longtemps 
qu'il ne le faut. Souveuez-vous de ce qui m'est arrive dans 
une occasion semblable. Je suis venu pour deux mois, je suis 
reste trois ans '). Онъ радуется, когда можетъ послать ей 
денегъ или подарокъ, иногда но нево.тЬ ограничиваясь только 
желатемъ. „Pardonnez-moi, ma pauvre amie, пишетъ онъ 
своей Canrb, si je ne vous envoie point d'etrennes pour le 
nouvel an. Mon portefeuille est tout a fait vide" 2J. — Кругъ связей 
и знакомствъ Грановскаго расширился теперь. Кромъ преж-
нихъ товарищей онъ пртбрълъ новыхъ знакомыхъ и пргя-
телей. Въ это время сблизился онъ съ Я. М. Невъровымъ, 
участвовавшимъ въ редакщи журнала Министерства Народ-
наго Просв'Ьщетя, и Е. О. Коршемъ, ВМЕСТЕ съ которымъ 
онъ былъ сотрудпикомъ Библ1отеки для Чтетя. У Гранов
скаго было уже НЕСКОЛЬКО знакомыхъ семействъ, въ сред* 
которыхъ онъ проводилъ вечера. Онъ писалъ сестр'Ь, что 
сделался свътскимъ человъкомъ болйе прежняго. Въ начали 

*) Если въ теб1з есть сколько-нибудь дружбы ко шгь- и заботы о своемъ 
будущемъ счастш, не ^зди на вакащи въ Орелъ. Ты знаешь, что тебя 
продержать тамъ гораздо долЬе, чъ̂ гь нужно. Припомни что было со мною 
въ иодобномъ случа*. Я пргёхадъ на два месяца, а остался три года. — 
Письмо къ сестре Алек. 4 февр. 1835 г. 

2) Извини меня, бедный другъ мой, если я не посылаю теб* подарка 
къ новому году. Мой бумажникъ СОВСБМЪ пусть.— Письмо къ.ней же, декабрь 
1835 г. 
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1836 года онъ еще болйе отдается развлечетямъ, ищетъ раз-
святя , хоть и желалъ бы, пишетъ онъ сестр-в, возвратиться 
къ прежней трудовой и тихой своей жизни. Съ упрекомъ 
самому себй онъ признавался сестре, что въ одинъ м'Ьсяцъ 
издержалъ 800 рублей, тогда какъ прежде жилъ на тысячу 
1ГБЛЫЙ годъ, что д'Ьлалъ тагая глупости, кашя прежде не при
ходили ему въ голову, пускался часто въ танцы, пилъ шам
панское, чуть было не принялся за игру въ карты. Потреб
ность ВН'БШНИХЪ развлечешй была въ Грановскомъ признакомъ 
внутренняго разлада, нравственной боли. ПослгЬ отказа со 
стороны Грановскаго пргвхать въ Орелъ, ему или вовсе не 
писали, или присылали нерадостныя строки. Въ словахъ любви 
слышались упреки, сдержанное недовольство. Неужели вся 
наша жизнь пройдетъ такимъ образомъ? писалъ ГрановскШ 
сестре своей. Онъ признавался, что имъ овладеваешь сплинъ. 
Въ томъ же письме къ сестръ\ въ которомъ читаемъ признашя 
Грановскаго въ своихъ тратахъ и развлочетяхъ, встр'Ьчаемъ 
и объяснение рЪлкой перем'вны въ его образ'Ь жизни '). Онъ 
пишетъ, что получидъ отъ иен странное письмо, въ кото
ромъ она говорить что но любитъ его, какъ любила прежде, 
хотя и принимаетъ по прежнему живое участае во всемъ, 
чти съ нимъ делается. II ne manquait que cela, говоритъ 
ГрановскШ, прибавляя что прежде такое письмо сделало бы 
его несчастпымъ,"а теперь будто бы оно даже не огорчило 
его. ГрановскШ наконецъ прямо высказываетъ сестре то, что 
охлаждало его чувство къ Н. В—4, это недостатокъ искрен
ности съ ея стороны: „quand je lui parlais a coeur ouvert, 
elle me faisait des contes sur les dangers, qui la menacent en 
c;is que son pere decouvre notre correspondance. Comme s'il 
L'ignorait! l'ourquoicespetitesses?Elles degradent une femme"2). 
Раэдражен1е, охлаждеше являлись и росли минутами, но не 

х) Письмо къ сестр'Ь 16 января 1836 г. 
2) Когда я обращался къ ной съ чистосердечными словами, она огв*-
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искореняли въ молодомъ сердце любви и страдашй. Въ Гра-
новскомъ не было способности къ забвешю даже и въ позд-
нш возрастъ его жизни. Отъ тоски, овладевавшей имъ, онъ 
искалъ спасетя среди весел1я другихъ людей, въ развлече-
тяхъ, въ веселыхъ пирушкахъ пр]ятелей. Въ кругу своихъ 
прежнихъ университетскихъ товарищей и многихъ новыхъ 
приятелей онъ всегда былъ желаннымъ гостемъ. Пр1ятсльсюя 
сходки всегда оживлялись его беседою и остроум1емъ. У него 
была способность оживлять веселость другихъ людей даже 
и тогда, когда во глубине собственной души его таилась 
горечь, скрытая печаль. Но среди весел1д и пирушекъ npifl-
телей, среди молодежи не всегда разборчивой въ своихъ за-
бавахъ и увлсчетяхъ, онъ оставался чистъ и ц'вломудренъ. 
Изящество его природы и влшше ранней сердечной привязан
ности охраняли его отъ нечистыхъ увлечешй. Въ ту пору, 
когда онъ искалъ разсЬянШ и забавъ, онъ испыталъ настой-
чивыя преследовать молодой и прекрасной собою женщины, 
готовой покинуть для него своего мужа. Она успела вселить 
въ немъ къ себе только решительное отвращете. Не на
долго поддался Грановскш овладевшему имъ сплину и раз-
свяшямъ, которыми разгонялъ его. Скоро и почти внезапно 
принялъ онъ решете, важное для всей его будущности. 

Въ то время, когда довер1о къ будущему счастш слабело 
въ немъ, когда искренность и сила его любви были поколеб
лены сомнешемъ въ томъ, во что онъ прежде верилъ со всею 
горячностш первой юности, ему представилось новое буду
щее,—ему предложили отправиться за границу, чтобы гото
виться къ каеедре исторш. Предложеше прежде всего было 
сделано Грановскому В. К. Ржевскимъ, служившимъ тогда 
при попечителе Московскаго университета, графе С. Г. Стро
ганове. В. К. Ржевскш, если не ошибаемся, зналъ семью 

чала выдумками объ опасностяхъ, угрожающихъ ей, если отецъ ея узнаетъ 
о нашей переписке. Какъ будто бы онъ не знаетъ о ней! Къ чему эта мелоч
ность? Она унижаеть женщину.-Тамъ же. 
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Грановскаго и его самого еще въ Орле. Онъ посвтилъ Петер-
бургъ въ декабре 1835 года, когда Грановскш уже начиналъ 
приобретать своими трудами никоторую известность въ лите-
ратурныхъ кругахъ. Приглашено ГОТОВИТЬСЯ за границей къ 
профессуре было уже однажды сделано Грановскому началь-
ствомъ Петербургскаго университета, когда онъ былъ студен-
томъ. Теперь Ржевскш представилъ его графу Строганову, 
который, после личныхъ объясненш съ Грановскимъ, пред-
ложилъ ему каеедру всеобщей исторш въ Московскомъ уни
верситете, для приготовлешя къ которой онъ долженъ былъ 
ехать въ Гермашю. „C'est le comte Stroganoff, qui m'a fait 
cette proposition, писалъ Грановскш сестре;—j'ai ete chez lui 
plusieurs fois pour lui parler de cette affaire, et il est tres pro
bable que nous f'inirons par nous arranger. L'unique condition 
qu'il у met, c'est qu'il desire m'avoir a Moscou, ou il est cura-
teur de I'universite, apres mon retour. Je ne demande pas 
mieux: c'est un homme tout a fait distingue, tres estime de ГЕпь 
pereur et tres bon pour ceux qui servent sous ses ordres" x). 
Отказаться отъ пути, который волъ къ удовлетворенно луч-
ишхъ стремлений Грановскаго, къ прекрасной деятельности, 
значило для него отказаться отъ всего, что давало жизни 
смыслъ въ его глазахъ. Решаясь принять сделанное ему пред-
ложеше и уведомляя о немъ сестру, братъ просилъ ее быть 
у йен адвокатомъ противъ обвиненш, къ которымъ подастъ 
поводъ его решете. Онъ писалъ сестре, что не могъ не 
воспользоваться благопр1ятнымъ случаемъ, когда дела ихъ 
семьи были такъ разстроены; что еслибы онъ отказался отъ 
предстоящей ему поездки, то разве онъ могъ бы жениться 

') Цредложеше это сделано мнгЬ графомъ Строгановымъ. Я былъ у него 
несколько разъ для объяснешя но этому д'Ьлу, и весьма вероятно, что мы 
согласимся между собою. Единственное услов1е съ его стороны^-желаше 
его, чтобы л былъ нослт. моего возвращешя въ Моокв'Ь, ГД̂ Б ОНЪ попечи
телем'!, университета. Ми'в ничего лучше не надо: это челов'Ькъ вполн-в 
отличный, очень уважаемый Имиераторомъ и очень добрый къ своимъ под
чиненным!.. Письмо къ ссстр'Ь 16 января 1836 года. 
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въ настоящемъ своемъ положеши? Онъ думалъ, что принятое 
имъ р-вшеше было необходимо столько же для ея, сколько 
и для его спокойств1я *). Въ феврали ГрановскШ вьгЬхалъ 
изъ Петербурга въ Москву для окончательныхъ переговоровъ 
по поводу своего отправлешя за границу. Изъ Москвы въ 
начали весны онъ пос^тилъ Погор^лецъ. Зд^сь онъ свиделся 
съ Н. В—ой поел* разлуки, длившейся около полутора года. 
Отъ-Ьздъ его за границу не былъ еще для него обязателенъ, 
и онъ представилъ Н. В—* р-Ьшить: ^хать ему или остаться; 
онъ готовъ былъ покориться ея ръшешю, каково бы оно ни 
было. Девушка, вдали отъ него не разъ подчинявшаяся эго
изму своихъ желашй, выказывавшая, подъ вл1ятемъ окружаю-
щихъ лицъ, недовър1е и подозр'Ьше любимому человеку, ка
залось, была другою, когда видела его передъ собою, когда 
слышала его искрошил слова. Она Д'Ьлалась тогда нравственно 
сильнее, верила и была готова на самопожертвование. Среди 
окружавшихъ ее провиншальнаго общества и родственниковъ 
уже не было недостатка въ толкахъ и пересудахъ о неблаго-
разумш небогатой девушки, упускающей приличныя партш, 
изъ за невйрнаго и далекаго будущаго, не было недостатка 
и въ безпокойныхъ родительскихъ сомнъшяхъ и опасешяхъ. 
Новый м!ръ, новыя встречи и отношешя, ожидавлия ея же
ниха, могли сделаться и новыми соперниками ея въ сердцв 
двадцати-трсхлгЬтняго человека. Н. В. была очень умна и 
все это не скрывалось отъ ея понимашя. Нелегкая борьба 
должна была подняться въ дунгв ея, когда ей самой пред
стояло, вм^ст-в съ р'Ьшешемъ объ отъезд* жениха, произнести, 
можетъ быть, и р-вшеше собственной участи; однакожь въ этой 
борьб* неэгоистичесше разечеты одержали поб'Ьду. „Parteza, 
сказала она Грановскому, и великодушный ея отвить съ уми-
лешемъ вспоминалъ онъ во всю свою жизнь. При разлук* 
об* стороны условились прекратить свою переписку на все 

!) Письмо къ сестре 16 января 1836 года. 
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время, пока Грановскш останется за границею. Это было 
необходимостью всл,Ьдств1е толковъ, любопытства и опасенш 
возбужденныхъ отношетемъ молодыхъ людей въ кругу род-
ныхъ и въ обществе, среди котораго оставалась Н. В. Съ 
этого времени они получали изв-Ьсия другъ о другв только 
черезъ друия лица и преимущественно черезъ ихъ общую 
приятельницу М. А. С , которая часто виделась съ Н. В—ой 
и вела переписку съ Грановскимъ. Въ разлук-Ь отношетя 
молодыхъ людей приняли прежнш характеръ. Посредничество 
и влхяте пр1ятельницы, пользовавшейся довъ^емъ об'Ьихъ 
сторонъ, не были благотворными для нихъ. Эта пр1ятельница, 
немолодая, умная, страстная и недоброжелательная д-ввица, 
по какимъ то личнымъ своимъ побуждетямъ, клеветами и 
ложью ум'Ьла сгЬять отраву и горечь въ отношешяхъ людей, 
любившихъ другъ друга. 

Въ начали апреля Грановскш возвратился изъ деревни 
въ Москву. Онъ провелъ зд'Ьсь м'Ьсяцъ времени. Рекомен
дованный Невтфовымъ II. В. Станкевичу, онъ часто видался 
въ УТИ дни съ нимъ и съ кругомъ ого друзей, среди кото-
рыхъ онъ познакомился съ Б'Ьлинскимъ. ГрановскШ скоро 
сблизился съ Станкевичемъ. ПОСЛ'БДНШ писалъ Неверову: мы 
подружились съ Грановскимъ, какъ люди не дружатся иногда 
за ц'Ьлую жизнь. Отът.здъ Грановскаго замедлился отъ того, 
что деньги, нужныя для поездки, онъ отдалъ нуждавшемуся 
пр1ятелю. Чтобы выехать, онъ долженъ былъ самъ искать де-
негъ въ заемъ. Въ Москве онъ почти каждый день посвщалъ 
свою меньшую сестру въ лансюн'Ь, ГДЕ она училась, и по 
поводу этихъ посвщенш писалъ старшей: „Je suis toujours 
tree embarasse quand je vais voir Alexandrine: il у a tant de 
demoiselles qu'il m'est impossible de conserver ma presence 
d'esprit, de ue pas rougir et de ne pas faire quelque malad-
resse, en entrant dans le salon" '). По возвращенш изъ за 

') Я вовгда Очень окущенъ, когда навещаю Сашу; тамъ столько д-Ь-
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границы онъ надЬялся быть бол'Ье ловкимъ или по крайней 
м^рЬ- бол^е смЬлымъ. Бъ двадцатитрехл'Ьтнемъ возрасти онъ 
сохранялъ еще юношескую застенчивость. —Оставляя Pocciio, 
Грановскш поручалъ своего брата и меньшую сестру забо-
тамъ старшей сестры: „Quaud je ne serai plus en Russie, 
ce sera a vous, ma chere Barbe, de veiller au sort de Platon 
et d'Alexandrine. Papa est trop indolent pour faire grand' chose 
pour eux. Soyez done leur ange gardien". Онъ писалъ, про
щаясь съ сестрой: Dieu sait се que j'aurais donne pour pou-
voir passer encore une jour nee avec vous, ma meilleure amie. 
Que de choses peuvent arriver avant mon retour. II est triste 
d'y penser meme. Ce que je demande maintenat a Dieu, c'est 
de faire retomber sur moi tous les malheurs qui peuvent vous 
menacer. Ce ne sont pas de vaines paroles: si je pouvais 
aclieter votre bonheur aux depens du mien, je benirais mon 
sort" '). Наконецъ Грановсюй могъ выехать изъ Москвы въ 
Петербургъ, откуда въ половин'Ь мая отплылъ на параход-Ь, 
отправлявшемся въ Любекъ. 

вицъ, что не могу не растеряться, не покраснеть и не сделать какой-ни
будь неловкости, входя въ залу;—Письмо къ сестре, въ концъ' апреля 
1836 года. 

*) Когда меня не будетъ уже въ Россш, ты, дорогая моя Варя, должна 
заботиться объ участи Платона и Саши. Папенька слишкомъ безпеченъ и 
немногое едъ'лаетъ для нихъ. Будь же ихъ ангеломъ хранителемъ. Богъ 
знаетъ что бы я далъ за то, чтобы провести еще одинъ день съ тобою, 
мой лучшш другъ. Чего не можетъ случиться до моего возвращешя. Грустно 
даже подумать объ этомъ. Объ одномъ прошу я теперь Бога: пусть надутъ 
на меня ВСБ несчастая, которыя могутъ угрожать тебъ\ Это не. пустыя 
слова: если бы я могъ купить твое счасте п/вною своего собстнепнаго, я 
благословилъ бы судьбу.—Письмо къ сестр-в 12 апреля, 1836 г. 



II 

ЖИЗНЬ ЗА ГРАНИЦЕЮ. 

1836—1839 

Т Н. ГРАНОВСШЙ. I 



Пароходъ, на которомъ Грановскш отправился въ Гер-
манш, шелъ до Травемюнде четверо сутокъ. Море произ
водило на душу Грановскаго глубокое, торжественное впе
чатлите. Онъ иисалъ о пемъ сестре: on devient nieillem-
ayant de telles choses devant les yeux.... La unit surtout, au 
clair de la lune, c'est vraiment divin: on croit sentir la pre
sence de Dieu *). Изъ Травемюнде Грановсюй отправился 
въ Любекъ. Онъ предался той бездельной потребности бро
дить и смотреть, которая бол^е или менйе овлад'Ьваетъ вся-
кимъ, кто въ первый разъ очутился внй среды и границъ, 
съ которыми свыкся. Три дня пробродилъ онъ среди узкихъ 
улицъ и высокихъ домовъ Любека, пять дней въ Гамбурге, 
гд^ уже усп-Ьдъ истратить па разныя, казавш1яся ему необ
ходимыми, покупки значительную часть денегъ, полученныхъ 
отъ банкира, и къ 1 поня прибыль въ Берлинъ. Зд^съ, въ 
совершенномъ уединенш, онъ принялся за изучешо нймец-
каго языка, который все еще зналъ неудовлетворительно. 
Бъ два месяца, при помощи уроковъ пастора Паоли, онъ 
узналъ его такъ, какъ зналъ русскш языкъ, и могъ хорошо 
говорить по немецки. Къ своимъ зашшямъ истор1ею онъ 
предположить приступить осенью съ началомъ зимняго се-

х) Становишься лучше предъ такимъ зр-Блищемъ. Въ особенности ночью 
при лунивмъ CBtot, это истинно божественно: кажется чувствуешь при
сутствие Бога.—Письмо къ еестръ' изъ Берлина I (13) января 1836 г. 

4* 
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местра въ Берлинскомъ университете. Въ Берлине для Гра-
новскаго, впервые со смерти его матери, наступили дни по
коя и довольства, не возмущаемые мелкими заботами и опа-
сетями, которыя постоянно преследовали его въ Петербурге. 
Отецъ обещалъ ему давать 1500 руб. въ годъ, и эта сумма,, 
вмести съ назначенной ему отъ правительства, позволяла 
надеяться, что онъ будетъ получать въ годъ отъ 5 до б ты
сяче Съ чувствомъ непривычнаго удовольств1я писалъ онъ 
сестре, что у него две просторныя и хорошо меблировапныя 
комнаты въ одной изъ лучшихъ улицъ города, хорошш обедъ, 
платье отъ хорошаго портнаго и книгъ сколько хочетъ; что 
театръ посещаетъ онъ четыре раза въ неделю, и при всемъ 
этомъ у него нетъ ни копейки долгу, и еще водятся деньги. 
Онъ замечалъ, что это случается впервые въ его жизни, et 
a vous dire vrai, прибавлялъ онъ съ вернымъ предчувстчиемъ, 
je ne crois pas que cet etat des choses puisse durer longtemps. 
Chacon de nous vient dans le monde avec quelques inclina
tions iniiees-, on nait sot ou spirituel, triste ou gai—je suis ne 
prodigue. Je me sens la puissance de d6penser la plus grande 
fortune du monde. Malheureusement la providence en me don-
nant la faculte, m'a refuse les moyens de l'exercer. O'est fort 
injuste de sa part, mais il n'y a pas moyen de changer la 
chose. Au reste tout est pour le mieux. Et pour le moment je 
suis fort content de ma position l). 

ГрановскШ, сознавая въ себе недостатокъ разсчетливости, 
которой не могли развить въ немъ никагая тяжелый исиы-

1) И сказать теб-в поиравд'Ь-яне думаю, чтобы такое положение могло 
продлиться надолго. Всякш изъ пасъ является на ов'Ьтъ съ какими нибудь 
Прирожденными наклонностями: родишься глупымъ или умиммъ,нечальнымъ 
или iicic.iijr1.iMi. — я рожденъ расточительнымъ. Я чувствую въ оеб-в снособ-
IX><-п. раот< ТЬ величайшее въ Mipf. богатство. Къ несчастно, Провидите, 
одаривъ пеня такою епособностпо, отказало мн-h въ средствахъ упражнять 
ее. Это ОЧвЯЬ несправедливо съ его стороны, но изменить этого нельзя. 
Впрочемъ все къ лучшему. И въ настоящее время я очень доволенъ сво-
имъ положешемъ.—Письмо къ еестръ" изъ Берлина, 1 (13) августа ]836. 

http://iicic.iijr1.iMi
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татя и лишешя, преувеличивалъ въ собственныхъ глазахъ 
свойство своей природы. Онъ не былъ расточителенъ, хотя 
справедливо, что у него бывали дни или часы, въ которые 
онъ запутывалъ или разрушалъ порядочное состояше своихъ 
денежныхъ средствъ, сохраняемое многими месяцами скром
ной, умеренной и сдержанной жизни. 

Приступая къ занятаямъ ncTopioio и отдавая себъ отчетъ 
обо всемъ, что нужно было сделать, чтобы овладеть мате-
р1аломъ избранной имъ науки, Грановскш былъ невольно 
смущенъ огромностпо ожидавшаго его труда. Важность пред
стоявшей ему задачи и добросов'Ьстныя требовашя отъ самого 
себя породили въ немъ сомпЬтя въ собственныхъ силахъ и 
способностяхъ. Онъ писалъ Н. В. Станкевичу, откровенно 
высказывая недовольство своими познашями и свои сомн-Ь-
шя. На жалобы друга Станкевичъ отв'Ьчалъ сов-Ьтами, сущ
ность которыхъ состояла въ томъ, что важнейшее въ знати 
не масса отд'вльныхъ явленш и фактовъ, а понятае необхо
димости отд'вльнаго факта, роли его въ развитш единой идеи. 
Конечно, писалъ онъ своему другу, твое будущее назначе-
Hie обязываетъ тебя имйть поняпе обо всемъ, что сделано 
для твоей науки до тебя; но это иргобрйтается легко, когда 
ты положишь главное основашо своему знанио, а это осно-
ван1е скр'Ьнишь идеею '). 

Съ началомъ зимняго семестра Грановскш началъ слушать 
чтешя исторш Раумера и Ранке. Онъ принималъ постоянное 
участие въ историческихъ упражнетяхъ, происходившихъ 
подъ руководствомъ послйдняго и состоявшихъ въ разборе 
источниковъ его слушателями. Также и лекцш Ранке внолн-в 
удовлетворяли его. За Раумеромъ онъ признавалъ много зна-
шя, но находилъ его холоднымъ и мелочнымъ. „Онъ не им-Ь-
етъ, замъчалъ ГрановскШ, решительно никакого твердаго 

*) Письмо къ Грановскому 29 сентября 1836 года; см. Бюграфпо Н. В. 
Станкевича, соч. II. В. Анненкова, стр. 198. 
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МНЕЩЯ отъ желатя быть безпристрастнымъ" *). Онъ слушалъ 
лекцш Риттера и Савиньи. (1ТБДЯ за чтетями этихъ ученыхъ, 
онъ читалъ также обработанная сочинетя по разнымъ ча-
стямъ HCTopin и бралъ частные уроки у Ав. Цумнта, подъ 
руководствомъ котораго окончилъ свое изучете латинскаго 
языка. Съ осени 1837 года онъ уже могъ читать въ ПОДЛИН

НИКЕ римскихъ поэтовъ и историковъ. Въ Тацит/Ь онъ при-
знавалъ болъе истинно человеческой, грустной поэзш, чъмъ 
у ВСЕХЪ римскихъ поэтовъ ВМЕСТЕ. „ПОСЛЕ Шекспира мн'Ь 
никто не давалъ такого наслаждешяа, писалъ ГрановскШ 
Неверову ,Изъ новыхъ историковъ ни одинъ не станетъ 
съ нимъ, хоть у Мюллера 2) была также сильная голова и теп
лое сердце. Я перечитываю часто его письма, особливо когда 
на меня находить мой демонъ: они успокаиваютъ меня" *). Въ 
ту же зиму 1836—1837 онъ началъ учиться итальянскому языку. 
ГрановскШ трудился, продолжая свой уединенный образъ 
жизни, избъгая знакомствъ и только ръдко видаясь съ немно
гими соотечественниками, посещавшими Борлинъ. „Ma vie est 
tellemeut uint'orme, писалъ онъ состри, que vous n'avez qu'a 
relire ce que je vous ocrivais il у deux raois de cela de ma 
maniere de passer le temps et puis de jeter un coup d'oeil 
sur la pendule pour savoir ce que je fais a chaque tieure du 
jour" ;1). Прогулка по городу и театръ были въ это время 
его единственными развлечешями. Игра трагической актрисы 
Крелингеръ и драмы Шиллера возстановляли въ немъ бод
рость духа, начинавшую ИЗМЕНЯТЬ ему. Въ томъ же самомъ 
письме его къ сестрЕ читаемъ:',,Ье spectacle est devenu pour 
moi un, veritable besoin: il у a des pieces qui me font vrai-

l) Письмо къ Неверову отъ 23 (11) февраля 1837 года. 
a) .lohann Miiller, известный историкъ (1752—18Q9). 
;|) Жизнь моя такъ однообразна, что для того, чтобы знать, что я д*-

лаю ii'i. каждый часъ дня, теб'Ь нужно только прочесть писанное мною два 
игЬсяца тому иазадъ о томъ, какъ провожу свое время и потомъ взглянуть 
на часы.—Письмо къ еостр'Б, въ октябр-и 1836 года. 
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ment du bieir, aprfes les avoir vu je reviens chez moi plus 
henreux, meilleur et plus capable de travailler. Les drames 
de Schiller surtout produisent sur moi cet effet" ' ) . 

Ни труды, ни советы друга долго еще не могли избавить 
Грановскаго отъ тяжкаго нравственнаго недуга,въ который 
онъ впалъ отъ возникшихъ въ немъ сомпвшй въ собствен-
ныхъ силахъ и въ возможности достигнуть цталей своихъ 
стремлетй. Онъ переживалъ ту пору жизни, когда юноше-
сюя в^роватя и доверчивый отношешя къ жизни и науки 
колеблются передъ вопросами кр-Ьпнущаго сознашя, требу-
ютъ поверки и новыхъ, болтзе твердыхъ и бо.тве отчетливыхъ 
основами. Болезненно и тяжело совершался этотъ процессъ 
въ молодой души Грановскаго. Довольство жизнио, испы
танное имъ въ первые месяцы по пр^здй въ Берлинъ, ми
новало для него. „Berlin ne me plait plus с о т т е jadis", пи-
салъ онъ сестре, невольно высказывая свое печальное ду
шевное настроете. „Гд^ же лучше? demanderez vous.—ГДЕ 
насъ пЬта, ma bonne. C'est un charmant pays „гд'Ь насъ 
ПЕТЬ!" 2). Театръ, гд'Ь онъ проводилъ прежде свои вечера, 
уже пересталъ оживлять его. Только музыка сохраняла еще 
благотворную власть надъ смущенною душою: „je ressemble 
a Saul sous се rapport, говорить онъ въ томъ же письме къ 
сестр'Ь: quand le mauvais genie s'empare de moi, je vais 
ecouter la bonne musique, et je redeviens calme et content 
du monde et de moi" 3). Къ нравственнымъ прнчинамъ тоски, 

!) Спектакль сделался для меня истинною потребноетпо; ость шесы 
благотворныя для меня. Посмотревши ихъ, я возвращаюсь къ ce6i. бол-ве 
счастливымъ, лучшимъ и бол'Ье способнымъ трудиться. Особенно драмы 
Шиллера производятъ на меня такое дгвйств1е. 

2) Берлинъ уже не нравится мн*, какъ нравился прежде. Гд'Ь же лучше? 
спросишь ты. — Гд'Ь насъ нъть, моя добрая. Это прелестная страна „Гд'Ь 
насъ н'Ьтъ".—Письмо къ сестре 14 февр. 1837. 

3) Въ этомъ отношенш я похожъ на Саула: когда овладеваете мною 
злой духъ, я иду слушать хорошую музыку, и делаюсь снова спокойным-!. 
и довольнымъ м1ромъ и собою. 
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овладевавшей Грановскимъ, присоединились еще нерадост-
ныя вйсти, полученныя имъ около этого времени изъ дому: 
им-Ьтю отца его одять грозила продажа. Грановсшй былъ 
встревоженъ опасешями за предстоящую участь семьи его, 
хотя и старался успокоить сестру, напоминая въ письме къ 
ней, что у нея есть братъ, который во всякомъ случае съум'Ь-
етъ спасти ее отъ нужды. 

Какъ ни много было невеселаго въ положеши Гранов-
скаго, онъ сознавалъ, что въ Берлине окружали его всв 
услов1я, тогда необходимые для него. Онъ находилъ здвсь 
все нужное для того, чтобы запастись знашями въ избран
ной имъ науки, и трудился постоянно днемъ и до позднихъ 
часовъ ночи. Каждый день его такъ походилъ на другой, 
что онъ не замйчадъ, какъ уходили недели и месяцы. Въ эту 
зиму онъ преимущественно изучалъ исторпо среднихъ вйковь, 
по многимъ отд-Ьламъ которой прнэбртэлъ основательныя по-
знатя еще въ Россш. Теперь онъ уже надеялся, вскоре по 
возвращении въ Росопо, издать собственное изложеще исто
рии этого псрюда. Къ весит, 1837 года онъ приступилъ къ 
изучение Гегеля. , 

Здоровье Грановскаго, нодъ вл1ян1емъ тяжелаго нрав-
ственнаго состоятя и усиленныхъ заняли, начало сильно 
изменять ему. Въ часто возвращавшихся припадкахъ своей 
болезни самъ онъ вид^лъ посл,Ьдств1я своего образа жизни 
въ Петербург!;, гд-Ь нередко чай и картофель составляли 
его единственную пищу. Въ ма-Ь къ больному Грановскому 
посп'Ьпшлъ изъ Петербурга его .заботливый другъ Я. М. Не-
вЬровъ. Одинокая и однообразная жизнь Грановскаго ожи-
иплас1> сообществомъ соотечественника, который поселился въ 
Берлине вместе съ нимъ. Они начали вдвоемъ учиться грече
скому языку, но отвлекаемый занят1ями Hcropicio и чтетемъ 
Гегели, ГрановскШ, илгЬвтШ способность скораго лзучешя 
языковъ, мало устгЬлъ въ изучопш греческаго. Не зная его'и 
въ посл'Ьдствш, онъ часто высказывалъ свое сожалейте о томъ. 
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Въ шли Берлинъ посетила холера. Городъ опуст'Ьлъ; 
кто могъ, покидалъ его. Лекщи въ университете прекрати
лись. Библиотеки, которыми Грановскш пользовался для сво-
ихъ занятш, были заперты, но онъ по неволе долженъ былъ 
оставаться въ Берлине. Предчувствгя его оправдались: онъ 
былъ уже въ очень затруднительномъ положенш при совер-
шенномъ безденежьи и съ долгами. Надеясь на помощь отъ 
отца, онъ часть своихъ денегъ отдалъ брату, остававшемуся 
въ Петербурге, и сде.лалъ траты, которыя ввели его въ долги, 
когда вместо об'Ьщанныхъ 1500 руб. въ годъ онъ получилъ 
отъ отца только пятьсотъ рублей почти въ полтора года. Ни
сколько не отличаясь разсчетливостш, онъ однако же смотръ-лъ 
на свои долги вовсе не легко: они составляли для него истин
ное мучсше. „Je n'heriterai de mon pere que son нот , писалъ 
онъ сестре, mais се пою je veux le porter pur, sans reproche. 
Je ne permettrai a personne d'y poser une tache. Mes circon-
stances m'obligent souvent a faire des dettes, mais je les paye 
en homme d'honneur; je ne trompe et ne fuis pas mes crean-
ciers '). Напрасно ожидая помощи отъ отца и не зная, какъ 
выдти изъ затруднительнаго положешя, въ одну изъ тяжелыхъ 
минутъ онъ говорилъ въ письме къ сестре: „Barbe, Barbe, ma 
bonne amie, si vous et Alexandrine n'etiez pas la, je sais bien 
ce que je ferais, je ne reinettrais pas le pied dans ma patrie. 
Une fois decide a prendre ce parti, j'aurais su comment me 
tirer d'embarras et gagner mon pain. J-ai le plus grand desir 
de m'acquitter de ma dette envers ma patrie, j aura is bien 
voulu lui consacrer ce que le bon Dieu m'a donne de nioyens, 
mais enfin, ma patience n'y tient plus. Pensez un peu a ce 
qu'a ete mon existence depuis la mort de maman et vous ver-

') Въ наследство отъ отца я получу только ого имя, но это имя я 
хочу носить чиетымъ отъ упрека. Я никому не позволю запятнать его. 
Мои обстоятельства часто принуждаютъ меня д-влать долги, но я плачу 
ихъ, какъ честный челов'вкъ. Я не обманываю моихъ кредиторовъ и не 
б-вгу отъ нихъ.—Письмо къ cecTpfj 14 февраля 1337. 
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rez si j'ai tort" '). Холера, развившаяся въ Берлине съ страш
ною силою, не оставила въ покой и друзей, жившихъ вместе. 
Въ поле захворалъ ею Нев'Ьровъ, и Грановскш, заботливо 
ухаживавшш: за своимъ больнымъ товарищемъ, заболелъ 
самъ. Медленно оправляясь отъ посл'Ьдствш болезни и не 
слушаясь совйтоБъ медиковъ, находившихъ для него необ
ходимыми, отдыхъ, Грановскш возвратился къ своему дъя-
тельному образу жизни. „Сочинилъ себе какое-то преглупое 
правило, что не покоряться должно природе, а идти ей на-
перекоръ, и съ этимъ правиломъ не хочетъ ни на минуту 
оставить своего Гегеля и исторпо" писалъ о своемъ това
рище Я. М. Невъровъ, сильно встревоженный его болез-
неннымъ состояшемъ 2). Грановскш не избавился еще вполне 
и отъ душевнаго недуга, овладъвшаго имъ после первЫхъ 
мъсяцевъ пребывашя въ Берлине. Въ одномъ изъ писемъ 
его г. Григорьеву сохранились для насъ указашя на свой
ство этого недуга и на средства, которыми онъ боролся про-
Tiiiii. него. Призпашя Грановскаго были вызваны съ его 
стороны желагпомъ содействовать изцълехмю товарища, въ 
нравственномъ состоянии котораго онъ подозргввалъ сходство 
съ своимъ собственнымъ. Они объясняютъ намъ путь, кото-
рымъ Грановскш дошелъ до потребности изучешя философш. 
Выписываемъ строки его изъ письма къ г. Григорьеву: „По
зволь высказать тебе несколько мыслей, пришедшихъ мне 
въ голову въ тяжелые, но небезплодные часы моихъ сошгЬ-

!) Варя, добрый другъ мой, если бы не было тебя и Саши, я зналъбы 
какъ поступить, я но возвратился бы въ отечество. Решившись на такой 
шагь, я зналъ бы, какъ выдти изъ затрудненш и заработывать еиойхл^бъ. 
Пи ми!; оильн'Ьйшее желаюе уплатить свой долгъ отечеству, я бы очень 
желаЛЪ посвятить на служенш ему ВСЕ способности, какими одарилъ меня 
Вогь, НО иаконвЦЪ у меня не отаета терпФшя. Припомни, каково было 
мое руЩбОТВОваше со смерти маменьки, и увидишь, ниповатъ ли я.—Письмо 
къ сест|)1',, авгуотъ 1837 г. 

-) Письмо Я. М. Неверова къ Григорьеву, 15 сентября н. с. 1837 г., 
см. статью г. Григорьева въ Русс. ВеоЛд'в. 
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тй . ЭТИМИ мыслями отбивался я отъ искушавшаго демона, 
и если не совсвмъ отделался отъ его посЬщешй, то по край
ней мере принимаю ихъ равнодушнее. Меня мучили те же 
вопросы, надъ которыми ты ломаешь голову. Подобно тебе, 
я едва не сошелъ съ ума, видя невозможность добиться Д-БЛЬ-
наго ответа, старался подавить въ себе всякое размышлеше, 
думая найти въ совершенномъ отсутствии мыслей покой — и 
въ самомъ деле на НЕСКОЛЬКО времени успокоился. Избави 
тебя Господь отъ такого покоя: это смерть души, уничтоже-
Hie нравственное, о которомъ мне страшно вспомнить. Богъ 
помогъ МНЕ выдти изъ этого состояшя. Я собралъ последняя 
свои силы, решился на последнюю свою борьбу—и если не 
одолълъ еще врага моего, зато пересталъ его бояться и, что 
еще важнее, началъ верить въ возможность победы. Много 
тяжкихъ, мучительныхъ дней прошло и иройдетъ еще для 
меня; иногда я опять готовъ предаться отчаянно — но при 
всемъ томъ я теперь неохотно отказался бы отъ борьбы, 
которая происходитъ во мне. Признаюсь тебе, другъ Гри
горьеву въ этой борьбе я вижу законъ моего совершенство-
вашя, оправдаше тЪхъ притязанш, которыя я съ детства 
предъявилъ на лучнпя награды и пили въ жизни Ты го
воришь, что ты во всемъ сомневаешься, что ты убйжденъ 
въ невозможности знать что-нибудь. На последнее можно 
бы возразить, что самое убеждешо въ невозможности знать 
есть уже знаше, и что ты самъ себе противоречишь; но по
добные выводы редко убеждаютъ, поэтому советую тебе, 
мой милый, для облегчешя сомневаться еще более; не только 
не прогонять своихъ сомненш, но еще вызывать ихъ, ко
роче — подвергнуть все самому скептическому изельдовангю 
и начать это изеледоваше съ самыхъ сомненш твоихъ. О 
чемъ ты сомневаешься? Почему? По какому праву? Какую 
степень довер1я заслуживаютъ отрицательные результаты 
твоихъ сомненш? Поверь мне, это изеледоваше принесен, 
тебе много пользы: оно успокоить тебя и, что еще лучше. 
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укр-винтъ для новыхъ битвъ. Между гЬмъ я скажу тебе, какъ 
я разр'Ьшилъ часть вопросовъ, которыми заняться совгЬтую 
и тебе. Разумеется, я не стану потчивать тебя философ
скими изслйдоватями: эти вещи ты можешь прочесть въ 
книгахъ. Я думалъ, и много думалъ въ после дшй годъ моей 
жизни; быть можетъ, когда нибудь поговорю съ тобой и объ 
этомъ — но посл^. Теперь я коснусь предмета только въ 
частности его, въ приложенш ко мне и къ тебе, голубчикъ. 
Извини заранее грубыя истины, которыя я собираюсь вы
сказать. 

„Им'Ьемъ ли мы право доверять отрицательнымъ резуль-
татамъ нашихъ сомненш? ЕГвтъ. Мы можемъ, мы должны 
сомневаться — это изъ прекрасныхъ правъ человека; но 
эти сомн^тя должны вести къ чему-нибудь; мы не должны 
останавливаться на первыхъ отрицательныхъ отвт,тахъ, а 
идти далее, действовать всею дгалектикою, какою насъ Богъ 
одарилъ, идти до конца, если не абсолютнаго, то возможнаго 
для насъ. Ото правило для всего человечества. Для насъ 
двухь есть друпя воэражен1я. Я когда-то сомневался въ 
науке (такъ, какъ ты теперь); имелъ ли я на это право? 
Разумеется, вгвтъ: хорошо видеть недоверчивость человека, 
обнявшаго целый м1ръ науки, овладевшаго ею вполне. Я 
ошибся—хорогааго и тутъ ничего нетъ; но этотъ человекъ 
можетъ не доверять и отрицать; онъ знаетъ, онъ судитъ о 
дороге, пройденной имъ. А мы? Мы стоимъ у самаго начала 
этой дороги, насъ иугаютъ ея трудности—и мы преспокойно 
говоримъ: „Какая это дорога? Да она, чертъ знаетъ, куда 
заведетъ:, лучше не ходить, а то непременно заблудишься". 
Понятая наши о-жизни действительной едва ли умнее. Мы 
не далеко ушли въ науке, но въ жизни еще менее подви
нулись. Что тебе кажется „хаосомъ" въ теиерешнемъ твоемъ 
состоим in, можетъ быть очень стройно и хорошо, да ты не 
потрудился посмотреть на вещи вблизи. М1ръ Божш хорошъ 
и рдзумепъ, только па него надо смотреть разумными очами, 
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другъ Вася. А у насъ уобоихъ часто преглупыя очи. Хаосъ 
въ насъ, въ нашихъ идеяхъ, въ нашихъ понятаяхъ — а мы 
приписываемъ его Mipy. Точно какъ человеку въ зеленыхъ 
очкахъ все кажется зеленымъ, хотя этотъ ЦВ-БТЪ у него на 
носу только.—Wer die Welt vernilnftig ansieht, den sieht sie 
auch vernilnftig an l), говоритъ Гегель. И это едва ли не ве
личайшая истина, сказанная имъ. Положимъ даже, что при 
всЬхъ твоихъ усил1яхъ ты теперь не пойдешь далее отрй-
цательныхъ ответовъ, которые были результатомъ твоихъ 
первыхъ изсл'вдованШ. Что же это доказываетъ? Только то, 
что твоя Д1алектика еще не укрепилась, что ты не умеешь 
еще перейти изъ одного онред-влетя въ другое, противопо
ложное. Кто же виноватъ? Работай, воспитывай себя; готовься 
къ разрешешю великихъ вопросовъ. Я д'Ьлаю тоже. Для этого 
недостаточно читать книги, а надобно почаще беседовать съ 
собою.. Займись, голубчикъ, философ1ей Это вовсе непу
стая, мечтательная наука. Она положительное другихъ и 
даетъ имъ смыслъ.—Что ты утратилъ веру, въ этомъ я не 
вижу большой б^ды. Яапротивъ — эта вера возвратится къ 
тебе, но уже очищенная, вовсе не похожая на ту, которая 
переходитъ къ намъ отъ отца или деда Право, тепереш
няя болезнь твоя есть переломъ, нереходъ къ лучшей, более 
человеческой жизни. Переломъ этотъ мучителенъ—знаю, но 
будущее хорошо. Учись но немецки и начинай читать Го-
геля. Онъ успокоить твою душу. Есть вопросы, на которые 
человекъ не можетъ дать удовлетворительнаго ответа. Пхъ 
не решаетъ и Гегель, но все, что теперь доступно знанЬо 
человека, и самое знате, у него чудесно объяснено" 

Для Грановскаго, когда светлое настроеше юношескихъ 
летъ сменилось въ душе его сомнетемъ, неразрешимыми 
вопросами и противоречившими воззрешями, учеше Гегеля 
обещало целительную силу. Оно обещало исщвлеше отъ 
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одностороннихъ требованы!, субъективныхъ желанШ и воз-
зръшй, указывая разумность и гармонио въ полноте явленш 
природы, искусства, религш, политики и науки. Эту гармо
нио возстановляло оно въ въчномъ процессъ самопознающаго 
духа, въ въчно возраждающихся и обновляющихся формахъ 
и степеняхъ его развитая. Оно объясняло в-Ьчное значеше и 
временный смыслъ каждаго явлетя, отдельной формы этого 
процесса. Въ этомъ заключалась тесная связь учешя Гегеля 
съ историческою наукою, важность его для того, кто посвя-
щалъ себя изученпо исторш. ГрановскШ самъ въ посл'Ьдствш 
указывалъ, что „самыя мгвтшя и глубогая мысли объ исторш 
высказаны Гегелемъ не въ философш исторш, а въ другихъ 
сочинешяхъ, какъ то: въ феноменологш духа, въ эстетикъ, 
въ философш права и т. д." х). Притомъ учете Гегеля ока
зывало тогда такое заметное вл1яте на друпя отрасли зна-
шя, его д1алектичесте npieMbi и главныя основами до того 
становились общимъ достояшемъ ученыхъ и мыслящихъ лю
дей, что ими, безъ своего в'Ьдома, проникались бол'Ье или 
менйе даже люди, не изучавшее системы Гегеля и чуждав-
ипеся философш вообще. Современное значето философш 
Гегеля было такъ важно, что Грановскш, готовившейся быть 
историкомъ и принимавшей живое участае въ интересахъ со
временности, не могъ оставить ее безъ изучешя съ своей 
стороны уже въ качестве великаго историческаго факта. 

Въ конд'Ь октября прибыль въ Берлинъ Н. В. Станкевичъ. 
Со времени его пргЬзда бодрость духа возстановилась въ Гра-
новСкомъ. Его здоровье и денежный затруднешя нисколько 
поправились, а пргвздъ друга заставилъ бы его, какъ писалъ 
онъ сестре, забыть непргятности своего положенья, если бы 
out. и существовали2). Вскоръ по пргБздъ- въ Берлинъ Стан-
Кввичъ ув'Ьдомлялъ своихъ московскихъ друзей: „$ съ удо-

') См. о оовременномъ ооотоянш и значоиш Ноиобщей Исторш. Сочи-
нешя Грановокаго. ЙЗД. третье. Т. 1-й, стр. 20, прим. 

2) Письмо къ оеотр* 4 ноября 1837 года. 
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вольств1емъ расположился зд-Ьсь и ВМЕСТЕ съ Грановскимъ 
начерталъ планъ наглихъ занятш Нынъшнш семестръ 
профессоръ Вердеръ и пр. Ранке—преимущественно займутъ 
насъ съ Грановскимъ. Вердеръ читаетъ Логику и Метафизику 
(такъ называютъ популярно Гегелевскую Логику) по утрамъ, 
а посл'Ь обида—Ис'торш Философш отъ Декарта. Ранке — 
Новейшую Исторно, начиная съ ХУШ столътая". Прибавляя, 
что, кромя двухъ названныхъ профессоровъ, они хотятъ еще 
посещать чтешя Философш Исторш Ганса, Станкевичъ про
должаете; „Вамъ покажется страннымъ, что мы, добившись 
Берлина, не пользуемся ВСЕМИ его сокровищами. Но Вердеръ 
и Ранке—два такихъ сокровища, надъ которыми намъ при
дется работать до кроваваго пота; потому что заниматься не 
значить только ходить на локцш.... Намъ придется думать 
надъ Логикою, читать Декарта, Лейбница, Фихте и проч.— 
А надъ Новою Историей? Читать источники Философ1я и 
современный м1ръ — вотъ два господствующихъ заняпя на 
нынъшнш семестръ" 1). 

Грановскш, Станкевичъ и Невъровъ поселились въ одномъ 
домъ\ Для нихъ началась тогда вновь трудовая и ВМЕСТЕ ве
селая студенческая жизнь. Подробности о ней Грановскш 
сообщаетъ въ письмъ къ сестр-Ь: „Vous pensez bien que nous 
n'avons pas le temps de nous emiuycr: le matin Tetude, puis 
le diner, puis nous lisons quelque chose, a six heures le theatre, 
a neuf nous revenons, nous causons et rions comme des fous, 
jusqu'a ce que N6veroll', le plus raisonnable des trois, car il 
aura bientOt vingt-six ans, nous envoie nous coucher. Cette 
histoire se renouvelle tous les jours. Seulement quand nous 
n'allons pas au spectacle, nous lisons ou bien 1'un de mes 
deux camarades fait de la musiquea 2). 

') Письмо H. В. Станкевича, 17 октября 1837. Берлинъ. Письмо это но 
вошло въ переписку Станкевича, изданную П. В. Анненковымъ. Оно на
шлось поздн'Ье ея издашя. 

*) Ты конечно можешь себ'в представить, что намъ некогда скучать: 
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Посещая университетстя лекцш Вердера, Станкевичъ и 
ГрановскШ слушали также у него приватные уроки Логики. 
Ученикъ и строгш последователь Гегеля, Вердеръ знакомилъ 
ихъ съ общею его системою. Уроки Вердера, нередко длив-
пнеся несколько часовъ сряду, иногда превращались въ жи
вую бесвду съ слушателями. Предметами бесЬдъ бывали 
отдельный явлешя изъ исторш философш, методъ фидософ-
скихъ изследованш, отношеше философскихъ ученШ къ 
жизни. Вердеръ старался также ясно определить задачи и 
границы философскихъ изследованШ, уяснить слушателямъ 
те требоватя, съ которыми можно обращаться къ философш. 
Между учителемъ и его слушателями установилась тесная 
дружеская связь. 

Разделете школы Гегеля, возникшее среди его последо
вателей, тогда только что начиналось, а въ самомъ Берлине 
еще совсемъ не обнаруживалось между учениками философа, 
строго следовавшими его учешю и издававшими лекцш умер-
шаго учителя. Темъ не менее и здесь, между последовате
лями Гегеля, формально верными его системе, начинало 
проявляться новое стремлеше, хотя и безъ нротивореч1я 
авторитету учетя философа. Органъ строгихъ последовате
лей Гегеля: Berliner Jahrbiicher fiir Wissenschaf'tiiche Kritik, 
защищалъ систему Гегеля противъ появившихся на нее на-
падокъ и критики новыхъ ъегел1анцевъ, но MHorie изъ верныхъ 
последователей системы Гегеля уже были сотрудниками въ 
новомъ изданш: Hallische Jahrbiicher fur deut-sche WisSen-
scha'ft vmd Kunst (основанномъ въ 1838 году). Целью, которую 

утром1:, ученье, потомъ обидь, нотомъ что-нибудь читаемъ, въ шесть часовъ 
Тватръ, въ девять возвращаемся домой, болтаемъ и см1земся, какъ сума-
0ШвДШ1е, пока Иев^ровь, благоразумн-БЙшш изъ насъ троихъ, потому что 
ему скоро будеть двадцать шесть Л'Ьтъ, не прогонитъ насъ снать. Эта исто
рия возобновляется каждый день. Только, когда не отправляемся въ театръ — 
читаемъ, или ОДВНЪ изъ моихъ товарищей занимаетъ насъ музыкой.—Письмо 
къ сестрам'1. изъ Берлина 4 ноября 1837. 
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въ начали преследовало это издате, было сближете науки 
съ жизшю, оживлеше абстрактныхъ началъ философш при-
м'Ьнетемъ къ вопросамъ современности, литературы и эм-
пирическихъ наукъ. Издаше приняло вскоре более радикаль
ное направление по вопросамъ релийи и политики и также 
критическое отношеше къ ученш Гегеля. Между верными 
последователями последняго, сочувствовавшими первоначаль
ному направлешю Hallische Jahrbticher, былъ и Гансъ, лек-

. щи котораго слушалъ Грановсюй. Гансъ въ чтешяхъ своихъ, 
оставаясь вернымъ началамъ системы своего учителя, касался 
современнаго движешя политики, текущихъ вопросовъ, ожив-
лялъ свое преподавате обращетемъ къ действительности. 
Онъ живалъ во Францш, и въ форме его преподавашя отзы
валось вл1яте французскихъ профессоровъ. Изложете его 
было ясно и легко доступно понимание слушателей, хотя 
иногда носило следы излишней словоохотливости. 

Грановсшй уме.лъ верно ценить заслуги ученыхъ, и верной 
оценке ихъ достоинствъ и особенностей ихъ учетя нисколько 
не мешало его полное понимате ихъ односторонности и не-
достатковъ. Грановскш писалъ къ Фролову, который слушалъ 
позднее чтешя Ганса: „я предвиделъ, что Вамъ понравятся 
лекцш Савинъи и Риттера, особливо последняго. А бедный 
Гансъ? Бы впрочомъ несправедливы къ нему. Отъ его курса 
нельзя требовать того же, чего отъ курса Савиньи: у нихъ 
совершенно различныя цели и взгляды на науку. Вы говорите, 
что мало нашли у Ганса. Да, оттого что все эти вопросы 
еще прежде занимали Басъ и что ответы у Васъ давно готовы. 
Но Гансъ читаетъ для немецкихъ студентовъ, а для этихъ 
людей, несмотря на богатство запаса положительныхъ сведе
ти, съ которыми они обыкновенно приходятъ въ университетъ, 
очень ново то, что Вамъ кажется общимъ местомъ. Въ нихъ 
надобно пробудить самые вопросы. Если вы хотите въ этомъ 
увериться, то поговорите съ вашими соседями на скамьяхъ, и 
Вы увидите, что я правъ, и что деятельность Ганса также 

Т. П. ГРАНОВСКШ. 
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полезна и иагЬетъ значете, какъ и деятельность Савиньи. Боль
шая часть слушателей Ганса бранятъ его, называютъ его по-
верхностнымъ, и несмотря на то, уносятъ съ его лекцш 
много, очень много новыхъ требовашй отъ жизни и на
уки. Я вовсе не принадлежу къ числу безусловныхъ почита
телей Ганса; его тщеслав1е и частая болтовня мне жалки, 
но усилхя его им'Ьютъ право на уважеше и благодарность. 
Онъ человт.къ съ уб'Ьждешемъ и усерд1емъ. А его слабости? 
Богъ съ ними"- '). 

Савиньи и Риттера, имена которыхъ упоминаетъ Гранов-
скш въ приведенныхъ нами строкахъ, слушалъ онъ, какъ мы 
упомянули уже, въ предшествующей семестръ. 

Савиньи противуполагалъ въ своемъ учеши поштямъ 
либераловъ и ращоналистовъ чисто историческое понимаше 
государства и права, понимаше, для котораго законы должны 
являться только признашемъ существующаго порядка вещей, 
а государство формою, порожденною естествоппымъ обра-
зомъ внутреннею жизшю народа. Признавая заслуги исто
рической школы нрава, Граповсгий попималъ, что деятель
ность Ганса, пробуждая въ слушателяхъ новыя трсбонашя 
отъ жизни и науки, также полезна и имгьетъ значете, какъ 
и деятельность Савиньи. 

Учете Риттера, разсматривающее землю, какъ „храмину, 
устроенную Провид'Ьтемъ для воспиташя рода челов-Ьче-
скаго", оставило прочные следы въ поняпяхъ Грановскаго. 
Оно указывало могущественныя опредгвлешя судьбы человека 
въ образоваши и взаимпомъ отношенш частей вселенной, въ 
форме и протяжеши материка и водяныхъ пространству въ 
климате, почв-Ь и ея произведешяхъ; но то же учете указы
вало: какъ челов^къ, въ свою очередь, измъчшетъ услов1я 
природы, какъ одерживаетъ победу надъ ея силами и поль
зуется ими для собственныхъ своихъ целей, какъ двятель-

') ПИОЬМО in. Фролову 20 iioiiii 1838 I'. В'Ьпа. 
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ность человека сокращаетъ пространство, измтшяетъ со вре-
менемъ климатъ и переселяотъ нроизведешя ея сообразно 
собственными потребностямъ. Идеи Риттера о взаимодъйствш 
между природою и человъкомъ положили основное начало 
для воззр^шя Грановскато на отношетя природы и челов-вка 
въ его исторической жизни: какъ ни многое приписывалъ 
онъ въ посл'вдствш въ судьбт. и исторш народовъ власти и 
вл1яшю природы и вообще естественныхъ условш, но въ этомъ 
отношенш онъ никогда не доходилъ до одностороннихъ воз-
зрънш, которыя не признаютъ въ исторш свободнаго твор
чества духа челов'Ьческаго среди независимыхъ отъ него, 
данныхъ природою условш. 

Слушая локцш Ганса и Вердера, а также частные уроки 
послъдняго въ логикъ, Грановскш читалъ изслт>доватя нй-
мецкихъ историковъ въ древней исторш и съ увлечешемъ 
слушалъ чтешя Ранке объ исторш французской революцш. 
О посл'Ьднихъ онъ писалъ Григорьеву: ,,Я ничего подоб-
наго не читалъ объ этой эпохъ\ Ни Тьеръ, ни Минъе не мо-
гутъ сравняться съ Ранке. У него такой простой, не натя
нутый, практических взглядъ на вещи, что послъ каждой лек-
щи я дивлюсь, какъ это мнй самому не пришло въ голову. 
Такъ естественно. Ранко безспорио самый гешальный изъ 
новыхъ и'Ьмецкихъ историковъ'1 '). Между т-Ьмъ мысль о сво-
емъ курсЬ исторш среднихъ вт>ковъ не оставляла Граноп-
скаго, хотя разнообразные труды изучетя исторш мешали 
ему ограничить свою деятельность приготовлсшсмъ этого 
курса, и онъ готовъ былъ обвинять себя въ лини: „Д'Ьла 
д^лаю мало, за то затгМ разныхъ много, писалъ онъ Григорь
еву" 2). — "У насъ не знаютъ и сотой доли ученыхъ сокро-
вищъ Германш, читаемъ въ другомъ его письмт». Я, право, 
нахожусь въ томъ затруднительномъ положенш, которое 

9 Письмо къ Григорьеву отъ 3 февраля 183S г. 
2) Письмо къ Григорьеву 1 февраля н. с. 1838 г. 

5* 
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Французы называютъ l'embarras de richesses. Отъ избытка 
богатствъ не знаю за что взяться, и не берусь ни за что.... 
Я составилъ себ'Ь зд^сь порядочную историческую библштеку, 
особливо для среднихъ в'вковъ. Карманъ мой очень страда-
етъ отъ этихъ покупокъ, но делать нечего: хочу читать исто-
piro среднихъ в-вковъ на славу" ')• Огромный способности 
Грановскаго давали ему возможность справляться съ избыт-
комъ ученыхъ сокровищъ, въ которыхъ онъ черпалъ мате-
р1алы для своей будущей деятельности, но среди такого 
труда онъ писалъ своему товарищу, что ленится, не прини
мается ни за что. 

Деятельная, оживленная научными интересами, жизнь мр-
лодыхъ друзей, учившихся въ Берлине, сообщала имъ сча
стливое, довольное настроете духа, восприимчивое для раз-
нообразныхъ впечатл'внш. Явлетя общественной жизни со-
временнаго европеискаго Mipa, литературныя новости, статьи 
журпаловъ и газетъ, искусство, театръ, все бывало поводомъ 
живыхъ бесЬдъ'часто нредметомъ сиоровъ и прошй т^снаго 
дружескаго кружка. Музыка и театръ были для друзей обыч-
нымъ наслаждотсмъ и отдыхомъ среди ихъ занятой жизни. 
Ди1; первый певицы тогдашней берлинской оперы, Фассманъ 
и Лево подавали друзьямъ поводъ къ сравдетямъ и разно-
гласно, къ шуткамъ и остротамъ между противниками въ 
MHtmflX'b о той или другой певице. Одушевленная драма
тическая игра Лёне делала Грановскаго защитникомъ ея про-
тивъ товарищей, которые предпочитали ей Фассманъ, находя 
въ последней болгЬе музыкальнаго искусства и образования. 
Нопросъ объ отношеши музыки къ слову, о средствах* и 
и|ншахъ драматической музыки живо занял!, впимаше Гра-
u<uic5ica.ro. Онъ нерЬдко бест.довалъ о немъ съ Нев'вровымъ 
и даже HI. течеши нгЬсколькихъ нед'Ьль бралъ уроки музыки 
„не для того, чтобы играть, писалъ онъ сестр-в, но чтобы 

') Письмо ici. Григорьеву отъ 21 февраля 1833 г. 
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лучше понимать дйло" J). Прежнее довольство жизнш въ 
Берлине снова возвратилось къ Грановскому. Вскоре после 
приз да Станкевича въ Берлинъ Грановскш писалъ сестре: 
„Les personnes qui viennent a Berlin sans у chercher autre 
chose que des plaisirs, peuvent bien ne pas se plaire dans cette 
ville; mais quand on veut travailler et jouir de la vie a la 
fois, on trouve ici son compte. Du moins je l'ai trouve, moi" 2). 
Въ эту зиму Грановскш, прожившШ въ Берлине более года 
очень уединенно, уже не избъталъ знакомствъ. Въ числе 
знакомыхъ ему н'Ьмецкихъ семействъ, пос4щалъ онъ семью 
банкира Мендельсона-Бартольди, въ доме котораго бывали 
великолепные концерты, и бывалъ у Fraulein von Solmark, 
ГД/Б собиралось литературное общество Берлина. 

Въ конце зимы 1837 года тесный кружекъ русскихъ дру
зей, въ которомъ жил'ь ГрановскШ, увеличился, когда въ 
Берлинъ прйхала семья Фроловых!.. Семья состояла изъ 
мужа и жены. Елизавета Павловна Фролова отличалась тон-
кимъ проницательнымъ умомъ и в'Ьрнымъ тактомъ въ отно-
шетяхъ съ людьми. Всвмъ окружавшимъ ее было легко и 
привольно возле нея. Она угадывала и умела вызывать къ 
проявление- лучш1я черты каждаго изъ людей, сближавшихся 
съ нею. Ея сообщество и бссЬда были одинаково привлека
тельны для людей св'Ьтскаго круга, для стариковъ и моло-
дыхъ д'ввушскъ, для артистовъ, для литераторовъ и ученыхъ. 
Грановскш и друзья его скоро сблизились съ Фроловыми и 
часто проводили вечера въ ихъ доме. Здесь, между многими 
посетителями, встречали они Александра Гумбольта, извест
ную своими письмами къ Гёте Беттину Арнимъ, Варнгагена 
фонъ Энзе, Ганса, а также временно посвщавшихъ Берлинъ 

') Письмо къ сестр-в 4 ноября 1837 г. 
2) Людямъ, которые пргёзжаютъ въ Берлинъ, не ища въ немъ ничего, 

кром* удовольствш, этотъ городъ можетъ очень не понравиться. Но кто 
хочетъ работать и ВМ-БСТ-Б наслаждаться жизшю, тотъ найдетъ зд^сь, что 
ему нужно. По крайней мъфЪ' я это нашелъ. 
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путешественниковъ, артистовъ и литераторовъ. Привлека
тельнее всЬхъ посетителей была для Грановскаго и его дру
зей сама хозяйка. Въ беседе съ нею ихъ ptside и односто
ронне приговоры и суждешя, обыкновенно возникаюпце въ 
т£сномъ товарищескомъ кружке, каково бы ни было досто
инство составляющихъ его лицъ, во многомъ смягчались и 
изменялись подъ вл1яшемъ благороднаго женственнаго ума. 
Недоверчивый къ себе Грановскш встречалъ со стороны 
Фроловой ободреше и советы больше верить въ свои силы 
и въ достижеше избранной имъ цели. Въ муже Лизаветы 
Павловны, Н. Г. Фролове, Грановсшй узналъ человека твср-
дыхъ и строгихъ нравственныхъ правилъ. Фроловъ, посвятив-
шш въ последствие свою деятельность трудамъ и издашямъ 
по естествоведение, готовился тогда въ Берлине къ своей 
будущей деятельности разнообразными заняыями и тогда уже 
делился съ Грановскимъ планами литературныхъ и ученыхъ 
продиригпй, которыя со временемъ намеревался исполнить 
ВЪ L'oecin. ГрапошжШ сохранилъ съ Фроловым'!, крепкую 
дружескую связь до самой кончины последпяго. Онъ писалъ 
о Фроловыхъ сестре своей: „Je mets le jour oiije lis la eon-
naissanee de cette famille au nombre des jours les plus heu-
reux et les plus influents de ma vie. !Ne croyez, pas que c'est 
une exageration. Tous mes amis, tous ceux,que j'ai aime, ont 
eu plus on moms d'influence sur шоп caractere, mais nulle 
influence n'a 6t6 pour moi salutaire comme ceile des Froloff. 
lis m'ont donue plus de foi, plus de confiance, peut-etre meine 
plus d'amour pour mes proehains" 1). 

') День, въ который я познакомился съ этою оемьею, считаю я въ числе 
симыхъ очнстливыхъ и самыхъ вл1ятельныхъ дней моей жизни. Не думай, 
что ВЪ ЭТОЙ* вОТЬ преувсличеше. Bel) друзья мои, вев т'Ь, кого я любилъ, 
имели IHF.II,г или менее вл1яшя на мой характеръ, но никакое вл1яше не 
было такт, бд&ГОТВОрно для .меня, какч. влшшс Фроловыхъ. Они сообщили 
мне более iri;pi.i, более доверенности, далее, можетъ быть, более любви къ 
моимъ ближнимъ. 12 ШЛЯ 1838 года, Ие.па. 

http://ihf.ii
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Весною Грановскш решился вьгвхать изъ Берлина, гд^ 
провелъ около двухъ л^Ьтъ, чтобы сд-влать путешеств1е по 
Германш и ПОСЕТИТЬ Прагу. Кром'Ь нам^ретя осмотреть 
интересные для него библштеки и архивы, вид-вться съ раз
ными учеными и профессорами, заняться изучешемъ славян-
скихъ языковъ, къ этому путешествие влекло его желате 
освъжить свои ветЬття впечатлйтя, взглянуть на жизнь и 
действительность Германш, „sich in die Wirklichkeit werfeii", 
какъ писалъ онъ друзьямъ изъ Дрездена. Онъ оставилъ Бер-
линъ въ первой половине апреля, но онъ такъ сжился съ 
друзьями, разлука съ ними была такъ тяжела ему, что уже 
въ Дрездене имъ овладела тоска, и онъ признавался въ 
письм'Ь къ нимъ, что еслибъ не стыдно было, возвратился бы 
въ Берлинъ. 

Дрезденъ представилъ Грановскому много интсроснаго, 
когда разорялось чувство одиночества, испытанное имъ зд^сь 
въ первые дни. Онъ иосвщалъ Дрезденскую библготеку, бо
гатую манускриптами, и разные музеи города. Онъ писалъ 
друзьямъ, что въ картинную галерею отправился со страхомъ 
и трепетомъ, стыдясь заранее своего безсмысл1я; но тамъ 
онъ въ первый разъ отъ роду задумался надъ живописью, 
разбудилъ въ себгЬ новое чувство и оставилъ ее бо.тве до
вольный, Ч'Ьмъ ожидаль. „Рафаелева Мадонна, читаемъ въ 
его письм'Ь, слишкомъ высока для моего разумйтя, по край
ней мйрй теперь. Я долго смотрълъ на нее, смотр'Ьлъ ОЪ 
благогов-втемъ, но думаю, что если бы мнтз ее не указали, 
то я прошелъ бы мимо. И благоговтлпе, кажется, было вну
шено мнй не самою картиною, а гвмъ, что я объ ней слы-
шалъ и читалъ" J). Корреджк) былъ достушгЬо неопытнымъ 
глазамъ, казался понятнее. Тищановъ Христосъ della Moneta 
произвелъ сильное впечатлите на Граповскаго: „посмотрите 

') Письмо къ Н В. Станкевичу и Я. М. Неверову. 19 апреля 1838 г. 
Дрезденъ. 
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внимательнее на это лицо", писалъ онъ друзьямъ въ Бер-
линъ. Впечатл'Ьшя, испытанныя Грановскимъ въ знаменитой 
картинной галерее, доказываютъ, что природе его не было 
чуждо понимаше пластическаго искусства, хотя оно не было 
развито въ немъ и не имело повода развиться и въ послед
ствие По поводу библютеки и картинной галереи Гранов-
сгай съ негодовашемъ упоминаетъ въ письме къ друзьямъ о 
тупомъ либерализме депутатовъ Саксонскихъ камеръ, отка-
зывавшихъ въ средствахъ, необходимыхъ для поддержки и 
сохранетя этихъ учрежденш. Некоторые изъ нихъ требовали, 
чтобы картинная галерея была разделена на части и разо
слана по всвмъ городамъ Саксонскаго королевства „дабы вся 
Саксошя участвовала въ выгодахъ, которыми доселе поль
зовалась только столица". Грановскш усердно посвщалъ 
ДрезденскШ театръ и познакомился съ изв'Ьстнымъ актеромъ 
Девр1ентомъ, въ которомъ нашелъ любезнаго и очень обра
зованная человека. „Виделъ я также природу, писалъ Гра
новскш друзьямъ изъ Дрездена. Посмотрели другь па друга 
молча. Здешняя природа по въ моомъ роде, —я люблю ужас
ное, а тутъ только приятное". Въ этой шутке была доля 
истины. Душе его долго были доступны только резйя и вели
чавый черты природы. Красивые, мирные ландшафты Саксо-
нш не могли тогда казаться ему привлекательными. 

Въ Дрездене Грановскш провелъ две недели. Знакомство 
съ Гульяиовымъ, русскимъ ученымъ, труды котораго у насъ 
мало известны, заставило его остаться*здесь долее, чемъ 
онъ предполагалъ. Съ норвой встречи съ Гульяиовымъ онъ 
иочувствовалъ уважешо къ этому ученому, хотя заметилъ въ 
иомъ несколько мелкое самолюбге, уважешо къ чинамъ и 
ОТранный мистицизмъ. ИзследовашяГульяиова о египетскихъ 
дренпогтнхъ, о египетскихъ предашяхъ у 1удеевъ, о riepo-
глифахч. иаходилъ Грановсшй въ высокой степени любопыт
ными и значительными. Замечательна доверенность, которую 
внушалъ къ себе ГраиовокШ осторожному и подозрительному 
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ученому. Занятый трудами и планами, какихъ по замт>чатю 
Грановскаго, достало бы на жизнь десяти трудолюбивыхъ уче-
ныхъ,Гульяновъ, уже сильно разстроенный физически, мучился 
мыслш, что матер1алы, собранные для его сочинешй, погибнуть 
послй его смерти, что никто не съумт,етъ привести ихъ въ 
порядокъ; гЬмъ не менЬе онъ не показывалъ никому своихъ 
бумагъ, опасаясь присвоенш его трудовъ, а Грановскому онъ 
охотно позволялъ читать ихъ, дтаать выписки и брать изъ 
нихъ на домъ, что захочетъ. Послйдтй проводилъ много ча-
совъ въ бесвдахъ съ Гульяновымъ, разговоры котораго вполне 
походили на лекцш. Изъ трудовъ и бесЬдъ съ Гульяновымъ 
Грановскому уяснились спорные пункты и результаты изслт>-
дованШ о пороглифахъ. Еще бол'Ье, чймъ изслйдоватя еги-
петскихъ древностей занимали Грановскаго идеи Гульянова 
о физ1ологш языковъ и ого общая грамматика, части которой 
уже были подготовлены учепымъ. Гульяновъ уже до того 
былъ занять своими мистическими идеями, что трудно было 
надеяться на исполнете начатыхъ имъ трудовъ. „Онъ немо-
лодъ и боленъ, писалъ Грановскш о немъ Григорьеву. Очень 
можетъ быть, что все это умретъ съ нимъ. Я увйрень, что 
надъ многими его идеями станутъ смеяться, и въ самомъ 
д'вл'Ь онЪ смешны, но между ними есть таюя, которыя не во 
всякую голову вл'Ьзутъ" ]). 

БьгЬхавъ изъ Дрездена въ Прагу, Грановскш самъ былъ 
несколько изумлепъ впечатл'Ьтемъ, произведеннымъ на него 
прекрасною МГБСТИОСТШ по дорогв. „Наконецъ я также на
слаждался природою, писалъ онъ изъ Праги. Безъ шутокъ, 
МНЕ чрезвычайно понравились окрестности Теплица и Праги". 
Однакоже съ самаго переезда черезъ австрШскую границу 
онъ не могъ освободиться отъ овлад'Ьвшаго имъ тяжелаго 
чувства: видъ австргйскихъ чиновниковъ, ихъ взятки съ путе-
шественниковъ, ихъ ястребиный взглядъ, и, какъ выразился 

!) Письмо къ Григорьеву 28 апреля 1838 г. Прага. 
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ГрановскШ въ письм'Ь къ друзьямъ, ихъ собачья вежливость 
после получешя денегъ, все вселяло ему глубокое отвраще-
Hie. Онъ вспомнилъ Ilpycciio, и уважен! е къ ней еще выросло 
въ немъ, а разсказы объ австршскомъ управленш, которыхъ 
онъ наслушался въ Праге, заставили его воскликнуть: слава 
Богу, что я Русскш! 

Въ Праге Грановскш познакомился со всеми современ
ными знаменитостями богемской литературы и съ некоторыми 
изъ молодыхъ литераторовъ. Еще незнакомый лично съ Ша-
фарикомъ, онъ былъ проникнута глубокимъ къ нему уваже-
шемъ вследств1е всего, что зналъ о немъ. „Я не знаю, чему 
дивиться более въ Шафарике, писалъ онъ, его великой уче
ности или истинно великому характеру. Онъ не просто бедный 
человекъ, а буквально не зыаетъ сегодня, что завтра будетъ 
есть. Мы удивляемся самоотверженно, съ какимъ Немцы от
даются науке, но у Шафарика это еще удивительнее, потому 
что ого, кроме бедности, давятъ тысячи другихъ обстоя
тельству, которыхъ въ Гормаши пета. И при вссмъ томъ онъ 
спокоепъ и твердь", ')• Познакомившись съ чешскими лите
раторами и учеными, съ Юигманомъ, Палацкпмъ и Чоляков-
ским'ь, Грановшай въ письме къ Станкевичу подшучиваетъ 
над'ь т'Ьмъ, что другъ его, бывши въ Праге, нашелъ слиш-
комъ односторонними ихъ местный патрютизмъ и ихъ поня-
етя. После остротъ надъ суждетями Станкевича о чешскихъ 
литераторахт. ГрановскШ писалъ: „Безъ-шутокъ, душа моя, 
ты очень абстрактно посмотрелъ на этихъ людей и не от-
далъ имъ справедливости. Можно не соглашаться съ ними, 
находить ихъ идеи неисполнимыми и преувеличенными, и 
въ втомъ я съ тобою согласенъ. Но вменить имъ убежде-
Blfl HI, исдостатокъ, въ односторонность — несправедливо. 
Меня заставили прочесть книгу Коллара *)—и мне кажется, 

') Пиоьмо п Станкевичу и Неверову. 27 апр-вля 1838 г. Прага. 
2) ВД'ВОЬ ГОВОриТОЯ о книг* Коляара: „dehor die litterarisehe Wechsel-

seitigkeit", о которой неодобрительно отзывался Станкевичъ. 



что, несмотря на болтовню, которой въ ней много, она содер-
житъ много истиннаго и важнаго для пасъ. Выходки противъ 
философш очень простительны. У Шафарика я провелъ целый 
вечеръ. Говорили о разныхъ вещахъ, о политике, литературе, 
теперешнемъ раздробленш мн^шй въ Германш, и во всемъ 
онъ показалъ и знаше дела и глубокое учаспе ко всему чело
веческому. Ему позволено читать только то, что въ его Fach 
входитъ, потому что этотъ Fach очень широкъ. Мит, въ душе 
стало досадно на тебя, Станкевичъ. Зач^мъ не оцвнилъ ТЫ по 
достоинству этого человека. Отъ другаго это, могло статься, 
и не огорчило бы меня; но ты, именно ты, долженъ былъ по
нять этотъ святой характеръ. Я сказалъ ему откровенно, что, 
по моему Mirbiiiio, Лео правъ (речь шла о Лео), называя Ро-
мано-Германск1и племена главными деятелями въ средней и 
новой исторш и что iiceMipiioe зиачешо получили Славяне 
только недавно, когда Россия вошла въ Европу. Поспорили. 
Но это преувеличеше такъ понятно, такъ необходимо въ лю-
дяхъ, которые съ такимъ самоотвержешемъ служатъ избран
ному делу. Къ концу нашего разговора Шафарикъ сказалъ, 
что ему грустно смотреть на теперешнюю Европу, полную 
безплодныхъ волненш, нолуразорванную внутренними раздо
рами, и что онъ не предвидит!, скораго исхода.—„А разве 
этотъ скорый исходъ такъ необходимъ; что онъ придетъ, въ 
этомъ НГБТЪ сомнешя; что за беда, если мы его не увидимъ"-.— 
Ja, aber man mochte doch die scheme Zeit selbst erleben, был i. 
отв^тъ Шафарика. И это было сказано такъ просто, такъ про
стосердечно, что я вдвое полюбилъ его"1). „После боевдъеъ 
Шафарикомъ Грановсюй писалъ Григорьеву": Но при всемъ 
моемъуваженшкъ его огромнымъ сведешямъ, я помогу согла
ситься, что Славяне не менее НЬмцевъ участвовали въ все-
м1рной исторш. Мне кажется, что намъ принадлежитъ буду
щее; а отъ прошедшаго мы должны отказаться въ пользу 

!) Письмо къ Станкевичу 29 апреля н. о. 1838. г. Прага. 
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другихъ, Мы не въ убыткв при этомъ раздали. Какъ ни го
вори, а все таки истор1я Германцевъ теперь важнее Славян
ской, въ связи съ всеобщею. Черезъ два, три столвпя—дру
гое двло" '). Между молодыми чешскими литераторами Гра
новскШ встр'Ьтилъ характеры и самоотвержеше, внушавшие 
ему благоговвше. Особенную симпатно внушйлъ ему два-
дцатинятилвтнМ Шторхъ, отличный знатокъ исторш Богемш. 
Шторхъ сопровождалъ его при осмотрв Праги и ея окрест
ностей. „Прагу исходилъ вдоль и поперекъ, писалъ Гранов
скШ; чудный городъ. Почти съ каждымъ домомъ соединено 
историческое воспоминате.... Я гуляя узналъ исторш Праги, 
которую одинъ мой здвшшй знакомый называетъ historia aedi-
ficata" 2). Бъ Прагв ГрановскШ познакомился еще съ докторомъ 
Саксомъ, къ которому имвлъ письмо отъ Вердера. Ученый 
Саксъ много занимался философ1ей и былъ проповвдникомъ 
при обществе ,der reformirten .luden. ГрановскШ, умввшШ по 
достоинству цвнить благородныя стремлешя чешскихъ ученыхъ 
и литераторовъ, хотя и находилъ, что MHorie изъ нихъ „ужъ 
слишкомъ славянствуютъ1', иисалъ сиоимъ друзьямъ о вОвдаъ 
зпакомомъ: „Саксъ молодой, очень умный и образованный 
человвкъ Объ Австрш говорилъ отлично умно, но какъ 
Лвмецъ не понимаетъ важности Славянскаго элемента и— 
презираетъ его" 3). Односторонность Нвмцевъ и Славянъ 
были одинаково понятны Грановскому, хотя за последнею 
онъ признавалъ болве правъ существоватя или по крайней 
мврв болве нричинъ. ГрановскШ нашелъ въ Прагв НЕСКОЛЬКО 
русскихъ молодыхъ людей, занимавшихся историек) Славянъ 
или готовившихся къ каосдрамъ славянскихъ парвчШ. Между 
ними были I. М. БодяискШ и Иванишсвъ, собиравшШся из-
давать памятники славянскаго законодательства. „Онъ вовсе 
не внтуз1вСГЬ и не славяпофилъ, писалъ ГрановскШ о послвд-

') Письмо къ Григорьеву 28 апр-вля и. с. 1838. Г. Прага. 
') Письмо къ Станкевичу и Неверову 4 мая. Прага. 
3) Письмо in, Станкевичу и Неверову 1 мая. Прага. 
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немъ, но увт.рялъ меня, что древнее славянское право не
сравненно выше современнаго ему нъмецкаго по строгой 
системе и духу свободы, которымъ оно проникнуто. Въ са-
момъ дтат,, сколько я теперь знаю, Чехи XIII и XIY вика 
были гораздо образованное въ конститущонномъ смысле 
всЬхъ тогдашнихъ НЬмцевъ" '). 

Грановскш началъ въ Праги учиться чешскому языку. 
Учителемъ его былъ очень умный Чехъ, хотя по наружности 
онъ нашелъ въ немъ „Готтентотскаго Аполлона". Заняпе 
это онъ продолжалъ и въ Винт,, куда увхалъ изъ Праги. 
„Богемскимъ языкомъ, писалъ онъ оттуда 2), занимаюсь 
усердно и довольно оригинально: я началъ съ самаго древ-
няго памятника языка, съ Краледворской рукописи, потомъ 
прочту ДВ-Б, три хроники позднМшаго времени, а кончу стихо-
творешями Коллара. Такимъ образомъ я познакомлюсь съ 
HCTopieio языка,—для руководства читаю Добровскаго грамма
тику и HCTopiio богемской литературы. Легко, но пользы 
будетъ мен-ве, нежели я думалъ. Литература Чеховъ очень 
бОдна. Скоро стану учиться по сербски. У этихъ по край
ней мирт, богатое собрате историческихъ нгвсенъ'с. 

ГрановскШ провелъ около трехъ недель въ ПрагЬ. Поло-
жеше, страдатя и интересы Славянъ вызвали полное его 
сочувств1е. „Что будетъ изъ южныхъ Славянъ—Богъ вйсть, 
писалъ онъ друзъямъ изъ Праги. Но что въ нихъ шевелится 
новая жизнь, что у нихъ ость новыя потребности, въ этомъ 
нОтъ сомнйтя. Открыгве другихъ высказываютъ это Сербы. 
ЗдОсь былъ одинъ сербсгай литераторъ, личный пр1ятель 
князя Милоша и съ евронейскимъ образовашсмъ: онъ сказы-
валъ, что между простымъ народомъ у нихъ только и р^чи, 
что о томъ, какъ бы идти на Царьградъ и расплатиться тамъ съ 
Турками за все прежнее. Не забудьте, что это маленькш на-

*) Письмо къ Станкевичу и Неверову 4 мая. Прага. 
2) Письмо къ нимъ же, 20 мая. В^на. 
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родъ и что они за 25 Л'Ьтъ еще были рабами Турковъ. Сербы 
очень привязаны къ Россш, „единственной земли, где Славя-
нинъ дышетъ свободно1'. Свободу они понимаютъ по своему. 
Какой-то Н/вмецъ сказалъ тому же сербскому литератору, 
что въ Россш есть рабство, неизвестное прочей Европе. 
„Славянская натура крепка, стерпитъ все; мне легче быть 
рабомъ Славянина, ч'Ьмъ подчиненнымъ Немца". Вентерсгае 
Славяне высказываютъ это еще резче и смелее. Тамошше 
Сербы въ польскую войну буквально резались на ножахъ съ 
природными Венграми, которые ненавидятъ Русскихъ и дер
жали CTOpOIiy ПОЛЯКОВЪ. Про ПОЛЯКОВЪ ГОВОрЯТЪ ЗД'БСЬ, что 
они своею револющею „наделали беды себе и всему Славян
ству".—Въ Грановскомъ родилось желаше написать статью 
о положенш Славянскихъ племенъ, чтобы высказать все ви
денное, слышанное и передуманное имъ объ этомъ предмете -
въ Праге, но онъ сомневался въ возможности напечатать 
такую статью въ Россш '). 

Около половины мая Грановск1й прибыль изъ Праги въ 
Вену. Тяжелое тючатлеше, овладевшее имъ въ граДицахъ 
Австр1и, еще усилилось въ ея блестя щей столице. Здесь его 
поражало невежество вместе съ высокимъ м1гЪшомъ о своемъ 
достоинстве, лень и полное отсутствие общественныхъ и по-
литическихъ интересовъ. Все вокругъ него «тешилось едою 
и питьемъ, увеселялось отличными туалетами, балетами, зре
лищами и музыкой. Въ кофейныхъ читались только театраль-
ныя рецензш, а политически газеты лежали никемъ по тро-

х) Грановскш иисалъ въ Берлина въ Фролову о задуманной отать*, но 
письмо его не уц'вл'БЛО. Мы знаемъ о немъ только изъ сохранившагося 
между бумагами Грановекаго ответа Фролова (отъ 27 мая 1838 г.). „Отчего 
сомневаетесь ни, иисалъ ому посл'вдюй, въ возможности по русски напеча
тать ообранныя вами замучан!»? Статья въ инострашюмъ журнале скажетъ 
только объ несправедливости общаго мн^тя пли недальновидности его, и 
это, разумеется, хорошо; по на нашу землю н[)ииести какую нибудь здра
вую МЫСЛЬ или нокренное чувство значить бросить зерно, вызвать деятель
ность и ЖИЗНЬ", и т. д. 
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нутыя. ВЪнсгай университета, за исключетемъ медицинскаго 
факультета, ГрановскШ нашелъ въ жалкомъ положеши, а 
студентовъ спящими на лекщяхъ. Ханжество и cyeBipie черни 
возмущали душу его. Въ немъ поднималась потребность от-
кровеннаго слова противъ католичества „этой изношенной 
формы". „Только дай Богъ до каеедры добраться", писалъ 
онъ друзьямъ. Осмотревшись вокругъ себя онъ почувство-
валъ страстное стремлеше возвратиться въ Берлинъ. „Больно 
смотреть на старика, который прсвлъ и проспалъ жизнь, 
писалъ онъ после несколькихъ дней, проведенныхъ въ сто
лице Австрш, а здесь вы видите целый народъ, 30 милл1о-
новъ челов'Ькъ въ такомъ положеши. Еще хуже: эти несчаст
ные прогЬдаютъ но только свою, но и чужую жизнь — жизнь 
детей и внуковъ. Пародъ-Бригадиръ. Какъ можно сравнить 
Россш! У насъ си-ЬжШ, бодрый народъ. Еще въ Праги ска-
залъ мпЬ одинъ умный челон'Ькл,: man bat uns sensualisirt; 
wir sind verloren fur ein hoheres Leben. Здесь это видишь сво
ими глазами. ВСЕ другле интересы, кроме матер1альныхъ, 
исчезли изъ жизни" *}. Среди суетливой, пустой и блестящей 
жизни, окружавшей Грановскаго въ Вене, онъ сильнее по-
чувствовалъ въ себе потребность деятельности, и д-Ьятель-
ности не книжной или отвлеченной, но практической и ста
вящей его лицемъ къ лицу съ живыми людьми. „Если бы 
мне надобно было долго ЗД'ЬСЬ жить, то на меня нашла бы 
постоянная грусть, читаомъ въ томъ же письме его къ друзь
ямъ. Я уйхалъ бы въ Москву съ радостно. Мнт> хочется ра
ботать, но такъ, чтобы результата моей работы былъ въ ту же 
минуту полезенъ другимъ. Пока я вив Poccin—этого нельзя 
сделать. Мн-в кажется, что могу действовать при настоящихъ 
моихъ силахъ, и действовать именно словомъ. Что такое 
даръ слова? KpacHopiqie? У меня есть оно, потому что у меня 

1) Насъ npi-учили къ чувственности; мы погибли для высшей жизни.— 
Письмо къ Станкевичу и Неверову 20 мая 1838. В^Ьна. 
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есть теплая душа и уб'Ьждешя. Я ув-Ьренъ, что меня будутъ 
слушать студенты. У меня еще нътъ свйдвшй, нужныхъ для 
историка въ настоящемъ смысле; я еще не знаю исторш, но 
мпЬ кажется, что понимаю и чувствую ее". 

Грановскш привсзъ съ собою НЕСКОЛЬКО рекомендатель-
ныхъ писемъ, доставившихъ ему разнообразный знакомства 
въ в-Ьнскомъ обществе. У ор1енталиста барона Гаммера 
встр-Ьчадъ онъ почти всвхъ замъчательныхъ литераторовъ 
и ученыхъ Въны. Въ домъ богатаго банкира Вальтера озна
комился онъ съ лицами высшаго вънскаго круга, невежество 
котораго наводило на него ужасъ. Однажды за объдомъ у 
Вальтера, на которомъ были все люди съ титулами и пре
красно говоривппе по французски, гости пришли въ совер
шенное недоумтпйе на счетъ вопроса, въ какомъ году нача
лась французская револющя. „МНЕ стало страшно, писалъ 
Грановскш Фролову, при мысли о подобныхъ об'Ьдахъ, кото-
рые иредстоятъ мне въ Москвъ. Я молчалъ во все время: 
у меня душа сжалась, слушая какъ эти несчастные ломали 
святыя имена и собьгпя. Хуже, чЬмч. ш. Россш. Это не не-
В'вжественная вражда русскаго помещика, а какое-то холод
ное, безчувственное презргЬьпе ко всему благородному, со-
вершенное отсутств1е нравственныхъ интересовъ". На обйд-в 
былъ одинъ русскш графъ. Грановскш нашелъ, что онъ со
вершенно годится въ Австршцы. „Вообще эти земляки, за 
мочаль онъ кстати въ томъ же письме, расп>рострашиотъ 
самыя нелЗшыя иошшя о Россш; напримъръ, одна русская 
аристократка увърила М-me Вальтеръ, что наши крестьяне 
очень счастливы и не чувствуютъ никакого желашя другой 
участи *). Mfffi стало досадно, слушая ото; я заснорилъ, раз
горячился и, кажется, разыгралъ пресмъчипую роль. Съ тъхъ 
ПОръ я СТалъ осторожнее". Пегодоваше Грановскаго на раз-
сказы соотечественницы, передаваемые устами хозяйки дома, 

') Зд/Ьоь p'li'iu шла о вр'Ьпоотныхъ крестьянахъ въ Россш. 
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вызвало при этомъ случае съ его стороны такое горячее воз-
ражете и столь сильную р*чь, что ВСЕ гости М-me Вальтеръ, 
прекративъ обнце разговоры, сделались внимательными его 
слушателями. Защитникъ русскаго народа въ в*нскомъ са
лон*, только опомнившись отъ овлад-ввшаго имъ волнетя, 
зам*тилъ совершенную тишину, воцарившуюся вокругъ него. 
Семейство Вальтера Грановскш посвщалъ очень часто. Кром* 
художниковъ и иностранцевъ, которыхъ онъ встр*чалъ тамъ, 
его привлекала туда бес*да М-me Вальтеръ и двухъ ея до
черей, очень образованныхъ и любезныхъ. Между своими 
знакомыми въ В*н* Грановскш упоминаетъ въ письмахъ о 
М-me Бреде, актрис! в*нскаго театра, о поэт* Цедлиц* и 
о баденскомъ посланник*, генерал* Теттенборн*. БесЬды 
съ Бреде, ужо немолодой, образованной артисткой, которая 
была другомъ изв'Ьстиой Рахоль (жены Варигагена фопъ-
Энзе), были очень занимательны для Грановскаго. Онъ слы-
шалъ отъ нея разсказы о н*мецкихъ артистахъ и ученыхъ, 
которыхъ она знавала лично, и между прочимъ о Шеллинг* 
и Гегел*. Однажды онъ засталъ Бреде за чтешемъ Филосо
фии Исторш Гегеля и признавался друзьямъ, что готовъ былъ' 
стать передъ ней на колени 1). Грановскш всегда радовался, 
даже, казалось, д*лался счастливымъ, встречая въ женщинт, 
серьезные умственные интересы. Вообще женщины въ В*н* 
казались ему образованное и занимательнее мущинъ. „Моя 
застенчивость какъ-то пропала на этотъ разъ, писалъ онъ 
друзьямъ; можетъ быть отъ того, что съ здешними дамами 
очень легко говорить. Разговоръ самъ льется. Въ Россш ми* 
случалось ломать голову выискивая предметъ разговора: зд*сь 
этого не нужно" 2).—Теттенборнъ, бодрый, сомидесятил*т-
шй старикъ, въ которомъ сохранилось что-то рыцарское, 
очень нравился Грановскому. Онъ комаидовалъ русскими 

1) Письмо къ Станкевичу и Неверову 26 мая. В'вна. 
*) Письмо къ нимъ же. 12 поня, Въ'на. 

Т. Н. ГРАНОВОК1Й. О 
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казаками во время войнъ 1812—1814 годовъ и занималъ Гра-
новскаго своими воинственными воспоминатями. Театры и 
концерты, составлявнпе тогда главный интересъ гражданъ 
В'Ьны, не были забыты Грановскимъ. Особенно часто посЬ-
щалъ онъ Burg-Theater (haute comedie и трагед1я). Въ В-бнй 
онъ въ первый разъ былъ вполне доволенъ представлетями 
тесъ Шекспира, въ которыхъ пер выя роли исполнялъ Ан-
шюцъ. Шекспиръ на сценахъ Берлина и Дрездена, гдй хо-
poniie артисты находились только для главныхъ ролей, остав-
лялъ въ Грановскомъ неудовлетворительное впечатлите. 
Вина им'Ьла тогда блестящую итальянскую оперу. Грановскш, 
наслышавшейся о пламенной игрй Итальянцевъ, былъ непри
ятно изумленъ, не замечая ея въ шБвцахъ оперы; но голоса 
ихъ поразили его. „Я въ первый разъ понялъ всю прелесть, 
все могущество человйческаго голоса", писалъ онъ, говоря 
о теноре Лоджи. Гите Итальянцевъ примирило его съ ихъ 
игрою, а ихъ лица пробуждали въ немъ думы, не совсвмъ 
обычныя у меломановъ. „Глядя па эти лица, писалъ онъ, все ч 
еще думаешь, что Итал1я можстъ воскреснуть, Это идеалы 
мужественной красоты". 

„Не думайте однако, что я ничего не д-влаю, писалъ Гра-
HOBCKift, отдавая отчетъ друзьямъ о жизни своей въ Вь^гЬ. 
Напротив!,: я очень доволенъ собою,, встаю въ шесть часовъ 
и работаю отъ семи до двухъ. За то посл-Ь обида ничего не 
д-влаю. Я прочолъ зд^сь очень много..." Онъ продолжалъ 
заниматься славянскими языками; рвете его къ этому изу
чения однако же значительно ослабило, когда онъ зам'Ьтилъ, 
что обманулся въ ожидапш большой пользы отъ нихъ для 
своихъ историческихъ запятШ. „Они могутъ быть полезны 
для филологическихъ изсл'ЬдованШ, писалъ опт. о славянскихъ 
ЯЗЫКахъ, следовательно и для исторш, но я совсвмъ дру-
раго ищу въ этой наукъ\ Меня почти исключительно зани
мает'!, пашите иолитическихъ формъ и учреждены!. Это одно
сторонние направление, но я не могу изъ него вырваться. 
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Литературы нътъ ни у Чеховъ, ни у Сербовъ; историческихъ 
источниковъ также. Все это истреблено, а новое только im 
Werden" '). Говоря о томъ же въ письме къ Григорьеву, онъ 
прибавляетъ: „Филологической догадливости у меня ивть ни 
на грошъ. Я скоро учусь языкамъ, потому что у меня хоро
шая память для словъ, но не люблю этой работы" 2). Соб
ственно историческимъ занятаемъ Грановскаго въ Ввив было 
изучеше исторш Испаши. „Болъе всего меня занимаетъ пока 
истор!я Испанш, писалъ онъ Фролову; я много перечиталъ 
и любопытство мое усилилось. У этого народа были въ XIV 
въкъ конституционный формы и поняпя о свободе, до какихъ 
дай Богъ Нъмцамъ дойти черезъ сто л-втъ. Предметомъ для 
моей диссортащи я выбралъ: „объ образоваши и упадки воль-
ныхъ городскихъ общинъ въ среднихъ въкахъа. Надтлось, что 
мнъ позволить. Въ цълой исторш среднихъ въковъ нътъ яв
ления болъе важнаго и утвшительнаго, и горькаго, когда 
хотите" 3). Живя и учась въ ВЪНБ, Грановскш часто поры-
валсн душою въ Москву, къ каеедръ. Онъ чувствовалъ, что 
собраннымъ имъ матер1аламъ и пршбрътеннымъ познашямъ 
недоставало еще общей свизи и внутренняг-о единства, но 
был'Е ув'вренъ, что въ годъ чтешя лекцШ онъ приведетъ все 
въ порядокъ. 

Ни знакомства, ни развлечены и зрълища, ни труды не 
избавляли въ Ввив Грановскаго отъ тижкаго чувства. „Вы 
видите, что жив зд^сь весело, писалъ онъ друзьямъ въ шнв, 
и при всемъ томъ я едва ли доживу здъсь до августа. Тяже
лый воздухъ для меня". „Скучать МНЕ зд^сь некогда, пишетъ 
онъ Фролову, но хандра находитъ на меня чаще, ч'Ьмъ гдъ 
либо". Онъ признавался, что въ Вънв ему бывало совестно 
находить удовольствие въ театр-Ь, заниматься этою вымышлен-

!) Письмо къ Станкевичу и Неверову, 12 поня, В^зна. 
2) Письмо къ Григорьеву, 10 т н я , ВтЬна. 
') Письмо къ Фролову, 20 поня, Btaa. 

О* 
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ною жизшю, когда вокругъ него действительная жизнь такъ 
ничтожна и жалка. „Впрочемъ, мне 25 л^тъ, прибавлялъ онъ, 
оправдываясь передъ самимъ собою; надеюсь, что года че-
резъ два я буду лучше. А все таки стыдно, я упалъ въ 
собственномъ мненш немного. Если бъ кто нибудь прежде 
описалъ Вину, какъ она есть, и сказалъ, что шгв тамъ будетъ 
весело, то я никакъ не пов'Ьрилъ бы этому. Однако я работаю, 
и работаю довольно много..." х). 

Въ конц^ доля Грановсюй решился покинуть Ввиу: его 
тянуло въ Берлинъ. Притомъ, искупавшись въ Дунае, онъ 
простудился и еще разъ испыталъ припадки холеры. Здоровье 
его вообще было очень разстроено и требовало серьезнаго 
лечетя. „Плохо приходить, писалъ онъ друзьямъ отъ 24 
шля. Боролся съ природою, сколько могъ, но делать не
чего, должно уступить. Грудь и желудокъ равно разстроены". 
Онъ вывхалъ изъ Вины на Регенсбургъ и Нюренбергъ въ 
1Ч;шгоймъ, а оттуда по Рейну въ Ахенъ, где тогда нахо
дился СтацквВИЧЪ. Въ августе Грановский нрибылъ въ Кельнъ 
и провелъ несколько дней съ Станкевичемъ, который встргЬ-
тилъ его здесь и проводилъ до Бонна на пути въ Берлинъ. 
О ставив ъ за собой удушливую для него сферу ВгЬны, боль
ной Граповскш испытывалъ вполне для него новыя впечат-
л^шя въ прогулке по Рейну. Однажды, смотря съ какой-то 
горы на р'Ьку и окрестности, онъ заплакалъ отъ волнетя 
овладйвшаго имъ; съ этой минуты, какъ разсказывалъ самъ 
Грановсюй, въ немъ пробудилась живая восприимчивость къ 
впечатл'Ьщямъ природы, какой прежде онъ не зам'вчалъ въ 
с(м"»'Ь. Онъ возвратился въ Берлинъ во второй половине ав
густа н поселился здесь въ томъ же доме, где жилъ и Вер-
деръ. I)i. конце сентября нрибылъ въ Берлинъ, после путе-
iiiccTitiii но Бельгш, и Стаикевичъ вместе съ Неверовымъ. 
Фроловы также решилисьировести тамъ зиму. Кружокъ дру-

г) Письмо КЪ Фролову, 20 поил, В'Ьна. 
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зей, разлучившихся весною, былъ опять въ сборе. Это слу
чилось не совсЬмъ ожиданно для нихъ самихъ: оставляя 
Берлинъ весною, они не были уверены, что съедутся снова 
тамъ. Грановсюй еще не зналъ тогда, получить ли отъ ми
нистра разругаете продлить срокъ своего пребыватя за гра
ницей. Фроловъ и Нев-Ьровь намеревались возвратиться на 
зиму въ Pocciio, а Станкевичъ, по совету врачей, сбирался 
зимовать въ Италш. Однако же Берлинъ, совмещавши! въ 
себе богатыя средства для целей каждаго изъ нихъ и вос-
поминашя о счастливо прожитыхъ въ немъ дняхъ, имели для 
ВСБХЪ такую привлекательную силу, что все они нашли воз
можность снова собраться здесь. Осенью и зимою 1838—39 
года возвратились для дружескаго кружка те же труды, те 
же беседы и развлечешя, среди которыхъ прошла для нихъ 
и предшествующая зима. Грановсюй въ ото время уже почти 
не посещалъ университетскихъ локщй; все, которыя онъ на-
ходилъ нужными для себя, онъ выслушалъ уже въ прежше 
семестры. Онъ трудился дома. Планы его будущей профес
сорской деятельности принимали те преувеличенные размеры, 
которые бываютъ плодомъ сильныхъ стремлонш къ еще не
испытанной практической деятельности. Передъ новымъ го-
домъ онъ писалъ Григорьеву: „Что-то со мною будетъ въ 
этомъ году? Во всякомъ случае онъ долженъ решить мою 
участь и определить всю мою деятельность. Я много думаю 
о моемъ профессорстве, потому что съ этимъ местомъ c\w-
заны все мои планы и надежды. Мне надоело бездейств1е. 
Положимъ, что я не теряю времени здесь, что св'ВД'ВЕйя мои 
увеличиваются съ каждымъ днемъ, но работать только для 
себя скучно, мне нужна живая деятельность. Я уверенъ, что 
годъ профессорства меня далее подвинетъ въ науке, чемъ 
три года кабинетной работы. Плановъ у меня много: между 
ирочимъ я хочу ежегодно читать, кроме средней и новой 
исторш, исторпо какого нибудь европейскаго государства— 
разумеется, для охотниковъ. Если останется время, то я от-
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крою курсъ всеобщей исторш для студентовъ, не иринадле-
жащихъ къ моему факультету. Бъ первомъ году мнЬ едва ли 
удастся исполнить это, но во второмъ наверно. Писать не хо
чется пока. Материалы диссертащи накопляются, но диссер
тащи еще не начинаю писать" а). Грановскш всегда медлилъ, 
когда ему предстоялъ письменный трудъ. Ему была нужна жи
вая деятельность, и живое слово и наличные слушатели оста
вались для него всегда главными ея уелов1ями. Въ другомъ 
письме къ Григорьеву (18 января н. ст.) читаемъ: „Я все ра
ботаю надъ моею диссертащею о городахъ: матер1аловъ много, 
особливо для Гермати, но справиться съ ними трудно. Такая 
работа требуетъ годовъ, а не м-Ьсяцевъ. Впрочемъ,я не те
ряю отваги и приготовлю для диссертащи хотя отрывокъ. 
Остальное послъ. Я теперь сталъ совершенно юристомъ: чи
таю юридичесюя изслйдоватя о городскихъ правахъ, старые 
акты, грамоты и пр.". Вместе съ Н. В. Станкевичемъ Гра-
HOBCKifi нродолжалъ слушать уроки логики Вердера. 

Въ предшествующее лито Грановскш высказывалъ въ 
ПИСЬЙГБ къ друзьямъ изъ 1 Миш а) недовольство результатами, 
достигнутыми имъ пока въ защшяхъ философгою и намъре-
iiio продолжать ея изучетя въ Москве. „А необходимость фило
софш для меня, писалъ онъ, я часъ отъ часу бол'Ье и болЬе 
чувствую. Я теперь очень понимаю, что есть богатыя натуры, 
которыя вовсе не нуждаются въ философш: он^ переносятъ 
свое внутреннее единство на ВНЕШНИ! м1ръ, у меня наобо-
ротъ—я долженъ извив усвоить себъ внутреннее единство 
и соглает.е. Только по достиженш этой пили могу я сделать 
что-нибудь хорошее—по моимъ требовашямъ—для исторш". 
Уроки Вердера и беевды съ нимъ и Станкевичемъ о сис-
темахъ и вопросахъ философш, уяснивъ во многомъ воз-
:ip'huhi Грановского и разсьявъ его сомн'Ьшя, укрепили его 

') Письмо къ Григорьеву 29 декабря 1838, Борлинъ. 
2) Письмо къ Отаикшшчу и Неверову изъ ВЬны 16-го шля 1838 года. 
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нравственно, а дружеское участге Е. П. Фроловой пробуж
дало въ немъ доверенность къ собстьеннымъ силамъ. Въ 
письме его изъ Берлина къ двоюродной сестре (8 декабря 
1838 года) читаемъ: „J'ai rencontre ici des hommes, dont 
Tinfluence sur moi a ete grande et salutaire, sans lesquels je 
ne sais ce que je serais devenu- car c'est a eux que je dois 
les bases nouvelles de mon existence, ma foi en ravenir, en 
Dieu, en mes propres forces, qui etaient fort chancelantes а Гёро-
que de mon arrivee ici" *). 

Срокъ, назначенный для возвращешя Грановскаго въ 
Pocciro, уже приближался, а было много причинъ, по кото-
рымъ это возвращеше должно было возбуждать въ немъ не
радостное раздумье. Состоите его здоровья давно вселяло 
опасете въ друзьяхъ его, а онъ, по своему обыкновенно, не 
обращалъ на него особеннаго вниматя. Къ веснй 1839 года 
болезнь уложила его въ постель, которой онъ не могъ по
кинуть въ продолжении почти двухъ мйсяцевъ. Врачи опаса 
лись въ немъ развитая чахотки и требовали для него полнаго 
отдыха отъ занятш; они предсказывали ему невозможность, 
при состоянш его груди, читать лекцщ. Предстоящая необ
ходимость разлучиться съ друзьями была очень тяжела для 
него. Кромй того, онъ не зналъ какъ расплатиться съ дол
гами, сд/Ьлашшми въ Перлини а) и, напрасно ожидая помощи 
отъ отца, нолучалъ изнт.с/пн изъ Россш, которыя заставляли 
его думать, что продажа отцовскаго им4тя неизбежна. Въ 
письме къ сестрамъ онъ просилъ только о томъ, чтобы отъ 
этой продажи спасли его старую няню и слугъ, если бы это 

Ц Я встр-втилъ зд'всь людей, BjiaHie которыхъ на меня было велико 
и благотворно, безъ которыхъ не знаю что бы изъ меня иышло; потому что 
имъ обязанъ я новыми основами моего существовашя, въфой въ будущ
ность, въ Бога, въ мои собственныя силы, которая во время моего прибы-
т'ш сюда была очень шатка. 

2) Изъ переписки Грановскаго видно, что для этого ему нужно было 
2000 рублей ассигнациями. 
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даже стбило потери всего, что могло у нихъ остаться *). 
Еще въ январи, говоря сестрамъ о своемъ желанш свидеться 
съ ними, онъ писалъ: „Pour le reste de се qui m'attend dans 
ma patrie, j'ai plus d'apprehensions que d'esperances. Je ne 
sais si mon service ira bien, je ne sais comment je finirai des 
affaires fort graves pour moi,—en un mot, j 'ai devant moi un 
avenir plus qu'incertain.... Si Dieu benit le commencement de 
ma carriere (je parle de mon service) j'espere rendre quelques 

i services a mon pays. Du moins j'ai la volonte de bien faire" 2). 
Кроит, всвхъ другихъ опасетй и заботъ, на дуптЬ Гра-

новскаго лежало тяжелымъ бременемъ его отношен1е къ 
Н. В. А—ой. Три года прошло со времени ихъ разлуки, въ 
продолженш которой онъ ни разу не писалъ ей, соблюдая усло-
Bie, принятое обеими сторонами при разставанш. Всякая при
вязанность пускала въ сердце его так1е глубоше корни, 
что людямъ нужно было много времени и усюпй, а ему са
мому стбило тяжелой борьбы и страдатй, чтобы истребить 
ее. Чувство Граповскаго къ любимой дйвушк'Б не скоро по
тухло къ его сердц'Ь. Въ разлуке съ пою оно еще не разъ 
готово было загораться въ немъ съ новою силою, но по
средничество мнимыхъ друзей, ихъ клеветы и сплетни, кото-
рыя Вт. ихъ истинномъ св^тт, открылись Грановскому слиш-
комъ поздно, достигли своей пили. Грановдшй долженъ былъ 
накопец'ь признаться съ раскаятемъ и упрекомъ самому 
себй, что вт, его сердце уже не было любви. Лризнате это 
не осталось тайною и для Н. В — ы. Оно было принято ею 

х) Письмо къ сестрамъ, 10 шня, 1839. Зальцбруппъ. 
а) Относительно всего прочаго, что ожидаетъ меня въ отечеств*, у меня 

бол4в опасешй, Ч'БМЪ надеждъ. Я не знаю хорошо. сидеть моя служба, 
иг gпаю какъ я покончу очень важный для меня дТ,ла, — словомъ, предо 
иною 60Jrte, ч'1;\п, нев-Ьрное будущее..,. Если Богъ благословитъ начало 
моей карьеры (я говорю о своей служб*), я над'Ьюсь оказать некоторый 
услуги моему отечеству. По крайней лгЬр* во лнгЬ есть желаше доброй дея
тельности. Письмо къ сестрамъ I (13) января 1839, Берлинъ. 
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съ тою покорностш судьбъ, къ которой приготовлено было 
сердце, утомленное долгими сомнвтями и страданиями. „Онъ 
не виноватъ", говорила она. Незадолго до своего возвраще-
шя въ Роесш, Грановсгай пишетъ сестръ: „Les paroles d'elle 
que vous citez („онъ не виноватъ"), sont genereuses; mais je 
ne puis accepter cet acquirement. D'ailleurs elle se trompe 
elle-meme en croyant pouvoir me pardonner tout a fait. On 
ne pardonne que les torts, que Ton peut oublier. Peut - elle 
oublier les miens? Si je crains de revoir quelqu'un—c'est 
elle. Je ne saurais vous rendre compte de mes sentiments a cet 
egard, ma bonne amie. Nous en parlerons plus tard. Dans 
tous les cas j'expie cruellement ma faute; vous savez ce que 
j'ai souftert dans le temps de mon amour, maintenant ce sont 
les souvenirs et les remords qui me tourmentent, et qui exer-
cent une triste influence sur ma saute" '). Кружокъ друзей, 
жившихъ въ Берлине, разевался весною этого года. Фро-
ловъ и Невъровъ выъхали въ Pocciio. Больной Грановскш 
отправился въ ма^ лечиться въ Зальцбруннъ. Здъсь провелъ 
съ нимъ двъ- недгЬли Н. В. Станкевичъ. Въ Зальцбруннт», отъ
езжая въ Россш, Грановскш 13 шля въ послъдтй разъ 
простился съ своимъ другомъ, который скончался въ слъдую-
щемъ году въ Италш. Путегаеств1е свое, по совету медиковъ, 
Грановскш долженъ былъ Д'Ьлать съ величайшею осторож
ности, небольшими пороъздами и останавливаясь часто для 
отдыха. Онъ странно выполнилъ эти СОВЕТЫ: безъ отдыха 
и въ телътъ проскакалъ онъ отъ Варшавы на Шевъ до двт 

') Ея олова, приводимый въ письме твоемъ, великодушны, но я не 
могу принять этого оправдаш'я. Впрочемъ, она обманывается сама, думая, 
что можетъ вполне простить меня. Прощаютъ только таюя оокорблешя, 
которыя можно забыть. Можетъ ли она забыть мои?.... Если я боюсь сви
деться вновь съ к-вмъ нибудь, такъ это съ нею. Въ чувстве моемъ въ этомъ 
отношении я не yMfoo дать отчетъ теб^, мой добрый другъ. Мы поговоримъ 
объ этомъ ПОСТЕ. Во всякомъ случае я несу жестокое искунлете моей 
вины; ты знаешь все, что я выстрадалъ, когда любилъ; теперь воспомина-
шя и угрызетя совести терзаютъ меня и иодрываютъ мое здоровье. 
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ревни своей тетки въ Черниговской губернш. Проведя зд'Ьсь 
одни сутки, онъ опять въ телътъ" прискакалъ въ Погор'Ьлецъ, 
въ родную семью свою. Онъ находилъ, что тряска телъти 
произвела благоприятную перемену въ его здоровьи, хотя 
оно еще долго не возстановлялось вполнъч 
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Еще за границей Грановсюй часто порывался душою отъ 
книжныхъ 'заштй, отъ жизни созерцательной къ практиче
ской деятельности, туда, гдЪ-бы онъ стоялъ лицомъ къ лицу 
съ родною дМствительностш. Ботъ онъ наконецъ въ Poccin. 
Годы приготовлений и стремлений остались за шшъ, для него 
начинается подвигъ жизни. Съ м'Ьсяцъ времени онъ провелъ 
въ деревне отца, гд^ положеше родной семьи, разстройство 
дъ̂ лъ отца и друпя обстоятельства, о которыхъ скажемъ да-
л^е, глубоко смущали и печалили его. Грустный и все еще 
полу-больной, въ коштЬ августа онъ спешить изъ деревни 
въ Москву въ университетъ. 

Въ посл'Ьднемъ, со времени назначешя его нопечителемъ 
графа С. Г. Строганова, уже было несколько замйчатель-
ныхъ преподавателей, внесшихъ новое оживлеше въ М1ръ 
университетской науки. Большею частш съ 1835 года я кля
лись- въ Московски университетъ молодые профессора, гото
вившиеся на каеедры въ германскихъ университетах']». Между 
ними были не только ученые специалисты, но и люди много-
сторонняго образовашя; большинство изъ нихъ въ своемъ 
па,учномъ воспитанш испытало вл1яше движен1я философ
ской мысли въ Германш тридцатыхъ годовъ. Новые профес
сора были слушателями и учениками Бёка, Риттера, Са
тин.и, Эйхгорна, Раумера, Ранке и другихъ, но мнопе изъ 
них!, слушали также философсюя лекцш еще самого Гегели 
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или учениковъ его, Ганса, Мишеле и другихъ. Молодые уче
ные были одушевлены вирою въ благотворную силу науки 
и надеялись воспитать въ юномъ поколыши слушателей ра-
зумныхъ и преданныхъ деятелей русскаго государства и об
щества. Замечательнейшими изъ профессоровъ въ юриди-
ческомъ факультете были П. Г. Редкинъ и Н. И. Крыловъ, 
а въ историко - филологическомъ Чивилевъ и Крюковъ. По-
следншеще до отправления за границу окончилъ свое филоло
гическое образоваше въ Дерпт^; за границею онъ иоиолнилъ 
его изучешемъ философш и исторш. Профессоръ римской ли
тературы, Крюковъ былъ также и предшественникомъ Гра-
новскаго на исторической каеедръ Московскаго университета. 
Съ 1837 года, кроме филологическихъ чтенШ, онъ читалъ 
также курсъ древней исторш. Ученый и блестящш профес
соръ пользовался не только сочувств1емъ слушателей, но 
былъ встреченъ также внимашемъ и уважешемъ московскаго 
литературнаго и светскаго общества. 

Грановскш вскоре сблизился съ молодыми своими 'това
рищами, но въ университете были профессора, недоброже
лательно встречавгше новыхъ преподавателей. Между послед
ними былъ особенно заметенъ профессоръ русской словесно
сти и деканъ историко-филологическаго факультета, И. И. Да-
выдовъ. Грановскш предчувствовалъ свои будушдя отношетя 
къ подобнымъ людямъ. Чрезъ несколько дней по пр1езде въ 
Москву (1 сентября 1839 года) онъ писалъ своимъ сестрамъ: 
„J'ai recu an tres bon accueil de la part de mes chefs et'colle-
u,ues, mais j'en sais assez pour ne pas trop compter la-dessus" '). 

12 сентября ГрановскШ долженъ былъ начать чтеше сво
его историческаго курса. Грудь его была все еще .очень слаба, 
и din, опасался, что его голосъ будетъ певнятенъ аудито-
1 >i11. Опасвн1я были не напрасны: более 250 слушателей яви-

') И in тротил i. очень xopomifi пршмъ со отороны моихъ начальниковъ 
и товарищей, ни Я понимаю на столько, чтобы не слишкомъ на 'это по
лагаться-



— 95 — 

лись на его вступительную лекщю; видъ этой толпы смутилъ 
его, въ теченш десяти минуть онъ не могъ произнести ни 
слова; все сказанное имъ зат^мъ слышали только весьма не-
мнопе; однакожъ послт> н'Ьсколькихъ лекщй живое сочувств1е 
студентовъ было вполне на стороне преподавателя, а самъ 
онъ уже овлад'Ьлъ спокойств1емъ, измт.нивцшмъ ему при пер
вой лекщй. Припоминая свой дебютъ и шутя надъ самимъ 
собою, онъ уже въ концъ- того мъсяца, въ которомъ началъ 
чтете лекщй, писалъ своей кузинй: „Aussi quels progres ai-je 
fait depuis mon debut. Je suis devenu presque aussi impudent, 
que j'etais timide alors. Je debite avec le plus grand sang
froid du monde tout ce qui me passe par la tete; je dis du mal 
des gens qui valaient cent fois mieux que moi, en un mot je 
fais entendre а той auditoire, que tous les savants anciens et 
modernes, n'en savaient pasgrand'chose, a IV.vcepl.ion, peut-еЧге, 
d'un seul, que je ne veux pas nommer par modestie. Je dis 
tout cela sans rougir. CVst la meilleure maniere de se faire 
une reputation ici-bas. Plaisanterie a part, mon aimable cou-
sine, je m'etonne moi т ё т е de Taplomb, que j 'ai acquis en 
si peu de temps10 г). Въ такомъ удивлеши своей отвагЬ вы
сказывалось признаше Грановскаго въ свойственной ему ро
бости; въ первыя минуты его появлешя въ обществе или 
предъ многочисленными слушателями въ немъ всегда было 
заметно некоторое смущешо.-—Въ ноябри Грановскш писалъ 
своему другу Н. В. Станкевичу: „Университетсюя дЬла мои 

*) А каые успехи сд'Ьлалъ я со времени моего дебюта. Я сд'Ьлалоя ваг-
лымъ почти на столько, на сколько былъ тогда робокъ. Я разсказываю съ 
величайшимъ спокойсттаемъ все, что мнъ- приходить въ голоиу, я порочу 
людей, которые были во сто разъ лучше меня, словомъ, я даю понять мо-
имъ слушателямъ, что вс4 ученые, древше и новые, знали очень мало, за 
исключешемъ, можетъ - быть, одного, котораго я не желаю называть изъ 
скромности. Все это я говорю не краенвя. Это— лучшш способъ составить 
ce6i5 репутащю въ этомъ Mip-fe. Но не шутя, любезная кузина, я удивляюсь 
самъ смелости, прюбр-втенной мною въ такое короткое время.—Письмо къ 
кузин* отъ 28 сентября 1839 г. 

http://IV.vcepl.ion
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идутъ пока очень хорошо. Я читаю среднюю исторйо, два 
курса: одинъ для юристовъ, другой для филологовъ; всего 
6 часовъ въ недЬлю. Работы ужасно много, бол'Ье нежели 
думалъ. Круглымъ числомъ я занимаюсь по 10 часовъ въ 
сутки, иногда приходится и бол'Ье. Польза отъ этого постоян-
наго, упрямаго труда (какого я до сихъ поръ еще не зналъ) 
очень велика: я учусь съ каждымъ днемъ. Только теперь на
чинаю понимать исторш въ связи. Студенты мною довольны, 
а я ими—еще болЬе..." За тЬмъ, сообщивъ Станкевичу о своей 
первой лекцш въ большой аудиторш, среди которой пропа-
далъ его голосъ, онъ пишетъ далЬе: „МнЬ дали другую ауди
торш. На слЬдующей лекцш я уже былъ спокоенъ; теперь 
свыкся совершенно. Голосъ мой слабъ отъ природы, и этому 
помочь нельзя. ЗатомнЬ весело—признаюсь, братъ—смотрЬть 
на студентовъ, сидящихъ на ступеняхъ моей каеедры или на 
стульяхъ кругомъ, чтобы лучше слышать и записывать. Я 
очень знаю, что еще не стою этого внимашя; вижу ясно всЬ 
недостатки—и чувствую рЬшительпую невозможность читать 
от ->томъ году иначе. ЗдЬсь рЬчь идетъ но о способ'!; изложе-
шя, а о расположены! частей предмета. Между ними нЬтъ 
соразмЬрности: многое прочтешь слишкомъ подробно, другое 
кратко—самъ не знаешь, какъ быть. КраснорЬч1е мое тебЬ из
вестно, слЬдовательно тебяудивитъ, что я читаю не по тетради, 
а по подробному конспекту. Иначе никакъ нельзя. Самое луч
шее приходитъ въ голову уже во время чтещя. При изло
жении я имЬю въ виду пока только одно — самую большую 
простоту, естественность, и избегаю всякихъ фразъ. Даже 
тогда, когда разсказъ въ самомъ дЬлЬ возьметъ меня за душу, 
и стараюсь охолодить себя и говорить по прежнему: теперь 
ми!; еще опасно пускаться въ блестяшдя имнровизащи. ВмЬ-
сто того, чтобы увлечь, я могу просто насмЬшить. Иногда— 
п очень часто — рЬчь моя очень запутана; слова приходятъ 
какъ-бы вслЬдсте мучительнаго внутренняго процесса—но 
что-же делать? Усерд]я много, авось будетъ и успЬхъ". 
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Время, когда Грановскш вступилъ на каеедру, было в.о 
многомъ не похоже на теперешнее. Апатическое спокойств1е 
царило въ массв русскаго общества, которому не было до
ступа ни къ какимъ общественнымъ д'Ьламъ и заботамъ. Ни 
обстоятельства, ни правительство не вызывали и не допускали 
въ немъ никакого движешя, не тревожили его никакими пе
ременами, не занимали никакими вопросами. Жизнь рус
скаго общества текла тогда неслъшшо и невидно. За то 
отсутств1е общественныхъ интересовъ, даже внйшняго дви
жешя, сильнее сосредоточивало внимаше образованная мень
шинства на умственныхъ, литературныхъ и зстетическихъ ин-
тересахъ. Слово науки, умная или живая статья въ журнале, 
удачная повесть, поэтическое стихотвореше были важньшъ, 
серьезнымъ явлешемъ для этой части русскаго общества,. При 
строгости цензуры мысль, углубляясь въ самое себя, искала 
и находила себ-Ь скромное, но достойное выражеМе, сильное 
собственной силой, безъ громкихъ фразъ, безъ задорнаго 
крика, безъ легкомысленной болтовни. Не всегда досказанная, 
затаенная, она влекла къ себт, не дерзостью, а искренности». 
Въ тридцатыхъ годахъ, когда замолкла светлая поэз1я Пуш
кина, изгнаше Лермонтова не помешало ему пить свои гордо-
тоскливыя ITBCHH. Отсутств1е правды и смысла въ оффищаль-
ныхъ слояхъ совремепнаго общества было художественно 
представлено гошалышмъ комикомъ, создавшимъ „Ревизора". 
Литературная критика Б'Ьлипскаго будила въ читателяхъ эсто-
тическгй смыслъ и живое нравственное чувство. Народная 
русская пъ*сня въ поэзш Кольцова, а русская молодш въ 
музыке Глинки стремились къ художественному развит!ю. 
Даже въ сферЬ пластическаго искусства, гд'Ь нечего было 
ждать при отсутствж исторической подготовки, нредашя и 
школы, явился однако же блестяпцй талантъ Брюлова. Въ 
эти-то годы, когда пробуждающееся сознаше лучшей части 
русскаго общества проявлялось, по преимуществу, въ сферй 
изящной литературы и искусства, прибыли въ Московски 

Т. Н. ГРАНОВСК1Й. Ч 
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университетъ молодые профессора изъ Германш; въ это же 
время вступилъ на каеедру всеобщей исторш Грановскш. 
Его талантъ не могъ тогда не привлечь къ себтз внимашя 
не только слушателей, но и образовапп-вйшей части москов-
скаго общества. Въ городе, какъ видно изъ переписки Гра-
новскаго, скоро начались толки о немъ. „J'ai debute dans 
ma nouvelle carriere, писалъ онъ 28 сент. 1839 г. Jusqu'a 
present cela va assez bien, j'ai deja une espece de reputation, 
c'est-a-dire, qu'il у a beaueoup de personnes, qui me font 
l'honneur de parler de moi tant en bien, qu'en mal. Je ne 
veux pas YOUS faire un mensonge en disant que je ne me soucie 
ni de l'un, nidel'autre. Ma vanite en est un peu flattee ou blessee 
selon les cas, mais je tache d'etre aussi indifferent que possible, 
aim de ne pas donner dans un travers. Je sais bien, que ce 
qu'on approuve en moi cette annee, sera bMme l'annee pro-
chaine et qu'il me faut avancer ou reculer. Voila pourquoi je 
travaille comme un malheureux" '). Послъ' четырехъ мъхя-
цевъ отъ начала своего нрофессорскаго поприща Гранов-
ск1й писалъ фролоиымъ (4 января 1840 г.): „Въ зд'пшнемъ 
хоротемъ обществе теперь мода на ученость, дамы говорятъ 
объ исторш и философш съ цитатами, а такъ какъ я слыву 
очень ученымъ человълсомъ, то и получаю часто приглашетя, 
за которыя благодарю, оправдываясь заняиями. Недавно мнв 
предложили читать курсъ исторш для дамъ. Я отказался такъ, 
что вперодъ но нредложатъ. У меня н'Ьтъ вовсе охоты разго-

х) Я выступилъ на свое новое поприще. Покуда- д^ло идетъ недурно', 
Я уже им'вю некоторую известность; это значить, что ость много людей, 
которые д'влаютъ MHIS честь, говоря обо мнт. съ похвалою или норицатемъ. 
il in: хочу солгать передъ Вами, сказавши что не забочусь ни о томъ, ни 
о фугомъ, Мое Т1цеслав1е при этомъ, смотря по обстоятельствамъ, бываетъ 
Польщено или задТ/го, но я стараюсь, сколько возможно, быть равнодуш-
НЫМЪ, чтобы не впасть въ ошибку. Я увъфенъ, что то, что хвалятъ во мн-6 
въ 111л 1 L i.11111<• \11> году, будутъ порицать'ВЪ будущемъ и что я долженъ или 
идти впврвДЪ или пятиться назадъ. Вотъ почему я работаю, какъ жалкш 
б'БДНЯКЪ,—ПИСЬМО in. Герито. 
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нять скуку и забавлять праздность этого народа". Въ томъ-
же письме встр'Ьчаемъ сл'вдуюнця строки, характеризующая 
современное русское общество и университетъ: „Окружа
ющее меня зд'всь—нерадостно. Въ университета у насъ есть 
движете впередъ, жизнь, но въ этой жизни есть что-то искус
ственное. Студенты занимаются хорошо, пока не кончили 
курса; по выходе изъ университета лучше изъ нихъ, те, кото
рые подавали наиболее надеждъ,пошлгвютъ и теряютъ у ч а т е 
къ наукЬ и ко всему, что выходить изъ круга такъ-называ-
емыхъ положительныхъ интересовъ. Ихъ губитъ матер1ализмъ 
и безнравственное равнодунпе нашего общества. Вотъ по
чему университетская - жизнь мне кажется искусственною, 
оторванною отъ остальнаго русскаго быта. Между профес
сорами есть отличные люди, и некоторые предметы читаются 
такъ, какъ въ лучншхъ ггЪмоцкихъ уиинсрситетахъ. Я не 
преувеличиваю. 

Шесть часовъ въ неделю ГрановскШ посвящалъ на лек-
щи въ университете. Дома, за чтешемъ и подготовкою лек-
щй, онъ работалъ по 12 часовъ въ сутки. Онъ старался из
бегать, хотя не всегда успешно, траты времени на знаком
ства и поевщешя, что возбуждало противъ него обвйнешя 
въ невежливости. „,Je suis reduit a une vie de travail—et on 
veut, que je fasse encore dee visites, писалъ онъ сестре въ 
конце сентября 1839 года. C'est une drole de ville que Mos-
cou: les gens croient, qu'on n'a rien de mieux a faire, que d<̂  
causer avec eux" '). Всегда готовый на участае, на помощь, 
на советы людямъ, Грановскш не могъ защититься отъ мпо-
гихъ посещешй, нарушавшихъ его труды; ночью наверсты-
валъ онъ часы, похищенные у его трудовъ дномъ. Въ письме 
кузине, жалуясь на недосугъ и усталость, онъ писалъ: «Avec 
tout cela, a vous dire la verite, je m'accommode assez bien de 

!) Я обязанъ вести трудовую жизнь, а отъ меня хотятъ, чтобы я еще 
д*лалъ визиты. Странный городъ эта Москва: люди зд'всь думаютъ, что для 
васъ н'втъ лучшаго д-вла, какъ беевдовать съ ними. 

7* 
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mon etat actuel. Ciette activite continuelle a son c6te agreable, 
et tout en maudissant mes occupations, j'aurais ete tres mal-
heureux, si on me les enlevait" 1). Въ декабре Грановскш 
кончилъ первую половину своего курса и желалъ провести 
наступивнпе праздники въ деревн-в съ своими сестрами, но 
еще не было саннаго пути, да не было и шубы у молодаго 
ученаго. Ъхать вътелъгв и въ шинели^ при своемъ разстроен-
номъ здоровьи, онъ не могъ. Пришлось оставаться въМосквъ, 
гд-Ь около этого времени въ университете возникли, какъ 
видно изъ его писемъ, катая-то интриги противъ него. Уже 
въ декабръ, упоминая въ письме къ кузинв, что безъ своего 
ведома и желашя прювр^лъ въ университете враговъ, Гра-
новскгй писалъ: „Parmi nos vieux professeurs il у en a, qui 
font le irial par principe, qui se croient obliges de nuire a tout 
jeune homme, qui entre dans ia carriere sans solliciter leur 
protection ou du moins leur amitie. Comme je n'ai besoin ni 
de l'une, ni de l'autre, je dois bien me tenir sur mes gardes, 
autrement je puis m'attirer des desagrements a chaque instant. 
Puis il у a, beaucoup d'autres iaconvenients dans notre etat. 
Ce seruit trop long d(i vous en parler. A tout prendre je crois 
que ce, qui m'arrive, est pour le mieux: il у a en moi un me
lange de paresse et d'opiniatrete qui fait, que les obstacles, que 
je rencontre, ne font que me donner plus d'energie; sans eux 
je me serais, peut-ёЧге, endormi" 2), 17 января онъ пишетъ 

*) И при вссмъ этом'ь, сказать по правде, я мирюсь легко съ моимъ 
настоящимъ положешемъ. Эта безпрерывная деятельность им'Ьетъ свою 
пр1ятную сторону, и хоть я проклинаю свои заняия, но былъ - бы очень 
мссчастлийъ, еслибъ меня лишили ихъ. 28 сентября 1839 года. 

*) Между нашими старыми профессорами есть таше, которые дтааютъ 
8Л0 по принципу, которые считаютъ своею обязанностью вредить всякому 
молодому челои^ку, начинающему поприще, не домогаясь ихъ покровитель
ства ".HI но крайней Mtpi ихъ дружбы. А какъ я не нуждаюсь ни въ 
толп., пи ВЪ другомъ, то долженъ быть всегда на стороже; иначе я во вся
кую минуту могу навлечь на себя непр1ятность. Ером* того, есть много 
другихъ неудоботвъ ВЪ нашемъ положенш. Говорить Вамъ объ нихъ было 
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сестрамъ: „Je suis plus accable de travail que jamais; au 
lieu de six lemons par semaine j'en ai maintenant neuf. J'ai 
ete force d'accepter cette augmentation de peine.... И у a a 
l'universite des gens, qui me veulent du mal.... Et puis ces 
chicaneries, auxquelles j'ai ete expose".... *). Въ другомъ 
письме Грановскаго къ сестре (28 янв. 1840) читаемъ: „On 
me fait travailler, comme un cheval-, on me fait des compli
ments sur la maniere dont je ni'acquitte de ma tache, et on 
me refuse tout ce que je demande a mon tour. Entre autre 
j'ai perdu, je ne sais pourquoi, environ mille roubles, que je 
devais recevoir de la couronne. C'est quelque chose dans mes 
circonstances actuelles, quand je n'ai que 3000 par an; mais 
la perte de l'argent ne me ferait pas autant de peine, s'il n'y 
avait pas en meme temps une violation de mes droits les plus 
sacres J'aimemieux perdre ma place, qu'fitrelejouet des cap
rices de qui que ce soit" Грановскш сожал'Ьлъ, что обязан
ности его къ семьи, заботы о судьбе сестеръ удерживали его 
отъ слишкомъ ръгшительныхъ переговоровъ съ начальствомъ— 
„Dans tous les cas, прибавлялъ онъ, je ne cederai point, et 
si Ton continue a me faire des chicaneries, je leur dirai la 
verite toute pure. C'est difficile de hitter avec ses chefs, 
du moins je leur ferai entendre la voix d'un konnete homme: 
cela ne leur arrive pas souvent" a). Въ письме Грановскаго 

бы слишкомъ длинно. При воемъ этомъ я думаю, что все испытываемое 
мною — къ лучшему: во ми* есть см^сь лености и упрямства, вол4Д0ТВ1в 
которой встр-Бчаюнцяся Mirli iipeiuiTCTBifl придаютъ мн'Ь только СюлЫ; внер-
пи; безъ нихъ я, можетъ быть, заснулъ-бы.—Письмо къ кузин* li) декабря 
1839 года. 

') Я обремененъ работою болгве, ч-вмъ когда нибудь; вм-всто шести лек-
Ц1Й въ неделю у меня теперь ихъ девять. Я былъ ньшужденъ согласиться 
на это увеличеше труда Въ университет* есть люди, желаюшде мн'Ь 
вредить И сверхъ того какимъ нридиркамъ я подвергался!... 

2) Меня заставляютъ работать, какъ лошадь, меня поздравляютъ оъ 
тЪмъ, какъ я исполняю свою задачу, и мн* отказываютъ во всемъ, чего я 
требую въ свою очередь. Между прочимъ я лишился, не знаю почему, почти 
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къ фроловымъ (4 анв. 1840) читаемъ: „Вы не повторите, 
катя горьюя минуты бываютъ въ моей настоящей жизни. 
Я не могу вамъ писать обо всемъ теперь; когда нибудь послтз. 
Я не даромъ любилъ Берлинъ: тамъ прошли лучппе годы 
мои". Люди, надт>явш1еся на всякаго рода уступчивость со 
стороны Грановскаго, разсчитывая на мягкость и снисходи
тельность его характера, очень ошибались, не замечая, что въ 
немъ было вм'вст'Б и много независимости; при случай онъ 
не оставлялъ ихъ въ заблуждешн на этотъ счетъ. Только 

. весною успокоился Грановскгй отъ встретившихся непргят-
ностей, и, какъ узнаемъ изъ письма его кузинЬ г), отстоялъ 
свои права по службе. 

Оставаясь въ Москве во время зимней вакащи, свобод
ный отъ лекщй и раздраженный непр1ятностями, встр^чен-

. ными имъ въ среди университета, Грановскгй искалъ раз-
сЬяшй. Онъ писалъ кузинтз (19 дек. 1839), что по неволе 
остается въ Москвй, что вместо того, чтобъ провести НЕ
СКОЛЬКО недель съ своими сестрами, онъ осужденъ на несно
сные визиты. „Et puis, продолжалъ онъ, vons не sauriez vous 
fairs une idee de la terrible hospitalite qui regne ici: iigurez-
VOU8, que malgre ma vie d'liermite j'ai deja une foule de eon-
naissances, eu grande partie assez peu interessantes" 2J. Гра-

тыеячи рублей, которую-долженъ былъ получить отъ казны. Это не без
делица въ настолщихъ моихъ обстоятельотвахъ, когда я получаю только 
3000 въ годъ (асе); но лишеше денегъ не оскорбило-бы меня такъ, еелибъ 
вм'вст'Б съ этимъ не были нарушены мои священн'Ьигшя права Я ско
рее готовъ потерять MISCTO, чг1;мъ быть игрушкою кого-бы то пи было 
Во иг.якомъ случаъ я не уступлю, и если будутъ продолжать д'Ьлать мн* 
медОЧНЫЯ непр1ятности, я выскажу имъ правду на чистоту Трудно бо
ротым! с/1, начальниками, но по крайней MTspt я заставлю ихъ услышать 
годооъ чеотнаго челов-вка: имъ не часто это случается. 

h 0и. письмо кузин* 9 мая 1840. 
'') Загкмъ Вы не можете составить себ'Ь понятае о страшномъ госте-

npiHMcTiit,, господствующем^ зд'Ьсь: представьте себ'Ь, что, несмотря на 
мою затворническою .жизнь, у меня множество знакомствъ, большею частью 
весьма мало интересных!,. 
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новскш началъ часто появляться въ свйтскомь обществе 
Москвы, но находилъ, что оно не разс4иваетъ его, а утом-
ляетъ. Въ одномъ изъ писемъ онъ упоминаетъ, что его то-
варищъ профессоръ Р'Ьдкинъ впалъ въ совершенный сплинъ 
и что самъ онъ избавленъ отъ него только тЪмъ, что часто 
слушаетъ прекрасную музыку. Въ другомъ писыгЬ къ се-
страмъ (январь 1840) читаемъ: „Je passe mes fetes d'une 
maniere assez bruyante et dissipee sans m'amuser. Je vais beau-
coup dans le monde, mais ce monde de Moscou n'est rien inoins, 
qu'agreable- Dans quelques jours je me renferme dans mon 
hermitage et je me'remets au travail. N'allez pas croire, que 
cet ennui me soit particuliei", c'est un sentiment commun a 
presque tous les jeunes gens, que je connais: il у en a qui se 
marient uniquement pour ne pas s'ennuyer" '). Поели вы. 
•вздовъ, частыхъ танцевъ на балахъ, и шумныхъ раэсъянГй 
Грановсшй снова принялся за трудч,; ничто одпакожъ но 
спасло его отъ овлад'Ьвшаго имъ сплина. Почти на два ме
сяца прерывается его обычная переписка съ сестрами и ку
зиной, и только позднее, ВМ^СТ/Б СЪ извинешемъ передъ по
следней въ долгомъ молчанш, вырвалось у него признаше, 
что оно было невольное. Онъ иисалъ кузшгв (16 апр. 1840): 
„Je vous desire de tout mon coeur, ma bonne cousine, de ne 
jamais avoir de ces moments d'abattement moral, quand Tame 
froissee par les laolmtes, les injustices et les bassesses, se rep-
lie sur elle-meme et reste eugourdie et froide. II n'y a rien 
de plus penible, que ces moments, et j'en ai eu beaucoup de« 
puis le mois de Janvier. Que pouvais-je vous dire alore? La 

>) Я провожу мои праздники довольно шумно и разсЬшпо, хотя не 
весело. Я много вы-взжаю въ свътъ, но московскш св'Ьтъ всего мен'Ье пред-
ставляетъ щлятнаго. На дняхъ я опять запираюсь въ свое отшельничество 
и сно.ва принимаюсь за работу. Не думайте, чтобы скука была моей осо-
бенностпо; это чувство общее почти вевмъ молодымъ людямъ, которыхъ я 
знаю; между ними есть тавде, которые женятся единственно для того, чтобы 
не скучать.—Письмо къ сестрамъ янв. 1840. 
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тёше raisonfit que mes soeurs resterent deux mois sans rien 
savoir de ce qui se passait avec moi" 4), 

Переписка Грановскаго даетъ намъ возможность узнать 
знакомства и связи, которыя образовались у него въ Москве 
зимою этого года. Съ кружкомъ приятелей II. В. Станкевича 
ознакомился Грановсюй у В. П. Боткина. Ближе всЬхъ со
шелся Грановсюй съ самимъ Васил1емъ Петровичемъ, и 
скоро бесъда съ нимъ сделалась для него необходимостш. 
.Чд/Ьсь встр'Ьчалъ Грановскш Н. X. Кетчера, съ которымъ 
сдружился позднее еще болъе, Б'Ьлинскаго, М. П. Каткова, 
М. А. Бакунина. Въ Каткове Грановскш признавалъ чело
века съ дароватями, но сухаго и самолюбиваго до крайности; 
ихъ знакомство никогда и въ послъдствш не имъло характера 
близкихъ или дружественныхъ отношенш. Бакунинъ произвелъ 
на Грановскаго сильное впечатлите своимъ умомъ и спекуля-
втивными способностями „Вънаукъ, писалъ Грановскш Стан-
кеичу (18 февраля 1840 г.), онъ можетъ совершить великое, 
но въ сферахъ деятельной жизни онъ никуда не годится. 
Для него нътъ субъектовъ, а все объекты". Умъ и дарови
тость Бакунина не заслонили въ впочатлъшяхъ Грановскаго 
другихъ, отрицательныхъ сторонъ его личности. Въ письме 
къ Неверову (отъ 19 поля 1840 г.) онъ уже говорить: „стран
ный человъкъ этотъ Бакунинъ: уменъ, какъ немнопе, съ глу-
бокимъ интересомъ къ науки, и безъ всякихъ нравственныхъ 
убежденш. Въ первый разъ встречаю такое чудовищное со-
здаше. Пока его не знаешь вблизи, съ нимъ пр1ятно и даже 
полезно говорить—но при болъе короткомъ знакомстве съ 

'I И отъ всего сердца желаю Вамъ, моя добрая кузина, никогда не 
пн т . ii;vi, минутъ нравственной усталости, когда душа, оскорбленная 
ПОДЛООТЯНи, несправедливостями и низостями, сосредоточивается сама въ 
• '••а и дчишотоя оЦ'Ьнен'Ьлою и холодною. 1№п. ничего тягостнее такихъ 
минуть, ;i у иеня см, января мтзсяца было ихъ много. Что могъ я сказать 
Вамъ Тогда? По ТОЙ-же причинт. мои сестры въ продолженш двухъ мтзся-
цсвч, ее Внали ничего и томъ, что со мной дТ.лалось.—Письмо къ кузин-в 
16 аир. 1840 m i l . 
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нимъ становится тяжело—unheimlich какъ-то". Лътомъ 1840 
года Бакунинъ уъхалъ изъ Россш и отношеюя его съ Гра-
новскимъ прекратились навсегда. Иванъ Петровичъ Ключни-
ковъ, о которомъ также упоминаетъ Грановскш въ письмахъ 
къ Станкевичу въ числи лицъ, посъщавшихъ В. П. Боткина, 
былъ одинъ изъ людей, близкихъ Николаю Станкевичу. Это 
былъ умный и очень остроумный человтжъ, обладавший осно
вательными познатями въ всеобщей и русской исторш. Гра-
новсйй старался побудить его къ трудамъ по исторш и къ 
ириготовдешю на каеедру этой науки въ университете. Нерв
ные недуги и ипохондрш, овладевшая Ключниковымъ, делали 
напрасными старашя Грановскаго. Болезненность и внутрен-
нш разладъ Ключникова делали его мало способнымъ къ об-
meniio съ людьми и къ участш въ общихъ инторосахъ. Онъ 
удалился въ деревню, гд-Ь нрожилъ въ одиночестве до смерти 
въ глубокой старости '). 

„Знакомство у меня очень большое и разнообразное по мнъ-
тямъ и образу мысли людей, писалъ Грановскш Фроловымъ 
(4-го янв. 1840). Кром-в профессорскаго кружка и Боткина, 
у котораго собирается бывшее общество Станкевича: Бълин-
скШ (который уже уъхалъ въ Петербургъ), Бакунинъ и др., я 
чаще всЬхъ вижу Кир'вовскихъ. Очень умные и замечатель
ные люди. Съ ихъ убеждениями невозможно согласиться, но 
у нихъ по крайней мере ость глубокое учасэте, знаще и 
логика. Мы не сходимся близко, но я ихъ отъ души ува
жаю Познакомился также съ Чаадаевымъ От, могъ-
бы быть по уму очень зам'Ьчательнымъ челов-Ькомъ, по его 
погубило самолюб1е, доходящее до смт>шныхъ глупостей". 
НЕСКОЛЬКО недель ранее онъ писалъ Н. В. Станкевичу (27 
ноября 1839 г.): „бываю довольно часто у Киръевскихъ...... 
Ты не можешь себе вообразить какая у этихъ людей фило-

!) Въ журналахъ сороковыхъ годовъ появлялись стихотворешя Ключ
никова съ подписью 9.—И. II. Ключниковъ скончался въ феврале 1895 годи. 
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софхя. Главный ихъ положенья: Западъ сгнилъ, и отъ него 
уже не можетъ быть ничего; русская истор1я испорчена Пет-
ромъ. Мы оторваны насильственно отъ роднаго историческаго 
основатя и живемъ на удачу; единственная выгода нашей 
современной жизни состоитъ въ возможности безпристрастно 
наблюдать чужую историю; это даже наше назначете въ бу-
дущемъ; вся мудрость человеческая истощена въ творошяхъ 
св. отцевъ греческой церкви, писавшихъ посл'Ь отд-влешн 
отъ западной. Ихъ нужно только изучать: дополнять нечего; 
все сказано. Гегеля упрекаютъ въ неуваженш къ фактамъ. 
КиреевскШ говорить эти вещи въ прозе, Хомяковъ въ сти-
хахъ. Досадно то, что они портятъ студентовъ: вокругъ 
нихъ собирается много хорошей молодежи и впиваютъ эти 
прекрасныя идеи... Славянсшй патр1отизмъ здесь теперь 
ужасно господствуетъ: я съ каеедры возстаю противъ него, 
разумеется не выходя изъ нределовъ моего предмета, за что 
меня упрекаютъ въ пристрастш къ немцамъ. Дело идетъ не 
о 1г1»мп,а\ъ, а о Петре, котораго здесь не понимаютъ, и не
благодарны къ нему11... Позднее опъ иисалъ о брап.нхъ Ки-
рЬевскихъ (Иване и Петре Басильевичахъ) къ Неверову 
(18 ноля 1840): „Я отъ всей души уважаю этихъ людей, не
смотря на совершенную противуположность нашихъ убежде-
Hifi. Бъ нихъ такъ много святости, прямоты, веры, какъ я 
еще не вндалъ ни въ комъ. Жаль только, что богатые дары 
природы и сведешя, редйя не только въ Россги, но и везде, 
гибнутъ въ нихъ безъ всякой пользы для общества. Они бе-
гутъ отъ всякой деятельности. Петръ, того и гляди, пойдетъ 
въ монахи". 

У Киреевскихъ Гра-новскш бывалъ каждую середу и 
встрвчалъ здесь не многолюдное, но интересное общество 
образов&вныхъ людей. Здесь нередко читались литератур-
111ЛН НОВОСТИ, ,,.1'ai aussi lu deux articles, que j'ai ecrits en 
quelques heuree, epargnees a mes travaux ordinaires....... 
O'etait тете. I,i seule societe, que je voyais pendant tout le 



temps de mon spleen" l), писалъ Грановскш кузине, говоря 
о вечерахъ, проводимыхъ имъ у Кир'Ьевскихъ. Изъ людей про-
фессорскаго кружка ближе всвхъ Грановскому были въ это 
время Крюковъ и Р. Посл'Ьдтй давалъ Грановскому полез
ные советы по служебнымъ отношетямъ и дтзламъ въ уни
верситете, советы, безъ которыхъ, какъ признавался Гранов-
сюй, у него было-бы еще болъе враговъ, ч'Ьмъ сколько онъ ихъ 
им-влъ уже. Въ характере Р. были симпатичныя Грановскому 
черты: „A treute ans passes, писалъ онъ о немъ, il est reste 
enfant de coeur, ce qui le fait aimer de tons ceux, qui le con-
naissent de pres et le rend quelquefois ridicule aux yeux des 
suts" 2). Въ письме къ II. В. Станкевичу (26 нояб. 1839 г.) 
ГрановскШ говорить: „Между профессорами я, разумеется, 
сошелся ближе всего съ молодыми, особливо съ Р'Ьдкииымъ 
и Крюковымъ.... Съ этими двумя я друженъ; съ прочими хо-
рошъ.... Изъ стариковъ мне всего более понравились Каче-
новсшй и Перевощиковъ, которые въ свою очередь хороши 
ко мне.... Съ Давыдовымъ, Погодинымъ и проч. на тонкой 
галантерейности".—Со многими изъ московскихъ друзей и. 
пр1ятелей Н. В. Станкевича Грановскш былъ хорошо зна
комь, но не сходился съ ними во мнетяхъ. принятыхъ иными 
изъ нихъ подъ вл1яшомъ неправильно понятыхъ идей Гегеля. 
На пошшя и убЬждошя этого кружка оказывалъ тогда силь
ное вл1яшо Бакунинъ. Не изучивъ систему Гегеля въ ИБЛОМЪ, 
знакомый только съ ся частями, онъ делалъ изъ нея невсегда 
верные выводы. Философсюя фразы, отрывочно взятый, какъ 
наприм^ръ: „все действительное разумно", приводили его къ 
ошибочнымъ мнвшямъ и приложетямъ. Подобныя фразы вели 

*) Я также читалъ ДВ-Б статьи, написанныя мною въ пемнопе часы, сво
бодные отъ обычныхътрудовъ моихъ....Эт.обылодаже единственное общество, 
которое я пос-Ьщалъ во время моего сплина.—Письмо кузин* 16 апрвля 1840. 

2) Перестуиивъ за тридцать лътъ, онъ остался ребенкомъ, что застав-
ляетъ любить его всвхъ, кто знаетъ его близко, и Д'Ьлаетъ его иногда 
СМ'БШНЫМЪ въ глазахъ глупцовъ.—Письмо къ еестрамъ янв. 1840. 
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людей, принимавшихъ ихъ за истины, къ пассивному отно
шение къ действительности, къ признанно разумности во вся-
комъ временномъ явлены, какого-бы свойства оно ни было. 
Въ этомъ отношенш особенно далеко шелъ Б^линскш по 
свойству своей увлекающейся и страстной природы *). Такое 
направлеше, выразившееся скоро въ нвкоторыхъ изъ статей 
1И;лппскаго (Бородинская годовщина, Менцель, и др.), не 
могло встречать сочувств1е въ Грановскомъ. Несколько позд-
lihe онъ писалъ Я. М. Неверову (19 ноля 1840): „Помнишь, 
кавдя гадк!я статьи напечаталъ Б^линскш о Бородине и т. д. 
Бакунинъ первый возсталъ противъ нихъ,—а кто внушилъ эти 
статьи? Онъ умнее и ловче Б-влинскаго.." Направлеше Белин-
скаго подавало нередко поводъ къ противор,вч1ямъ между нимъ 
и Грановскимъ въ литературныхъ суждешяхъ. Особенно 
Шиллеръ былъ предметомъ горячихъ споровъ между ними. Бе-
линскш переживалъ тогда последнее время своей молодости, 
разставаясь съ свойственными ей идеальными требовашями, 
мечтами и отвлеченными стремлешями. БесЬды Бакунина 
и Каткова ознакомили Белинскаго съ философией и эстети
кой Гегеля. Истину жизни Б'Ьлинскш началъ признавать въ 
действительности, а истину искусства въ его объективности. 
Идеальная поэз1я Шиллера, какъ думалъ онъ тогда, обманы
вала и въ томъ и въ другомъ. Со всею горячностью своего 
новаго увлечешя онъ возненавид'влъ Шиллера „за субъек
тивно-нравственную точку зр^шя, за страшную идею долга, 
за абстрактный героизмъ, за прекрасно-душную войну съ 
дгБйствительностиоа 2). 

') Въ современномъ письме Б'вли-нскаго къ Н. В. Станкевичу находимъ 
i ihiv in строки: „Я понялъ идею па^ешя царствъ, законность завоева-
i ih i i , ii ишшлъ, что н^тъ дикой матер1альной силы, нвтъ владычества 
ШТЫК! и меча, BVBTb произвола, Н'втъ случайностей—и кончилась моя опека 
11,-i.n. 1 it> ниц. чвЛОВ'Вчеовимъ, и зпачоше моего отечества предстало мнгв въ 
ВОВОНЪ unit,.... ('лоно д 'I; й о Т В и т е д ь Н О О Т ь сделалось для меня равно-
значителмплш. слону ВОГЪ". 

2) Б'влипскШ ОИоалътогда о Шиллер]; къ Н.В.Станкевичу: „ Е г о Р а з -
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Во вражде Белинскаго противъ поэзш Шиллера вырази
лось отрицаше пер1ода его собственной жизни, его собствен-
наго односторонняго направлешя. Идеальныя и великодуш-
ныя стремлетя юности, любовь къ человечеству, высоше 
нравственные идеалы, нашедгше себе прекрасное выражение 
въ поэзш Шиллера, оставались всегда дорогими дуптЬ Гра-
новскаго. Въ письме къ Ы. В. Станкевичу онъ горько жало
вался на понятая Белинскаго и близкихъ ему людей *). Б Б -
линсюй, вслгБдст1ие страстности своей природы, могъ изме
нять разъ принятому направленно только достигши въ немъ 
до последней крайности. Споры, возникавшее между нимъ и 
Грановскимъ, не изменяли убежденш ни одной изъ сторонъ. 
Только позднее, трудясь надъ критикой въ Отечественныхъ 
Запискахъ, БелипскШ перешелъ къ более трезвымъ воззргЬ-

б о й н и к и и К о в а р с т в о и Любо нь, вкупе оъ Ф i о с к о, этимъ ироиз-
ведешемъ н-вмецкаго Гюго, наложили на меня дикую вражду съ обществен-
нымъ порядкомъ во имя абстрактнаго идеала общества, оторваннаго отъ 
географическихъ и историческихъ условш развитая, построеннаго на воз
духе. Его Доиъ К а р л о с ъ—эта бледная фантасмагор1я образовъ безъ 
лицъ и риторическихъ олицетворенш, эта апотеоза абстрактной любви къ 
человечеству безъ всякаго содержатя, бродила меня въ абстрактный геро
изм,, вне котораго я все презиралъ, все ненавиделъ (и еслибъ ты зналъ 
какъ дико и болезненно) И въ которомъ я очень хорошо, не смотря на 
свой неестественный и напряженный восторгъ, сизпаиалъ себя—нулемъ".— 
Письмо Белинокаго въ Станкевичу 29 оент,—8 окт. 1839. 

:) „Изв'вспя о литоратурпыхъ трудахъ и нонятаяхъ нашихъ знакомых'!, 
неутешительны, отвечали. Стапкевичъ. Что имъ дался Шиллеръ? Что 88 
ненависть?... Такъ какъ они не ионимаютъ, что такое действительность, 
то я думаю, что они увазкаютъ слово, сказанное Гегелемъ. А если автори
тета его силенъ у-нихъ, то пусть прочтутъ, что онъ говорить о Шиллере 
въ Эстетик-в въ разныхъ местахъ, также о В а л л е и ш т с И и е in, мелкихъ 
сочинешяхъ. А о, действительности пусть прочтутъ въ Логике, что действи
тельность въ смысле непосредственности, внешняго бьтя — есть случай
ность, что действительность въ ея истине есть Разумъ, Духъ. А если Шил
леръ, по ихъ мн'вшю, не есть поэтъ действительности, а туманный, то я 
предлагаю имъ въ поэты Свечина, который рписываетъ, какъ въ сраженш 
ииому стегно раздвоило". — См. переписку Н. В. Станкевича, изд. П. В. 
Анненковымъ. Письмо 1 фев. 1840 г. 
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шямъ на вопросы, возбуждавипе его споры съ Грановскимъ, 
не вгЬшав1те впрочемъ ихъ личной пр1язни. Въ одномъ изъ 
писемъ Б-Ьлинскаго того времени читаемъ: „Грановскш есть 
первый и единственный человекъ, котораго я полюбилъ отъ 
всей души, несмотря на то, что сферы нашей действительности, 
наши убеждетя (самыя кровныя)—д1аметрально противопо
ложны, такъ что белое для него—черно для меня, и наобо-
ротъ Да, это одинъ изъ ттзхъ людей, съ которыми мне 
всегда и тепло и светло" 1). ГрановскШ, съ своей стороны, 
любилъ Белинскаго за чистоту убежденШ, за энергш, за не
изменно благородныя нравственныя его побуждешя. Послед
няя мирили его съ запальчивостью литературной полемики 
Белинскаго, иногда оскорблявшей тонкое чувство миры, от
личавшее Грановскаго. Вспоминая Белинскаго въ последнее 
время своей жизни, ГрановскШ высказывалъ мнете, что, 
принимая во внимаше уровень и размеры умственнаго и нрав-
ствонпаго состояшя современна™ Белинскому русскаго об
щества, можно сравнивать зпачеше ого деятельности для 
последнего съ зпачеше.мь деятельности Лсссинга для совре
менной ему Германш. Въ эту-жо зиму Грановскш встретилъ 
Герцена, который пр1езжалъ тогда въ Москву изъ Новгорода 
и сблизился съ Грановскимъ позднее, въ 1842, когда посе
лился въ Москве. Въ переписке Грановскаго упоминается 
между новыми его знакомствами семейство Огаревыхъ, у 
которыхъ онъ всякую неделю слушал-ъ музыку, исполняв
шуюся лучшими московскими артистами. „Онъ—тихш, скром
ный, sittlicher человекъ; она—умная, светская въ хорошемъ 
смысле, и любезная женщина"", иисалъ Граиовсюй о муже 
м жене, составлявшихъ эту семью. Изъ своихъ прежнихъ 
Пвтербургскихъ знакомыхъ Граиовсюй иашелъ въ Москве 
Е. О. Корта, который занималъ здесь место библиотекаря 
при университете. „О Kopurb библютокаре я уже говорилъ 

') Письмо Белинскаго въ II. В. Станкевичу 29 сент. 1839. 
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теб-Ь, писалъ онъ Н. В. Станкевичу. Когда придешь сюда, 
ты увидишь и—бьюсь объ закладъ—полюбишь его1'. 

' Первая зима, проведенная Грановскимъ въ Москве, кон
чалась. Она прошла для него среди трудовъ, но въ эту-же 
зиму онъ уже ознакомился со ВСЕМИ кружками образован-

, ныхъ людей и литераторовъ, а также со свт>тскимъ обще-
ствомъ Москвы, со всей средой, въ которой предстояло ему 
жить, начавъ свою деятельность. Въ начали апреля Гранов-
скш закончилъ чтете курса средней исторш, усп^хъ кото-
раго между студентами, по его собственному признанно, 
превзошелъ его ожидашя. „Samedi passe j'ai acheve mes cours, 
пишетъ онъ сестрамъ (9 аир. 1840), et j'ai dit adieu aux etu
diants, qui doivent quitter l'TJniversite au mois demai. J'avais 
prepare par (''cril, quelques mots, queje voulais leur adresser, 
comme discours de cloture, mais an moment de les prononcer 
la parole m'a manque et cette fois ce n'est pas la timidite, qui 
en etait cause, mais une emotion, queje n'etais pas maitre de 
dompter. Je les ai remercies pour l'attention, qu'ils ont appor-
tee a mes lecons, je les ai salues et je suis parti. Je connais 
presque tous les etudiants de ce cours et cela m'a fait de la 
peine de me separer d'ê ux pour toujours. lis etaient aussi emus 
& leur tour. On m'a dit, qu'il у en avait, qui avaient des lar-
mes aux yeux. Quelques uns sont venus me remercier pour 
„les jouissances (паслаждоше), que leur a procurees mon cours". 
Puis ils m'ont invite к un diner, qu'ils donneront entre cux. 
J'ai ete oblige de refuser parce que le gouvernement n'aime pas 
les .reunions de ce genre, mais le diner aura lieu каин moi et 
on portera un toast a ma sante. J'ai ete tout a fait lieureux 
en recevant ces temoignages d'affection, qui me paient au cen
tuple tous les desagrements, que j'ai eus et que je puis encore 
avoir. O'est la plus belle recompense, que je puisse recevoira. 
Извещая сестеръ о своемъ ycnix^, онъ прибавлялъ: „"Ne 
racontez pas се que je vous ecris" 1). Онъ не любилъ раз-

!) Прошедшую субботу я кончить свои лекцш и простился со отудон 
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сказывать о своихъ заслугахъ или успехахъ никому, кроме 
немногихъ близкихъ людей. 

На Д'БЛ'Б оправдались надежды Грановскаго, высказанныя 
имъ въ письме изъ Вины друзьямъ своимъ: „МНЕ кажется, 
что могу действовать при настоящихъ моихъ силахъ и дей
ствовать именно словомъ. Что такое даръ слова? KpacHopuqie? 
У меня есть одно, потому что у меня есть теплая душа и 
убеждетя. Я уверенъ, что меня будутъ слушать студенты'"1. 
Уверенность Грановскаго была не напрасна. Тайна глубо-
каго впечатлетя, производимаго преподавателемъ на слуша
телей заключалась не только въ его знашяхъ, въ его худо-
жественномъ таланте представления, не только въ изящно-
выразительномъ изложенш,—она крылась въ глубоко - нрав-
ственномъ и изящномъ существе самого преподавателя. Речь 
свою на каеедре онъ ыачиналъ, казалось, съ усшиемъ надъ 
самимъ собою; тогда особенно былъ заметенъ природный 
недостйтокь его произношешя, что-то похожее на шепеля
вость. Нодостатокъ этотъ однакожъ скоро исчезалъ, когда, 
одушевляясь, онъ овладевал* предметомъ речи, и она дела-

тами, которые должны оставить упиворситетъ въ маъ\ Я приготовилъ пись
менно нисколько словъ, съ которыми ХОТБЛЪ обратиться къ нимъ какъ съ 
заключительною р'вчью, но когда надо было произнести ихъ, я не въ со-
стоя1пи былъ говорить, и на этотъ разъ не отъ робости, а отъ душевнаго 
волнешл, преодолеть которое я былъ не въ силахъ. Я поблагодарилъ за 
внимате, съ которымъ они относились къ моимъ лекщямъ, поклонился и 
ушелъ. Я знаю почти вот>хъ студентовъ этого курса, и мнй было больно 
разстаться съ ними навсегда. Они въ свою очередь были также растроганы. 
MHTJ говорили, что у ипыхъ изъ нихъ были слезы на глазахъ. Несколько 
изъ студентовъ пришли благодарить меня „за наслаждеше, доставленное 
имъ моимъ курсомъ". Потомъ они приглашали меня па об'Ьдъ, который бу-
II"п. у пихъ. Я долженъ былъ отказаться, потому - что правительство не 
побить ообратй такого рода; по об'Ьдъ состоится безъ меня и будетъ про-
вовглашенъ тоотъ за мое здоровье. Я былъ вполне счастливъ, принимая 
эти ВЫражев1а любви, сторицею вознаградивими меня за ВСЕ неп^лятности, 
который и испыт.ип. в могу еще вспытать. Лучшей награды не можетъ быть 
для меня Не рассказывайте того, о чемъ пишу вамъ.— Письмо къ се-
страмъ 9 аир. 1840. 
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лась вполне свободною и живою. Голосъ его звучалъ тономъ 
задушевности, тономъ, какимъ не высказывается только одно 
знате, но говоритъ убеждете. Слушателю, записывающему 
слово въ слово чтете преподавателя, после, когда онъ пере-
читывалъ его, могло казаться, что онъ что-то пропустилъ, 
чего-то не записалъ изъ слышаннаго, потому что тонъ и об
щее впечатлите чтетя оставались неуловимыми для его пера. 
Неотразимо подчинялся также слушатель не только впечат-
.тгвнгю изящнаго слова, тона, но и самаго благороднаго об
раза учителя. Его выразительное лицо, болыше задумчивые 
глаза, засв-Бчивающдеся порой изъ подъ густыхъ сросшихся 
бровей какимъ-то глубокимъ блескомъ, выонцеся черные во
лосы, грустная улыбка, все было въ немъ изящно, привле
кательно; на вссмъ существе его была печать душевной чи
стоты, нравственнаго достоинства, вызывающихъ симпатпо 
и доверенность. Въ восиомипашяхъ слушателей Грановскаго, 
оставившихъ унивсрситотсюя скамьи, послгЬ многихъ л'Ьтъ, 
его чтетя и учетя нераздельно сливались съ живымъ вос-
поминатемъ самого лица учителя. 

Наступила весна, а въ это время года Грановскимъ обык
новенно овладевала какая-то бродячесть. Когда грело весен
нее солнце, текли ручьи, онъ не могъ усидеть дома, бросалъ 
книги и предавался, какъ говорилъ, цыганству: бродилъ по 
улицамъ, носвщалъ зпакомыхъ, заходилъ въ клубы, и воз
вращался къ себгЬ только поздней ночью. „Les livres sont и не 
fort belle invention, писалъ опъ къ Герито (16 аир. 1840), maie 
a force de jouir de leur societe j'eu'suis rassasie pour le mo
ment, et je voudrais voir davantage la societe lniuiaine. 
Heureusement mes le§ons sont finies depuis huit jours, et je suis 
libre de faire tout ce que je veux; j 'en prolite de la maniere 
suivante: je sors a midi et rentre a deux heures de la nuit. 
Je ne lis que des romans" '). „J'ai beaucoup danse et j 'ai un 

л) Книги—прекрасное изобретете, но теперь я пресытился, наолаж-
Т. Н. ГРАНОВСК1Й. 8 
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peu fait la cour a trois jevmes personnes a la fois, пишетъ онъ 
сестрамъ въ концт, того-же месяца. Vous allez me croire bien 
dissipe, bien fou, mes bonues amies. Helas! j'aurais bien voulu 
l'etre moi-meme, mais cela ne se fait pas" '). 

Въ конц'Ь мая онъ оставилъ Москву, отправившись въ 
Погор'Ьлецъ, гд'Б провелъ время до августа въ скучныхъ хло-
потахъ по д'Ьламъ отца и въ обществ'В сестеръ, съ которыми 
много читалъ и которыхъ училъ немецкому языку. Въ По-
гор'Ьльц'Б его посвтилъ П. В. Кир^евскш, бесвды съ кото-
рымъ, при всемъ разномыслш между ними, Грановскш на-
ходилъ не только прхятными, но и поучительными. Въ Москву 
Грановскш возвратился въ начали августа. Съ этой осени 
начался для него рядъ горькихъ утратъ. На другой день по 
пргЬзд'Б ъъ Москву поразила его в^сть о смерти Н. Стан
кевича; вскорт, за тъ^гь другая—о кончине Е. П. Фроловой. 
„Я еще не опомнился отъ перваго удара, писалъ онъ Я. М. 
Неверову послт, первой вйсти. Настоящее горе еще не тро
гало меня: боюсь его впереди. Теперь все еще не вйрю въ 
возможность потери. Только иногда сжимается сердце 
Страшно подумать о его смерти. Душа отказывается ве
рить".—Тогда же онъ пишетъ сестрамъ: „Je vais aux еха-
mens, je vois beaucoup de monde et j'ai Fair tout a fait calme. 
Je ne sais d'ou cela vient. J'aurais voulu pleurer: impossible! 
Dieu me refuse des larmes... Et comment vous dire ce que je 
perds en lui. C'est la moitie, la meilleure, la plus noble par-
tie de moi-meme, qui est descendue au tombeau... Tons ceux, 
qui ont eu le bonheur de 1'approcher, out recoimu sa supe-
riorite et personne n'en a ete humilie". Скорбное письмо за-

даясь nx'i. обществомъ, и мнъ' боЛ'Ье хоттмгооь-бы вид-Ьть людей. Къ счастпо, 
jiritiijii мои ужъ дней восемь какъ кончены, и я могу дЬлать что вздумается; 
ПОЛЬВуюоь ЭТИМЪ сл'Ьдующимъ образомъ: выхожу въ полдень и возвращаюсь 
in. I nil ; въ дна часа ночи. Читаю только романы. 

!) Л ИНОГО тапцоналъ и слегка ухаживалъ за тремя молодыми особами 
въ одно время, lii.i подумаете, мои добрые друзья, что я очень вЪтренъ и 
легкомыслен!.. .Vni.il я самъ желалъ бы быть такимъ, но это не удается. 

http://Vni.il
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ключалось словами: „Priez Dieu pour moi, mes bonnes 
amies1' 1). Въ октябре онъ следующими строками изв'Ьщалъ 
Я. М. Неверова о смерти Фроловой: „Я хогЬлъ отложить 
до другаго письма въхть о новой потер-в, понесенной нами— 
и н£тъ силы умолчать объ ней. Фролова умерла. Все лучшее, 
все, что было украшешемъ лучшихъ дней моей и, вероятно, 
твоей жизни, нокидаетъ насъ. Полтора года тому назадъ мы 
ВСЕ были вм^ст^з, и никто не думалъ о смерти, и ВСЕ мы 
строили планы для будущаго. Грустно подумать о будущемъ 
теперь.... Въ досл'Ьднемъ ея письме ко мн-в лежало нисколько 
листковъ изъ ея букета. Они стали мпЬ очень дороги".—Гра-
новскш силился бороться съ горемъ: онъ принялся за свои 
труды для лекщй, началъ готовить диссертаций на степень 
магистра, посвящая этимъ зашгшшъ отъ 10 до 12 часовъ 
въ сутки. Онъ снова началъ посещать московское общество 
и успокоивалъ сестеръ, изв-Ьщая ихъ, что здоровье его не 
пострадало отъ горя; однакожъ въ январи ему пришлось уже 
обратиться къ медикамъ. Они нашли въ немъ сильное раз-
стройство нервовъ, советовали отдохнуть отъ трудовъ, на
значили лечете, и онъ уже признается въ письме къ сест-
рамъ: „La mort de Nicolas (Станкевича) et de M-me Froloff— 
voila ce qui m'a derange, .le les vois souvent en reve et 
chaque fois, que cela m'arrive je me sens plus mala 2). Онъ 
однако-же такъ же мало поддавался бол'Ьзни, какъ и другимъ 
невзгодамъ, пока были силы бороться съ ними. Не на долго 

х) Я являюсь на экзамены, вижусь со многими людьми, и кажусь со
вершенно спокойнымъ. Не знаю,, отчего происходить это. Л желадъ-бы пла
кать; невозможно! Богъ отказываетъ мн* въ слезахъ... И какъ разсказать 
вамъ, что я теряю въ немъ. Половина, лучшая, благороднейшая часть меня 
самого сошла въ могилу.... Всв, кому посчастливилось сближаться съ нимъ, 
признавали его превосходство и никто не былъ униженъ имъ Молитесь 
за меня, мои добрые друзья.—Письмо къ сестрамъ авг. 1840. 

. 2) Смерть Николая (Станкевича) и Фроловой—вотъ что разстроило меня. 
Я вижу ихъ часто во СН-Б, и всякш разъ посл'в этого мн* д'Ьлаетсл 
хуже. Письмо къ сестрамъ 17 янв. 1841. 
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и не во многомъ онъ измйниль, по совету медиковъ, сво
ему образу жизни и своимъ трудамъ. Въ феврали онъ началъ 
держать экзаменъ на степень магистра. Онъ приступилъ къ 
этому неохотно и только уступая требование начальства, ко
торое не могло назначить его профессоромъ въ степени кан
дидата, съ которой Грановскш вступилъ въ уииверситетъ 
преподавателемъ. Онъ писанъ кузине (20 февр. 1841): „.Те 
vais enfm me soumettre a la volonte de mes chefs et faire mon 
examen. II est impossible de faire entendre raison a ces mes
sieurs. Je commence samedi prochairi cette farce, qui me 
prendra beaucoup de temps et me fait faire beaucoup de cho-
ses inutiles. Le seul resultat de toutes ces tracasseries sera 
que je recevrai un millier de roubles de plus, que je n'en re-
cois maintenant. C'est ce qui me console un peu" '). Гранов
скш окончилъ свой магистерски экзаменъ, а защитилъ дис
сертацию только въ 1845 году. Дйло это длилось такъ долго 
отчасти всл'Ьдсттае безпечности его въ дтзлахъ, которыя ка
сались исключительно личпаго его интереса, отчасти отъ 
препятствий, которым, какъ ны унидимъ далве, встретила 
его диссертащя въ самомъ университете; отчасти-же отъ 
того, что трудъ его и досугъ постоянно тратились на д-вла 
и нужды другихъ людей. Онъ никогда не скупился своимъ 
временомъ и учаспемъ, онъ готовь былъ делиться со ВСЕМИ 
и каждымъ своими талантами, знашями, способностями, всвмъ 
и каждому онъ готовь былъ дарить свои советы, указатя, 
помощь. Мать, не знающая, что делать съ своимъ сыномъ, 
какъ его воспитывать, гд'Ь учить, обращалась къ Гранов
скому. Онъ принималъ ее у себя, ^халъ къ ней, говорилъ 

') Я, наконецъ, покоряюсь тро'бовашямъ моихъ начальниковъ и нри-
iryii.uo къ моему экзамену. Невозможно вразумить атихъ тосподъ. Въ бу
чу шую субботу я начинаю этотт, фарсъ, который отниметъ у меня много 
времени и МЮТаввтъ меня заниматься многими бесполезными вещами. Един-
ственнымъ |1с:1ультатомъ всвхъ этихъ хлоп отъ будетъ то, что я стану по
лучать ТЫОЯЧвЮ рублями болЪе, ч'ьмъ получаю теперь. Это несколько утт,-
шаетъ меня.--Письмо къ кузин'Ь 20 февр. 1841 г. 

http://iryii.uo
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съ ней и съ сыномъ, давалъ советы и наставлетя и испол-
нялъ все это будто по обязанности. Учитель, ищущи! мйста, 
педагогъ ИЛИ гувернеръ-иностранецъ, литераторъ или моло
дой ученый къ нему-же обращались за совътомъ, рекомен
дацией, нужной книгой, часто за однимъ сочувств1емъ или 
одобрешемъ своимъ намъретямъ и предпр1ят1ямъ. Много 
расточалъ Грановскгй на все это своихъ силъ и способно
стей; сколько добра было ПОСЕЯНО такою щедростпо—кто 
это знаетъ, кто скажетъ? „Je travaille de dix a douze heures 
par jour, писалъ онъ сестрамъ (28 сен. 1840), et encore ne 
puis-je pas disposer а шоп gre du peu de temps qui me reste. 
Tant6t c'est chez moi qu'on vient, tantot je suis oblige d'al-
ler moi-m6me quelque part.... C'est avec le plus grand em-
pressement que je tache d'etre utile a qui que ce soit; cepen-
dant quelquefois j'aurais voulu avoir un jour de loisir, un 
jour a moi seul, et cela ne m'arrive jamais" x). Случалось, 
что утомленный посетителями, онъ спасался бъгствомъ изъ 
дома, но студентовъ онъ принималъ ежедневно. Его советы, 
учате ," книги были всегда къ ихъ услугамъ. „Мнй, по npi-
•вздв сюда, советовали держать себя подалъе отъ студен
товъ, потому что они легко забываются, писалъ онъ Стан
кевичу еще вскоре иослъ- пргЬзда въ Москву (25 нояб. 1839). 
Я не послушался, и хорошо сдълалъ. Въ исполненш моихъ 
обязанностей я но сделаю никакой уступки, но внт> этихъ 
обязанностей мнгЬ нельзя запретить быть пр1ятелемъ со сту
дентами. Примъромъ мнъ служить въ этомъ отношенш Р. , 
который, давно ординарный, хорошо знаетъ нравы студон-

* товъ—и позволяетъ имъ обращаться съ собою, какъ съ то-

q Я работаю отъ 10 до 12 часовъ въ день и тЬмъ не мен*е я не могу 
располагать свободно немногимъ остающимся у меня временемъ. То при-
"ходятъ ко мнъ\ то я самъ долженъ отправляться куда нибудь... Я съ ве-
личайшимъ усерд1емъ стараюсь быть полезнымъ кому-бы то ни было; одна-
кожъ иногда хогЬлось-бы им^ть свободный день, день только для себя; но 
.этого никогда не случается. 
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варищемъ: они говорятъ ему, когда онъ дурно читалъ и 
т. д... Это не йгвшаетъ ему на экзамене ставить пр1ятелямъ 
своимъ нули и единицы, за что они вовсе не сердятся—по
тому что привыкли. Каждый знаетъ, чего онъ стбитъ, и не 
требуетъ болйе... Разумеется, что иногда случается оши
баться—ириходитъ студентъ, показываетъ большое участае 
къ наукт,, проситъ совйтоБъ и книгъ, а открывается, что 
это тонкая политика; но видь безъ этого нигде нельзя обой-
титься. Еще невыгода: посвщешя студентовъ берутъ много 
времени"... Въ письм-в кузине (16 нояб. 1840), жалуясь на 
посетителей, прерывающихъ его занятая, онъ говоритъ: „C'est 
une espece d'esclavage dont il est impossible de se liberer ici, 
et surtout, dans ma position. И у a toujours des etudiants, 
qui ont quelque chose a dire, et auxquels mon domestique ne 
peut pas repondre par un „дома нътъ" l). Но не одни посЬ-
тители отнимали много часовъ у Грановскаго Въ первые 
два года своей жизни въ Москве онъ по временамъ самъ 
делался усердпымъ посЪтителемъ московскихъ раутовъ и ве-
чсровъ. „Je travaille jour ot nuit, се qui ne m'empeche pas 
d'aller de temps en temps dans le monde" a), ув-вдомлялъ онъ 
состеръ осенью 1840 года. Иной разъ онъ проводилъ надъ 
книгами день до 9 часовъ вечера, потомъ танцовалъ до 12 
ночи, а загвмъ возвращался опять къ своимъ книгамъ. Слу
чалось и такъ, что, проведя ночь на балу, онъ возвращался 
къ себЪ въ 5 часовъ утра и, не ложась въ постель, прини
мался за свои книги, дйладъ нужныя выписки и заметки, а 
къ 9 часамъ утра являлся, можно сказать, почти прямо съ 
бала на лекщю. Разсказывая о такой лекщи иосл'Ь бала въ 

') Это своего рода рабство, отъ которагс* нельзя зд'Ьсь освободиться, 
и ОООбвННО «ъ моемъ положении Всегда есть студенты, которымъ нужно 
что нибудь сказать мн* и которымъ мой слуга не можетъ отв-Ьчать: дома 
Н-БТЪ. 

*) Я работаю ДвНЬ и ночь, что не м'1;шаетъ мнъ1 время отъ времени 
появляться ii'i. ОВ'ЪТЪ, 
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письмъ кузине онъ писалъ (20 февр. 1841): „Les etudiants, 
bonnes gens qu'ils sont, ne se doutaient pas du tout de la 
maniere, dont j'avais passe mon temps. lis ont cru dans l'm-
nocence de leurs coeurs, que mes veilles sont consacrees au 
travail. Et je n'ai pas cherche a les desabuser" x). Онъ пи
салъ кузине, жалуясь на плохое здоровье: „И m'arrive de 
danser jusqua trois heures du matin, ce qui me rend encore 
plus malade, mais que mire— je ne suis pas assez serieux pour 
mes 27 ansK 2). Учаспе, принимаемое Грановскимъ въ мо-
сковскихъ увесолешяхъ объясняется не одною только по
требности разсЬянШ и общества людей для человъка съ жи-
вымъ и общителънымъ характеромъ. Въ эту зиму встрЬтиль 
онъ будущую жену свою, а вечера и танцы давали ему воз
можность часто видеться и сближаться съ нею. Онъ писалъ 
сестрамъ (24 февр. 1841): „Get hiver surtout me laissera de 
longs souvenirs. Je ne sais, si ces souvenirs seront agrea-
bles—cela depend de l'avenir et tie la tournure, que prendront 
les choses. Qu'importe! j'ai du moins vecu, j'ai eu des mo
ments, si non de bonheur, du moins d'un plaisir bien vif—et 
tout cela malgre mon passe, mes pertes si recentes et mes 
souvenirs, qui m'obsedent. Je me suis jete dans ce tourbillon 
pour m'echapper a moi-meme, et maintenant il me serait 
difficile d'en sortir sans regret et peut-etre sans remord" 3). 
Въ маргЬ онъ уже просилъ у отца иозволетя на женитьбу. 

х) Добряки-студеиты нисколько не подозревали того, какт. я проввДЪ 
мое время. Они в'Ьрили, въ простотв души, что безсонные чаем мои по
священы рабогв, а я не постарался разув-врить ихъ въ этомъ. 
* 2) Мн* случается танцовать до 3 часовъ утра, отъ чего я делаюсь 
еще бойе больнымъ; но что д'Ьлать—я не довольно серьезенъ для моихъ 
27 Л'втъ.—Письвго къ кузине 16 ноября 1840. 

а) Особенно эта зима оставитъ во мн-в долпя воопоминатя. Не знаю, 
будутъ-ли эти воспоминашя пр1ятны: это зависитъ отъ будущаго, отъ 
того оборота, который примутъ обстоятельства. Ну что-жъ! По край
ней м р̂-в я жилъ, я испыталъ минуты, если не счастая, то по крайней ыЬ\>\. 
сильнаго удовольствия—и все это, несмотря на мое прошлое, на столь не 
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Въ понт, Грановскхй посътилъ Погорълецъ, откуда, про
ведя съ родными около шести недель, спъшилъ въ половинъ 
поля въ Москву, къ своей невъстъ. Въ октябри онъ обвън-
чался съ Е. Б. Мюльгаузенъ. Съ этого времени дома онъ 
не встръчалъ той пустоты и одиночества, которыя застав
ляли его прежде искать толпы и разсъяшя. Жизнь его по
текла спокойнъе и ровнее; онъ сталъ р-Ьже являться въ свйт-
скихъ кругахъ общества, жилъ бол'Ье у себя и среди дру
зей. Въ числи послъднихъ вскоръ явился человъкъ, сд'Ьлав-
шшся для Грановскаго дорогимъ на всю его жизнь. Въ 1842 г. 
переселился въ Москву изъ Новгорода А. И. Герценъ. Живой, 
умный, разнообразно образованный, полный интересовъ науч-
ныхъ и общественныхъ, даровитый и остроумный, онъ соеди-
нялъ въ себъ все, что дълало его бесЬду и сообщество привле-
кателънымъ и живительнымъ для Грановскаго и друзей его. 
Тъсный кружекъ друзей собирался часто вм'Ьст'Б. Каждый изъ 
нихъ много читалъ. Всякое значительное явлете, къ какой 
бы области знан1я, искусства, литературы ни принадлежало 
оно, было известно одному изъ нихъ. Прочтенное и узнан
ное нъ сиорахъ и бесЬдахъ д'Ьлалось общимъ достояшемъ 
друзей. Рядомъ съ веселой беседой, шутками и остротами 
друзья обменивались мн^шями, мыслями, новостями. Въ час-
тыхъ бесЬдахъ обобщались ихъ понятая и мнътя. Въ этомъ 
кружкъ образованные и одушевленныхъ живыми интере
сами людей нередко появлялись зам'Бчательнъйнце и даро-
витъшше изъ нашихъ литераторовъ и артистовъ. Частымъ 
гостемъ бывалъ въ немъ М. С. Щепкинъ, находивнпй зд-Ьсь 
пищу своимъ артистическимъ интересамъ и своему обшир
ному уму, восприимчивому до посл'Ьднихъ дней его старости. 

Друзья не довольствовались наслаждешомъ мыелно и зна-
nieivrb. Они были дъятельны въ той мърт>, въ какой современ-
дл.1иш1 КОЯ JTTpftTbl II пеотстунныя мои воопоминаш'я. И бросился въ этотъ 
вихрь, чтобы OliaOTHOb ОТЬ самого себя, а теперь мпгв трудно оставить его 
безъ сожаления и, можетъ быть, безъ раскаяшя. 
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ныя услов1я допускали научную и литературную деятель
ность. Иной изъ нихъ издавалъ газету, другой переводы, 
трети писалъ статьи для журнала. Деятельность Грановскаго 
была посвящена университету. Но мы уже знаемъ, что еще 
въ начале своего профессорскаго поприща онъ замечалъ, 
что лучине молодые люди, оставляя университетъ, теряли 
участе ко всему, что занимало ихъ въ сгвнахъ его. Онъ за
мечалъ равнодуппе массы общества, отсутствге въ немъ ин-
тересовъ. Ознакомившись въ Москве съ разнообразными 
представителями русскаго общества, съ его повседневною 
жизнш, онъ ясно виделъ чего ему недоставало. Въ одномъ 
изъ писемъ Грановскаго кузине (24 сент. 1840) читаемъ: 
„Comment voulez-vous vous amuser avec une societe, qui s'en-
nuie horriblement parce qu'il lui manque tout mouvement in-
tellectuel, tout interfit vivant et qui se donne tous les efforts 
possibles, afin de deguiser cet ennui, .le ne concois vraiment 
pas, comment ces gens font pour ne pas perir de langueur"'). 
Издатель журнала, по мнйино Грановскаго и его друзей, 
можно было противодействовать вл1янпо общественной апа-
тш на молодые и бодрые умы. Мысль о журнале пробуди
лась въ Грановскомъ вскоре после его ир1езда въ Москву 
изъ-за границы. Онъ жолалъ издавать журналъ научный и 
литературный, но назначая его для массы публики. О харак
тере задуманнаго издати онъ писалъ тогда Н. В. Станке
вичу следующее: „Наука строгая, но въ форме доступном 
каждому истинно образованному человеку. Педантская раз-
суждетя о подробностяхъ, не имеющихъ общаго человйчес* 
каго интереса — вонъ. Распространете Humanitat— вотъ 
цель.'Дрянной публике мы угождать не стапемъ: лучше иметь 
600 подписчиковъ. Более и не желаемъ на первый разъ 

0 Какь вы будете веселиться въ обществе, которое страшно скучаетъ, 
потому что ему недоотаетъ всякаго умственнаго движешя, всякаго живаго 
интереса, и которое дЪлаетъ всевозможный уошия, чтобы прикрыть эту 
скуку. Я право не понимаю какъ эти люди не ногибаютъ отъ тоски. 
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Ежегодно отъ 4 до 6 книжекъ"... Думая о журнале для обра
зованная меньшинства, Грановскш конечно ШГБЛЪ ВЪ виду 
молодыхъ людей, которые, оставляя университетъ, утрачи
вали, какъ зам'Ьчалъ онъ, всякое учасие къ интересамъ, за-
нимавшимъ ихъ въ ст'внахъ его, а общедоступнымъ изложе-
темъ научнаго отдела журнала надеялся пршбрести ему со 
временемъ более обширный кругъ читателей. Мысль объ 
этомъ изданш не могла осуществиться за недостаткомъ денеж-
ныхъ средствъ. Находились люди, предлагавшее Грановскому 
деньги на это предпр1ят1е, но онъ отказался отъ ихъ пред
ложения изъ опасешя подчинить журналъ влгянш или вмеша
тельству постороннихъ линь. Мысль о журнале сменялась 
тогда въ немъ мыслш объ изданш сборниковъ-алъманаховъ. 
Онъ хот^лъ издавать ихъ самъ, побуждалъкъ тому-же дру-
гихъ. „Я подбиваю Ивана Кир^евскаго издать альманахъ, 
писалъ онъ (въ 1840 г.) Я. М. Неверову. У него все 
средства: связи со всвмъ, что есть хорошаго въ нашей лите
ратуре. Я об'Ьщалъ съ своей стороны дать ему историческую 
статью. Состоится.ли преднритс—не знаю". 

ВсЬ подобныя жолатя Грановскаго не ИСПОЛНЯЛИСЬ ТО за 
ноим'Ьтемъ денежныхъ средствъ, то за недостаткомъ прави-
тельственнаго разрешешя на издате. Въ 1844-мъ году у 
Грановскаго и друзей его снова пробудилась надежда на 
издаше журнала, которой, какъ увидимъ далее, также не 
суждено было осуществиться. Грановскш долженъ былъ от
казываться отъ своихъ желанШ, отъ стремленш расширить 
кругъ своей деятельности и смиряться предъ необходимо
с т и . Онъ писалъ своему наставнику и другу, Всрдеру (4 окт. 
L848), припоминая беседы съ нимъ въ Берлине: „№е habe 
Ich но gut begriffen, was Sie mir damals oft sagten: arbeiten 
und enteagen! AmEnde lasst sich doch jNiehts anderes machen. 
Ich ha.In) BOhon so vielen Hoffnimgen meiner Jugend entsagt; 
es bleibt mir tmr iueiner Jugend selbst zu entsagen; und dies 
Opfer werde ioh audi bald bringen, denn ich fiihle es wohl, 
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mein Herz wird alt und miide. Es ist eine traurige Zeit, die-
unsrige, und besonders in mein em Lande. Man kommt nicht 
zur That und man sehnt sich docli nach innerer Ruhe. Eine 
angestrengte Thatigkeit hatte mich bei weitem weniger er-
schopft, als dieser namenlose und zwecklose Drang. Ist es Ihnen 
eben so gegangen? Es gibt doch Leute, die sich so leicht ver-
sohnen, fiir mich ist eine Versohnung kaum moglich. Meine 
Freunde nennen mich einen Schwarmer, aber ich glaube, dass 
meine Krankheit eine andere ist, als Schwarmerei. Zu dieser 
habe ich weder Zeit noch Neigung.... Ich arbeite tibrigens so 
viel sich in Russland arbeiten lasst und glaube fest an eine 
bessere Zukimf't, nicht fiir mich persbnlich, aber fiir diejeni-
gen, die spaler in die Welt kommen. Die werden es gut und 
billig haben" '). Обманутым жслан1я Граповскаго lie охлаж
дали въ немъ стромлешй действовать на томъ нонрищъ, ко
торое особенно соответствовало его таланту и призвание 
Мы видели, что онъ сознавалъ свое призван! е действовать, 
по преимуществу, живымъ словомъ. Онъ решительно и ръзко 
отказывался отъ приглашетя читать лекцш дамамъ для раз
влечения ихъ праздной скуки, но решился начать въ стйнахъ 
университета публичный курсъ исторш среднихъ в'Ьковъ, не 

!) Никогда не нопималъ я такъ хороню того, что Вы мн-в тогда часто 
говорили: работать и отрекаться. Въ кошгв концовъ не остается д'Ьлать 
ничего другаго. Я ужо отказался отъ столькихъ надеждъ моей юности; мн!; 
остается только отказаться и отъ самой юности, и я скоро принесу и эту 
жертву, потому-что сердце мое, я это чувствую, стар4етъ и уетаотъ. Пе
чально наше время, и особенно въ моемъ отечеств*. До Д'вла не достига
ешь, и однакожъ желаешь внутренняго мира. Напряженная деятельность-
истомила-бы меня гораздо мен'ве, чФ,мъ это стремлеше безъ имени и Ц'ЕЛИ. 
Испытали-ли Вы то же? Есть люди, которые легко примиряются; для меня 
нримирете «два-ли возможно. Друзья мои называютъ меня мечтателемъ, 
но я думаю, что бол-Ьзнь моя иная, а не мечтательность. Для последней у 
меня Hi™ ни времени, ни склонности.... Я работаю впрочемъ, насколько 
возможно работать въ Росши, и твердо в^рю въ лучшую будущность, не 
для меня лично, но для ГБХЪ которые явятся на свътъ поздн-Ье. Имъ всо 
дастся дешево и хорошо. 
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принося въ жертву легкости и занимательности изложетя 
его серьезнаго и строгаго характера. 

Готовясь къ чтению задуманнаго курса, Грановсйй пи-
салъ въ Петербургъ къ другу своему, Н. X. Кетчеру: „Я 
начну 23 числа (ноября), во вторникъ, въ половине треть-
яго. Выпей стаканъ вина за усиЬхъ. Присутствие дамъ мо
жетъ меня несколько сконфузить, и первая лекщя можетъ 
быть плоха, а это сдйлаетъ дурное впечатлите. Впрочемъ, 
я надеюсь не ударить лицомъ въ грязь и высказать моимъ 
слушателямъ en masse тагая вещи, которыя я не решился 
бы сказать каждому по-одиночкъ. Вообще хочу полемизиро
вать, ругаться и оскорблять: Елагина сказала мнъ недавно, 
что у меня много враговъ. Не знаю, откуда они взялись; 
лично я едва-ли кого оскорбилъ, следовательно источникъ 
вражды—въ противуположности МНБШЙ. Постараюсь оправ
дать и заслужить вражду моихъ враговъ". Съ къмъ же хо-
т'Ьлъ полемизировать Грановскш, кагая мнвтя хотълъ оскор-
блить? Въ Москве были тогда въ большомъ ходу толки объ 
отношении Hcropin и цивилизащи Европы къ нашему отече
ству и его исторической жизни. Въ конце триднатыхъ годовъ 
въ среди московскихъ литераторовъ и ученыхъ образовался 
кругь людей, сделавшихся известными подъ именемъ славя-
нофиловъ. Грановскш и его друзья находились со многими 
изъ нихъ въ иргязненныхъ отношешяхъ. Личныя достоинства 
и таланты такихъ лицъ, каковы были братья Киреевсюо, 
К. С. Аксаковъ и др., Грановскш искренно уважалъ, но раз
деляя ихъ любимыхъ мненш. Многое въ последнихъ было 
<:овершеннымъ противореч1емъ глубокимъ убеждетямъ и ис-
креннийъ задушевнымъ жолашямъ Грановскаго. Провозглашая 
начало народности, славянофилы во имя его провозглашали 
вместе и вражду къ Западу, его идеямъ, ого исторш. Не 
признавая благотворности реформъ Петра, они искали свои 
идеалы для будущности Россш въ оя исторш до Петра, 
смыслъ которой толковали сообразно своимъ воззрешямъ. 
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Начало народности было живо для нихъ только въ просто
народности, въ тЬхъ слояхъ русскаго общества, куда не про
никало вл1яше образовашя, гражданственности, условш го
сударственна™ быта, всего, что, по мнвнш славянофиловъ, 
было насильственно привито Россш Петромъ. Они мечтали 
о какомъ-то особенномъ, исключительно народномъ харак
тере не только русской жизни, русскаго быта, русскаго ис
кусства, но и русской науки. Какъ историкъ, и какъ чело-
вйкь, исполненный живаго сочувств1я къ лучшимъ резуль-
татамъ евроиейскаго прошлаго, къ великимъ идеямъ и зада-
чамъ современности и всем1рному значенш науки,' Гранов
скш не могъ иметь ничего общаго съ подобными МНБШЯМИ. 
Русскому пароду, какъ и всякому другому, надо воспитывать 
свои силы, надо трудиться въ жизни и науки. Въ ЭТОЙ истине 
н'втъ ничего, чого-бы не понимали и чего-бы не принимали 
люди, не разд'Ьлявпие всЬхъ остальныхъ мечтанш, исключи
тельности, и историческихъ фаптазШ славянофиловъ, и по
тому причисленные последними къ партш Запада, какъ на
зывали славянофилы своихъ противниковъ, къ которымъ при
числяли и Грановскаго. Грановскш и некоторые изъ друзей 
его нередко вели споры и прешя въ личныхъ бесЬдахъ съ 
сторонниками славянофильства. Мнйтя славянофиловъ по-
являлись иечатно въ „Москвитянине", издававшемся въ со-
роковыхъ годахъ г. Яогодинымъ съ участ1емъ Шевырева, и 
некоторое время подъ редакщею И. В. Киреевскаго. Въ пе
чати противъ этихъ мнвнш прежде и энергичнее других* 
выступилъ БелинскШ на страницахъ „Отечественных'!. 'Ла-
писокъа. Въ своемъ публичномъ курсе Грановскш, въ свою 
очередь, желалъ высказаться открыто, если не прямо противъ 
отведгаемыхъ имъ мненш, то по крайней мере по поводу 
вопросовъ, обсуждавшихся доселе въ личныхъ прешяхъ 
между сторонниками такъ называемыхъ западничества и 
славянофильства. 



— 126 — 

Въ Московскихъ Ведомостяхъ 1843 года *) встр-Ьчаежъ 
современный отчетъ о публичномъ курсе, читанномъ Гра-
новскимъ. Мы читаемъ въ немъ: „Въ то время, когда труд
ный вопросъ объ истинномъ отношенш западной цивидизащи 
къ нашему историческому развитно занимаетъ ВСБХЪ мысля-
щихъ и разрешается противоположно, является одинъ изъ 
молодыхъ преподавателей нашего университета на каеедр'Б, 
чтобъ передать живымъ словомъ исторш того оконченнаго 
отдела судебъ Mipa германо - католическаго, котораго само
бытно развивающаяся Росмн не имела. Г. ГрановскШ выхо-
дитъ передъ московскимъ обществомъ не какъ адвокатъ 
среднихъ в-вковъ, а какъ заявитель великаго ряда событгй 
въ ихъ органической связи съ судьбами всего человечества... 
Онъ вправЬ требовать, чтобы, желая осуждать и отталкивать 
Ц'Ьлую фазу жизни человечества, выслушали по крайней мере 
симпатичесшй разсказъ о ней... Въ наше время глубокое ува
жение къ народности не изъято характера реакцш противъ 
иаоземнаго; мпопо смотрятъ на европейское, какъ на чужое, 
почти какъ на враждебное, Miioi'ie боятся въ общечеловече-
скомъ утратить Русское. Генезисъ такого воззрения — поня-
ччнп»; но и неправда его—очевидна... Мы должны уважить и 
оценить скорбное и трудное развитае Европы, которая такъ 
много даетъ намъ теперь'; мы должны постигнуть то великое 
единство развитая рода человеческаго, которое раскрываетъ 
въ мнимомъ врагЬ—брата, въ расторжение—миръ: одно созна-
Hie этого единства уже даетъ намъ святое право на плодъ, 
выработанный, пбтомъ и кровью, Западомъ". 

Въ часъ, назначенный для открытая чтетй Грановскаго, 
уштерситетская аудитор1я была полна. Въ пей собралось 
образованнейшее общество Москвы, литераторы, военные, 
дамы, старики и юноши. Робко, тихимъ голосомъ, едва слыш
ным!, па, задпихъ скамьяхъ аудиторш, иачалъ смущенный 

1) См. М I I:1 
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преподаватель свое первое чтете изложетемъ развийя науки 
исторш; во второмъ онъ излагалъ современное состояше фи-
лософш HCTopin, и уже овладеть полнымъ вниматемъ и сим-
папей слушателей. На третьемъ чтенш его встретили и про
водили громюя, единодушныя рукоплескатя аудиторш. Бъ 
современномъ письме одного изъ слушателей этого публич-
наго курса находимъ слъдуюшдя строки: „Аудитор1я набита 
биткомъ и тишина до того велика, что слабый голосъ его 
слышенъ съ края въ край... Какая округлость въ каждой 
лекцш, какой широки взглядъ и какая гуманность! это-— 
художественный, полный любви и энергш разсказъ"-. Совре
менный отчетъ, явившшся въ Московскихъ Въдомостяхъ, о 
чтетяхъ Грановскаго, замйчадъ: „Органъ его б'Ьденъ, но 
какъ богато искупается этотъ физичестой недостатокъ пре-
краснымъ языкомъ, огнемъ связующимъ его речь, полнотою 
мысли и полнотою любви, который очевидны не только въ 
сл.овахъ, но и въ самой благородной наружности доцента. 
Въ слабомъ голосе его есть нгЬчто, проникающее въ душу, 
вызывающее внимаше. Въ его речи много поэзш и ни малей
шей изысканности, ничего для эффекта; на его задумчивомъ 
лшгв видна внутренняя добросовестная работа". 

Характеристику чтенШ Грановскаго находимъ въ 7-йъ № 
Москвитянина за 1844 годъ. Мы читаемъ здесь: „Главный 
характеръ чтенШ Грановскаго: чрезвычайно развитая чело
вечность, сочувспио раскрытое ко всему живому,сильному, 
поэтичному, сочувствие готовое на все отозваться; любовь 
широкая и многообъомлющая, любовь къ возникающему, ко
торое онъ радостно приветствуете, и любовь къ умирающему, 
которое онъ хоронитъ со слезами. Нигде, ничему но вырва
лось <̂ лова ненависти въ его чтешяхъ, онъ нроходилъ мимо 
гробовъ, вскрывалъ ихъ -но не рскорбилъ усопшихъ. Дерз
кая мысль поправлять царственное течете жизни челове
чества — далека была отъ его наукообразнаго взгляда, онъ 
везде покорялся объективному значенш событш и стреми.ки 
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только раскрыть смыслъ ихъ.... Уметь ВО все вика, у всвхъ 
народовъ, во всвхъ проявлешяхъ найти съ любовно родное, 
человеческое, не отказаться отъ братш, въ какомъ-бы они 
рубище ни были, въ какомъ-бы неразумномъ возрасте мы 
ихъ ни застали, видеть, СКВОЗЬ туманныя испарешя времен-
наго, просвечиваше в^чнаго начала, то есть вечной ц£ли— 
великое дело для историка. Много разъ, когда я слушалъ 
Грановскаго, живо представлялся мне Горащо, съ стйснен-
нымъ сердцемъ повествующей повесть о ГамлетЬ, возле по
моста, на которомъ покоится т'вло его. Въ Горащо и мысли 
нт>тъ воскресить принца; смерть Гамлета для него собьте, 
онъ самъ сквозь слезы указываетъ на юнаго Фортинбраса, 
которому завещана кровавая порфира, но онъ не можетъ от
казать въ грусти падшему;—такъ и въ сочувствш Гранов
скаго къ среднимъ в'Ькамъ не было ничего вспять текущаго, 
обращающего назадъ. Любовь и сочувств1е къ побежден
ному — верхъ победы.... Грановскш (несмотря на упреки, 
деланные ему въ начале курса) прекрасно понялъ каковъ 
долженъ быть русски! языкъ о занадномъ деле. Онъ ни разу 
но внесъ въ катакомбы чужихъ праотцевъ ни одного слова, 
пи одного намека изъ сегодняшнихъ споровъ ихъ наслед-
никовъ; не для того взята была имъ въ руки запыленная 
хар'пя сроднихъ вековъ, чтобы въ ней сыскать опору себе, 
своему образу мыслей: ему не нужна средневековая инве
ститура, онъ стоить на иной почве. Отъ этого его препода-
ваше получило тотъ характеръ искренности и добросовест
ности, ту многостороннюю полноту и пластичность, которая 
такъ редко встречается въ исторш; собьтя, не сгнетаемыя 
никакой личной Teopieii, являлись въ его разсказе совер-
Ш61Н0 ожившими. Мне случалось много разъ слышать не-
лГ.пио uoiipocM, почему онъ не высказывается яснее, что онъ 
хочеп. доказать, какая цель его? Онъ и любитъ феодализмъ 
и радъ его падвн1ю — и пр... Многосторонность живаго на
водить страхъ и уныто на одностороннихъ людей, они тре-
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буютъ du positif! Но Грановскш слишкомъ историкъ въ 
дуцгЬ, чтобы впасть въ ненужную односторонность... Гранов-
скШ миновалъ другой подводный камень, опасн'Ьйшш нежели 
пристрастае въ воззр^нш на феодальныя собьтя. Знакомый 
съ писашями великихъ германскихъ мыслителей, онъ остался 
независимъ. Онъ прекрасно опред'Ьлилъ современное состо-
яте философш исторш во второмъ чтенш, но не подчи-
нилъ живаго развипя никакой оцепеняющей формуле... При
нимая исторш за правильно развивающшся организмъ, онъ 
нигде не подчинилъ событш формальному закону необходи
мости и искусственнымъ гранямъ. Необходимость являлась 
въ его разсказ'Ь какою-то сокровенною мыслш эпохи; она 
ощущалась издали, какъ н^кщ Deus implicitus, предостав-
ляюпцй полную волю и полный разгулъ жизни". 

Изъ указаннаго здесь характера публичныхъ чтенш Гра-
новскаго уже видно, что высказанным имъ въ письме къ 
другу нам-вретя полемизировать и оскорблять мнешя про-
тивниковъ, могли быть приведены имъ въ исполнеше только 
въ той форм^ и тт>мъ способомъ, которые были свойственны 
его историческому созерцашю, его благородной и гуманной 
природе. Онъ опровергалъ мн^шя противпиковъ также, какъ 
высказывалъ свои убеждешя—раскрьичемъ смысла повеству-
емыхъ собьтй и явлстй. Историчестия явлешя'въ его изло-
женш говорили сами за себя. Такою явилась та полемика, 
съ которою об'Ьщалъ выступить Грановскш; однакоже она 
не сделалась отъ того менее действительною и незаметною 
для людей, упрекавшихъ его въ пристрастш къ Западу, въ 
непониманш русской жизни, въ отступничестве отъ народ
ности. После третьяго своего чтетя Грановсюй пишетъ Н. X. 
Кетчеру (14 дек. 1843 г.): „Лекцш мои произвели более впечат-
летя, нежели я ожидалъ. Въ аудиторш ЕГЬТЪ места, дамы npi-
езжаютъ за полчаса до начала, чтобы сесть поближе; я самъ— 
boeuf & la mode. Хвакятъ и бранятъ не въ меру. Шевыревъ.... 
отпустилъ ужо несколько ядовитыхъ фразъ на счетъ моего 

т . н . ГРАНОВСК1Й. 9 
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направлешя и пристраспя къ извъттнымъ идеямъ; написалъ 
статью въ Москвитянинъ; я еще не читалъ, но знаю, что эту 
статью значительно укоротилъ Погодинъ. Давыдовъ ругаетъ 
менянаповалъ, однимъ словомъ ругаютъ ВСЕ, кому слйдуеть... 
Остервените Славянъ возрастаетъ съ каждымъ днемъ; они ру
гаютъ меня не за то, что я говорю, а за то, о чемъ умалчи
ваю. Я читаю истор1ю Запада, а они говорятъ: зач'Ьмъ онъ 
не говоритъ о Россш Впрочемъ, я напечатаю свои лек-
щи по окончанш курса, дабы не было глупыхъ толковъ". 

Статья Шевырева о публичныхъ лекщяхъ Грановскаго по
явилась въ 12 КНИГЕ Москвитянина за 1843 годъ. Въ ней 
читаемъ между прочимъ: „Мы совершенно увЬрены въ пол
ноте убЬжденш, кот'орыя ученый ириноситъ на каеедру, но 
не можемъ сказать того-же относительно многосторонности 
и безпристрасйя, какихъ мы вправе были ожидать отъ рус-
скаго ученаго Онъ самъ добровольно сталъ въ ряды за-
падныхъ мыслителей, самъ приковалъ себя къ одному чужому 
знамени и об'Ьщалъ намъ быть эхомъ одной только стороны 
историческаго учошн". Статья упрекала Грановскаго за то, 
что ВСЕ историчесюя школы принесены имъ въ жертву одной 
КНИГЕ (нодъ которою вероятно разумелась философ1я исто-
pin Гегеля). Подобные упреки всего менЬе могли справед
ливо относиться къ чтешямъ Грановскаго, свободнымъ отъ 
всякой предвзятой теорш, отъ всякаго односторонняго учетя. 
Онъ отвЬчалъ своимъ обвинителямъ съ каеедры смЬло и от
крыто. На одной изъ лекщй онъ спросилъ ихъ, почему онъ 
долженъ ненавидеть Занадъ, и зач'Ьмъ, ненавидя его разви-
Tie, сталъ бы онъ читать его историо. „Меня обвиняютъ, 
СКаЗ&ЛЪ ОНЪ, ВЪ ТОМЪ, ЧТО HCTOpifl СЛуЖИТЪ МН'Ь только для 
вы0Каэыван1я моего воззр-Ьтя. Это отчасти справедливо, я 
iiM'luo убЬждетя и провожу ихъ въ моихъ чтетяхъ; еслибъ 
ii in; iiM'li.'ii, ихъ, я не вышелъ-бы публично передъ вами, 
для того чтобы разсказывать, больше или меньше занима
тельно, рядъ собьгпй". 
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Чтетя Грановскаго принимались аудитор1ей съ такимъ 
<сочувств1емъ и восторгомъ, что упреки и обвиненья немно-
гихъ голосовъ замолкли подъ влштемъ общаго настроетя. 
Между слушателями и преподавателемъ установилась внут
ренняя, взаимная связь, живительно дМствовавшая на обй 
стороны. Аудитор1я, увлеченная словомъ преподавателя, уси
ливала его энергно и одушевлете. Казалось, онъ самъ раз
вивался во время чтетй. Онъ росъ и кртлшулъ на каеедръч 
Въ конц-Ь апреля Грановскш читалъ заключительную лекщю 
своего публичнаго курса. Приведемъ строки изъ письма слу
шателя, присутетвовавшаго на этой лекцш: „Аудитор1я была 
.биткомъ набита, Грановскш заключилъ превосходно; онъ 
постигъ искусство какъ-то н'Ьжно, тихо коснуться тайныхъ, 
запов'Ьдныхъ сторонъ сердца, такъ что оно само радуясь 
трепешетъ и обливается кровью. Публика, можотъ, сначала 
стала собираться шутя, курьеза ради; но вскоргЬ она была 
увлечена ей вовсе нев-Ьдомымъ паслаждошомъ энергической 
всенародной р&чыо; смелая чистота и романтическая неж
ность, открыто - благородный образъ мыслей, вира въ про-
грессъ и любовь къ каждой увядающей формй — возбуждали 
трепетное сочувств1е. Окончивъ, онъ всталъ. Благодарю, 
говорилъ онъ, ГБХЪ, которые сочувствовали съ моими убт>ж-
дешями и оценили добросовестность, благодарю и т-Ьхъ, ко
торые, не разделяя ихъ, съ открытьшъ челомъ, благородно 
высказывали мн'Ь свое несоглайе. При этихъ словахъ онъ 
какъ-то весь трепеталъ и слезы были на глазахъ, когда, от, 
•еще разъ сказалъ: „еще разъ благодарю васъ".— Послт. за-
ключительныхъ словъ Грановскаго вся аудитор1я поднялась 
съ восторженными рукоплескашями, раздались крики: браво! 
прекрасно! трескъ, шумъ; дамы махали платками, друие бро
сились къ каеедр'Ь, жали руки преподавателя, требовали его 
портрета. Онъ хогЬлъ уйти изъ аудиторш, но толпа прегра
ждала путь ему. Онъ стоялъ бледный, сложа руки и склопя 
голову, хотЬлъ произнести несколько словъ, и не могъ. Шумъ 
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одобрешя поднялся съ новою силою, росъ и длился. Студенты 
толпою заняли лестницу, по которой при техъ-же выраже-
шяхъ восторга, Грановскш, изнемогавшш отъ волнешя, едва 
могъ пробраться въ залы университетскаго совета". 

„Лекцш Грановскаго, сказалъ Чаадаевъ, выходя съ од
ной изъ нихъ, ИНГБЮТЪ историческое значете". Въ чемъ-же 
состояло оно, если справедливо ЭТО зам'Ьчате? 

На лекщяхъ Грановскаго московское общество впервые 
испытало впечатл-Ьтя и силу живаго слова, публичной речи, 
впервые слышало открыто и съ чарующей силой высокаго 
таланта раздающейся голосъ науки, впервые рукоплескало 
искренней и независимой мысли. Оно приветствовало не 
только осмысленное и художественное изложеше событш 
исторш, не только высокщ талантъ, но и искрентя убЪж-
детя глубоко-гуманнаго человека, котораго оно узнало въ 
историки. Положительно можно сказать, что со времени пуб-
личныхъ чтешй Грановскаго московское общество сильнее, 
ч'Ьмъ когда нибудь сознало свою связь съ университетомъ, 
тагсъ-жо какъ и упинерситетъ более нрежняго сблизился съ 
обществомъ въ лице лучшихъ представителей своихъ. Мы 
упоминали, что Грановскш въ самомъ начале своего про-
фессорскаго поприща зам^чадъ, что университетская жизнь 
оторнана отъ остальнаго русскаго быта, Публичные курсы 
Грановскаго положили начало сближен1я между ними, и въ 
этомъ отношети ихъ историческое значете несомненно. 

Посл з̂ заключешя нубличнаго курса Грановскаго въ честь 
его былъ устроенъ об-Ьдъ. При этомъ примирительная при
рода Грановскаго была верна своему обычному влшшо. На 
празднике, данномъ въ честь его, соединились люди проти-
пуположныхъ мненш и направленш. Славянофилы приняли 
участи! Въ пемъ и назначили изъ своей среды одного изъ 
распорядителей праздника. Въ обиде ирипялъ учаспе и С. П. 
Шевыревъ. Пиръ сопровождался общимъ одушевленнымъ 
веселхемъ. Граноксшй и его друзья обнялись и облобызались 
по русски СЪ славянофилами. 
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Обгадй миръ, возстановленный на праздйикф, конечно не 
могъ длиться долго между людьми несходныхъ направленш. 
Споры и столкноветя между обвили сторонами скоро воз
обновились. Б'влинскш нродолжалъ борьбу съ славянофилами 
въ Отечественныхъ Запискахъ. Тонъ его невоздержной р'вчи 
не всегда нравился Грановскому, но онъ признавалъ благо
родство и справедливость побуждешй, внушавшихъ ее. Ме
лочный обстоятельства или невоздержныя выходки какого-
нибудь сторонника славянофильства отравляли еще бол'Ье 
отношешя двухъ сторонъ. Однажды появилось и читалось 
въ Москве произведете поэта, указывавшее на противниковъ 
славянофиловъ—какъ на изм'внниковъ отечеству, на Гранов-
скаго — какъ на человека, растл^вающаго юношей своимъ 
учешемъ. 

Грановсюй былъ доволеяъ и оживлопъ усшвхомъ своего 
публичнаго курса, со времени котораго значете его въ уни
верситете и уважеше къ нему въ обществе заметно выросли, 
но у него не было недостатка и въ тяжелыхъ непр1ятностяхъ. 
Профессорскому поприщу Грановскаго среди уснвховъ уже 
грозила опасность. Оно было до того непрочно, что онъ уже 
вынужденъ былъ помышлять о пором'Ьнъ' службы. Плоды ин
триги завистииковь ого успеха появились уже зимою 1844 
года. „Д'Ьла мои не совсЬмъ хорошо идутъ, пишетъ Гранов-
скш П. X. Кетчеру (14 янв. 1844). Я думаю, что придется 
идти въ отставку или переменить службу". Онъ сообщает*, 
что отъ него требовали аиологш и оправдашй въ видв лок-
щй. „Реформация и револющя должны быть излагаемы съ 
католической точки зрЪшя и какъ шаги назадъ. Я предло-
жилъ не читать вовсе о революцш. Реформащи уступить я 
не могъ. Что-же бы это была за истор1я?... Что нибудь кро
ется иодъ этимъ. Полагаю, что наушничаетъ Давыдовъ. Быть 
можетъ и мн"в придется переходить на службу къ вамъ въ 
Питеръ. Что делать? Жаль Москвы, которая, что бы ни вралъ 
Б'влинскш, выше,«умн/ве и образованное Петербурга". Д'Ьло 
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впрочемъ уладилось. Университетъ не лишился въ лице Гра-
новскаго зам/вчательнаго преподавателя, съ полною удачею 
избраннаго для занимаемой имъ каоедры самимъ начальствомъ 
университета. Грановскш, несмотря на его откровенный объ-
яснешя и готовность оставить службу, если потребуютъ усту-
покъ противныхъ его совести, остался на каеедре. 

Окончивъ свой публичный курсъ, ГрановскШ вместе съ 
своими друзьями ХОГБЛЪ еще разъ попытаться издавать жур-
налъ. Для этого предпр^яия составился капиталъ на акщяхъ, 
оплаченныхъ друзьями. Сначала они намеревались купить 
одинъ изъ существующихъ или по крайней мере уже разръ--
шенныхъ къ изданш журналовъ. Думали купить Галатею у 
Раича, РусскШ В'встникъ у Глинки или Библютеку для Чтетя 
у Сенковскаго, чтобы избежать затруднение, которыя въ то 
время неизбежно встречались при каждомъ ходатайстве о 
дозволенш на издаше новаго журнала. Но денежныя сред
ства, которыми располагали друзья, не были достаточны для 
подобной покупки, а потому ГрановскШ иодалъ въ ионе про-
ппяпо о разр^шенш ему издавать журналъ: „Ежемесячное 
Обозрите10. Редакщю его, по общему желанно друзей, дол-
жонъ былъ принять на себя Е. 9. Коршъ, издававши! тогда 
Московсгая Ведомости. Журналу предполагалось дать пре
имущественно исторически! и критическШ характеръ. Друзья 
уже начали готовить статьи, приглашали къ сотрудничеству 
Белинскаго, обращались съ заказами статей и къ другимъ 
сотрудникамъ. Съ мыслпо и заботами о предполагаемомъ 
изданш Грановскш выехалъ изъ Москвы въ iion-Ii въ Орлов
скую и Полтавскую губернш, где ждали его заботы о боль-
номъ отце и хозяйственпыя хлопоты. Посетивъ по дороге 
II. П. Киреевскаго въ его деревне, онъ писалъ жене своей 
ВЪ Москву: „Я нровелъ двахороопе дня съ Иваномъ Василь
евичем!.. НсякШ день мы сидели съ нимъ до трехъ часовъ 
ночи и говорили о многомъ. Онъ почти решился взять „Москви
тянина", и радъ, что у насъ можетъ быть свой журналъ. Онъ 
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очень хорошо понимаетъ, что намъ невозможно быть посто
янными сотрудниками въ журнале, которому онъ хочетъ дать 
одинъ характеръ. А съ нимъ сойтись нетрудно.... но друзья 
его!..." Письмо кончалось вопросомъ: „А что нашъ журналъ?" 
Въ ответа его уведомили, что просьба о разрешенш издашя 
отправлена къ министру народнаго просв'Ьщетя. 

Среди хлопотъ и разъ'Ьздовъ, въ которыхъ проходило лето 
для Грановскаго, онъ писалъ изъ Орла къ жене, отвечая на 
ея планы деревенской жизни: „Мечты твои о деревенской 
жизни, Лиза, едва-ли скоро сбудутся. Я люблю деревню, 
но я люблю эту жизнь, какъ отдыхъ. Я привыкъ къ деятель
ности, и моя настоящая деятельность дорога МНЕ—Я не могу 
отъ нея отказаться. Ты скажешь, что я могу работать, пи
сать и въ деревне, по я еще не знаю—есть-ли у меня лите
ратурный таланта, а какъ профоссоръ я сознаю въ себе при-
зваше къ этому д/Ьлу и способность.... Мы можемъ каждое 
лито проводить въ деревне, но постоянная жизнь въ деревне 
не для меня до техъ поръ, пока мне можно будетъ оставаться 
при университете.... Я не могу принять незаслуженяаго от
дыха, покоя прежде усталости. Это несогласно съ моимъ взгля-
домъ на жизнь.... Мне нуженъ трудъ, люди и, скажу правду, 
вл1яте на людей, то есть возможность делиться съ ними мо
ими учеными и другими мпешями. Все это даетъ мне уни
верситета". 

Грановскому нужна была возможность вл1яшя на людей, онъ 
хотелъ испытать свои литературныя способности, а разреше
ние на задуманное издагпе не являлось,'когда наступилъ уже 
и конецъ октября. „Разрешеше издавать новый журналъ въ 
Москве еще не пришло, пишетъ онъ Фролову (21 окт. 1844). 
Эта задержка насъ очень разстроила. Если разрешеше при
лета въ ноябре, то придется отложить издате журнала до 1846 
года, потому-что въ ноябре поздно набирать подписчиков!,, 
а наши денежный средства невелики, и издавать журналъ 
на свой счета мы не въ состоянш Придется прождать 
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еще годъ. Когда подумаешь, сколько годовъ уже прошло въ 
безплодныхъ сборахъ и надеждахъ, то станетъ тяжело на 
сердце. Мы ВСЕ перешагнули за 30 л'Ьтъ; у всЬхъ у насъ 
были надежды, желате труда, силы. Что-же изъ всего вышло? 
Назади мало, впереди темно и неопределенно... Если бы по 
крайней мере для насъ открылась возможность общей успеш
ной деятельности года на два, на три. Это немного, но 
можно бы оставить по себе следъ, вл1ите, благородный при
мерь безкорыстнаго труда, который у насъ на Руси такъ 
редокъ. До делъныхъ книгъ публика наша еще не доросла. 
Ей нужны пока журналы, и журналомъ можно принести много 
пользы,—более, чемъ целою библнэтекою ученыхъ сочиненш, 
которыхъ никто не станетъ читать". Прошелъ 1844 годъ; 
ответъ на просьбу о журнале все не приходилъ. Въ 1845 
году онъ наконецъ последовалъ. Ответь былъ кратокъ: „не 
нужно". Помыслы Грановскаго о журнале кончились такъ-же, 
какъ кончались прежде все его намерешя издавать сборники 
и альманахи. 

Между гЬмъ И. В. КирЪевскШ нрииллъ редакцш „Москви
тянина" и ГрановскШ обЬщалъ ему свое сотрудничество по 
отдьлу исторш. 

Осенью 1844 г. ГрановскШ кончилъ свою диссертащю: „Во-
линъ, 1омсбургъ и Винета". Средневековые летописцы и 
писатели опохи реформащи, а за ними и последующее исто
рики смешивали 1омсбургъ, норманское поселеше на венд-
скомъ поморьи, сь существовавшимъ тамъ же Волиномъ, сла-
вянскимъ городомъ, истор1я которыхъ была тесно связана. 
Народное предаше соединило ихъ участь въ одииъ фанта-
ОТИческШ образъ, а наука, превзошедши и его смелостш 
споим, построснш, создала изъ норманской крепости и венд-
скаго города величественную Винету, северную Веневдю, 
поглощенную моремъ за гордость своимъ богатствомъ. Гра-
HOBCKiii, пользуясь изследовашами уччзпыхъ XIX века и до-
полнивъ ихъ труды некоторыми фактами и выводами изъ по-
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слйдяихъ окончательныхъ разыскашй, доказывалъ въ диссер
тация, что вопросъ о Винете р^шенъ окончательно, что де-
ревяннаго Волина не удалось превратить въ мраморную Ви-
нету, существовавшую только въ воображети ученыхъ и 
рыбаковъ. Въ заключеши диссертащи читаемъ: „Найдутся и 
кроме рыбаковъ люди, которые еще не отступятся отъ Ви-
неты, которымъ предъ лицомъ сухой, критикою добытой 
истины, станетъ жаль изящнаго вымысла; но противъ ихъ 
возраженш наук в говорить нечего". 

Тагае люди действительно нашлись. „Диссертащю я не 
защищаю до сихъ поръ, пишетъ Грановскш Н. X. Кетчеру 
(2 янв. 1845), потому-что друзья мои, Давыдовъ и Шевыревъ, 
при иособш Бодянскаго хотели возвратить мне ее назадъ съ 
позоромъ. Я просто не взялъ и потребовал'], отъ нихъ пись-
меннаго изложешя причины. Разумеется, они уступили11. 
Днемъ иубличнаго защищешя диссертащи было назначено 
21 февраля. Темъ, которые присутствовали на этомъ диспуте 
памятны еще умеренность и спокойств1е, съ какими Гра
новскш отвечалъ на более чемъ горяч1я возражешя оппонен-
товъ. Слушатели и студенты при этомъ случае выказали 
свое сочувств1е автору диссертащи и не воздержались 
отъ выражонШ нсодобрсшя иЬкоторымъ изъ его противни-
ковъ. Друзья носледпихъ начали толковать, что въ универ
ситете былъ бунтъ. Толки такого рода могли быть тогда но 
безопасны для университета. Желая охранить юношей отъ 
непр1ятностей, которыя они могли навлечь на себя своимъ 
увлечешемъ и громкими выражешями своего сочувстшл пре
подавателю, Грановскш предъ началомъ одной изъ своихъ 
лекщй обратился къ нимъ съ словами благодарности и вместе 
совета. Речь его замечательна по такту, съ которымъ онъ 
'умелъ обращаться къ юношамъ, щадя въ самомъ наставленш 
ихъ благородные инстинкты и стараясь успокоить горячность 
ихъ стремленш указаШемъ для нихъ более достойной цели. 
Вотъ слова, произнесенныя имъ къ студентамъ 24 февраля; 
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„Мм. Гг., благодарю васъ за тотъ пр1емъ, которымъ вы по
чтили меня 21 февраля. Онъ меня еще бол'Ье привязалъ къ 
университету и къ вамъ, Мм. Гг. Въ этотъ день я получилъ 
самую благородную и самую драгоценную награду, какую 
только могъ ожидать преподаватель. Теперь отношетя наши 
уяснились; поэтому я думаю, Мм. Гг., что впередъ внъчпшя 
113л1ян1я вашихъ чувствъ будутъ излишни, точно такъ, какъ 
между двумя старинными, испытанными друзьями излишни 
новыя ув^решн въ дружбе. Теперь эти рукоплескашя могутъ 
только обратить на насъ внимате. Я прошу васъ, Мм. Гг., 
не перетолковывайте этихъ словъ въ дурную сторону. Я го
ворю ихъ не изъ страха за себя, даже не изъ страха за васъ, 
Мм., Гг.,—я знаю, что страхомъ васъ нельзя остановить. 
Меня заставляютъ говорить причины бол'Ье разумныя, бол'Ье 
достойныя и меня и васъ. Мы, равно и вы и я, принадле-
жимъ къ молодому поколение — тому покол'Ьшю, въ рукахъ 
котораго жизнь и будущность. И вамъ и Mtrb предстоитъ 
благородное и, вад&юсь, долгое служеше нашей великой 
Россш, Россш преобразованной Петромъ, Poccin идущей 
впередъ, и съ равнымъ нрезр-Ьтемъ внимающей и клеветамъ 
нноземцевъ, которые видятъ въ насъ только легкомыслен-
иыхъ подражателей западнымъ формамъ, безъ всякаго соб
ственна™ содержания,—и старческимъ жалобамъ людей, ко
торые любятъ не живую Русь, а ветхШ призракъ, вызван
ный ими изъ могилы, и нечестиво преклоняются предъ ку-
миромъ, созданнымъ ихъ празднымъ воображешемъ. Добе-
режемъ же себя на великое служеше. Въ заключеше скажу 
вамъ. Мм. Гг.,что гд/Ь бы то ни было, и когда бы то ни было, 
60Д1 кто нибудь изъ васъ пргйдетъ ко мнгЬ но имя 21 февраля, 
ТОТЪ пайдетъ во мнй признательнаго и благодарнаго брата". 
Р4чь эта послужила поводомъ къ новымъ толкамъ и обвине
нии мъ Грановокаго со стороны его нротивниковъ. „Обо мн-Ь 
кричать, питать Гранонсюй II. X. Кетчеру (мартъ 1845), что я 
интригантъ, тайный виновникъ всЬхъ оскорбленш, которыя 
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наносятся славянству". Онъ пишетъ, что, сверхъ того, подоб-
ныя обвинетя распространяются и на друзей его, что, между 
прочими, Б'Ьлинскаго обвиняютъ въ томъ, что онъ подрыва-
етъ своими статьями народность, семейную нравственность 
и православ1е; упоминаетъ также и о своихъ р-взкихъ лич-
ныхъ объяснешяхъ съ некоторыми изъ его обвинителей. 
Среди бумагъ Грановскаго сохранилось письмо его къ И. В. 
Киреевскому, обрисовывающее отношенья Грановскаго къ 
противникамъ и носящее сл^ды необычайнаго въ немъ раз-
дражешя; повторяя въ немъ предложете своего сотрудниче
ства журналу, редакщю котораго принялъ на себя Кирйев-
скШ, онъ говорить, что предложилъ свои услуги ему лично, 
а не „Москвитянину", журналу съ даннымъ направлешемъ, 
и не его сотрудникам*, а потому проситъ но выставлять 
своего имени среди имонъ нослгЬднихъ, пока Кир'Ьовскш не 
выставить и своего имени какъ редактора „Москвитянина". 
Письмо говорить о неважности различ1Я мнйнш и направле
ние когда они не имйють практическаго значешя, но что 
Грановскш не хочетъ стать на ряду съ большею частно 
сотрудниковъ „Москвитянина", не потому, что они Славяне 
и православные хрисиане, а онъ, отчасти по ихъ милости, 
ославленъ врагомъ церкви и Россш, а потому, что н з̂ко-
торыхъ изъ нихъ онъ не уважаетъ лично. „Поверьте, писалъ 
ГрановскШ о иисьмФ. своемъ, что въ немъ очень мало уча
ствовало раздражешо (конечно законное), произведенное во 
arais недавнею HCTopieio съ моею диссертащею. Эта истор1я 
только подкрепила давнишшя предположетя мои относи
тельно прямоты и честности моихъ противников!..... За мнъ--
т я свои, говорить Грановскш въ заключенш письма, я при
нимаю на себя полную ответственность, тЬмъ болйе, что я 
еще н*е попалъ ни въ профессоры (Грановскш былъ тогда 
еще преподавателемъ), ни въ литераторы, которымъ однимъ 
позволяется говорить безнаказанно дерзости и творить га
дости, нетерпимыя ни въ какомъ другомъ кругу". 
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Но не • одни литературные противники были у Гранов-
•скаго. Деятельность его на каоедре, его талантъ, высокая 
нравственная чистота и обаяте его изящной личности при
обретали ему известность, уважеше, доставляли горячо лю-
бящихъ и беззаветно преданныхъ ему друзей, много почи
тателей и поклонников!; но все это возбуждало также про-
тивъ него и зависть, и злыя подозретя, и вражду. Въ 
письме кузине (4 фев. 1846), говоря о разстроенныхъ делахъ 
имешя, доставшагося ему после матери, онъ продолжаетъ: 
«J'ai pense a vendre се bien, mais je n'en ai pas le courage. 
Peut-etre en aurai-je besoin un jour. Ma position actaelle est 
assez belle, mais rien moins que sure. J'ai le bonheur d'avoir 
beaucoup d'ennemis, qui avouent franchement le d6sir de se 
debarrasser de moi. L'annee passee on m'a denonce trois fois 
comme homme dangereux a l'etat et a la religion. Mainte-
nant on ne s'attaque plus a ma religion, mais a mes idees 
politiques. Jusqu'a present le ministre a ete de mon c6te, mais 
cela durera-t-il? Aura-t-on toujours la patience d'eeouter ma 
justification avant de prononcer mon arret?'v Q,ui le sait. On 
m'a deja fait entendre une fois, que je ferais bien de changer 
de service, qu'un homme de mes talents etc. peut etre tres-
utile dans une autre carriere. J'ai fait la sourde oreille. Voila 
pourquoi je tiens a mon bien en Petite Russie. II peut me 
servir provisoirement de refuge, si je quitte malgre moi mon 
service» '). 

l) Я думалъ продать ото им'Ьше, но не могу решиться. Оно можетъ 
понадобиться мнъ\ Мое тонероишее положеше довольно хорошо, но всего 
Monlie прочно. Mirk посчастливилось им^ть много врагонъ, которые откро-
in' -озпаются въ своемъ желанш сбыть меня. Въ прошедшемъ году на 
И6НЛ д-Iuiaли три раза доносы, какъ на человека вроднаго для государства 
и i><•• иliit. 'Гопорь не касаются бол'ве моей релипи, но пападаютъ на мои 
ИОЛИТИЧвСк1я идеи. До сихгь поръ иинистръ былъ па моей сторон*, но про
длится ли ВТО? Хватить ли у него всегда терньшя выслушивать мое оправ-
даше прежде, чТ.м'ь произнести приговоръ надо мною'? Кто это знаетъ. 
МН-Б уже рать давали понять, что я хорошо бы сд'Ьлалъ, если бы перем*-
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Утрата любимыхъ родныхъ и друзей юности, препятств1я, 
которыя встречали планы его литературной деятельности, 
непрочность его положешя въ университете и неверное 
будущее —все это вместе начало колебать светлое, молодое 
настроете души Грановскаго. Мрачное расположете духа 
стало чаще прежняго овладевать имъ; но юношеская довер
чивость къ жизни и надежды заменялись съ летами более 
прочнымъ чувствомъ—чувствомъ долга. Въ немъ искалъ себе 
опоры Грановскш въ пору душевной усталости. Въ октябре 
1845 года онъ пишетъ Фролову за границу: „Благодарю за 
вести о тебе и Галахове. Лечитесь, учитесь и пр1езжайте 
къ намъ. Пора домой. Ты правъ, говоря, что настоящая де
ятельность возможна человеку только на родной почве. Годы 
прошли надъ нами недаромъ: они унесли съ собою заманчи
вым надежды и планы молодости. Но въ большей части изъ 
насъ сохранилось желали»; труда и пользы въ кругу деятель
ности, данной обстоятельствами. Главнымъ ирюбретешемъ 
последнихъ трехъ или четырехъ летъ моей жизни я полагаю 
развитае чувства долга. Я работаю много теперь. У меня въ 
университете 10 лекцш въ неделю. Сверхъ того, я сбираюсь 
читать публичный курсъ. Пр1езжай. Будемъ работать вме
сте. Дела много. Трудт, великое и святое дело Фроловъ. 
Независимо отъ цели, къ которой онъ направленъ и которая 
разумеется, сообщаотъ ему большую или меньшую важность, 
онъ лечитъ душу отъ больныхъ желанш. У меня ихъ было 
много, и еще осталось довольно на дне души. Я имъ не 
даю воли". Годы и обстоятельства научили Грановскаго огра
ничение своихъ желанш, научили покоряться необходи
мости. Но все это давалось ему не безъ глубокаго стра-
дашя. „Ле vais de nouveau faire un cours publique,, пишетъ 

нилъ слул$у, что челов-Ькъ съ моими талантами и т. д, можетъ быть очень, 
полезенъ на иномъ поприщ*. Я будто не понялъ. Вотъ почему я дорожу 
своимъ имъ\темъ въ Малорогаи. Оно можетъ служить мн/Ь временнымъ y6ii-
жищемъ, если вынужденъ буду оставить службу. 



— 142 — 

<онъ кузин-в (15 нояб. 1845), quoique je commence a devenir 
un peu fatigue. J'aurais beaucoup donne pour une aimee, 
passee a la compague, mais la chose est tout a fait impos
sible" 1). Эти слова о жизни въ деревни ужъ не похожи на 
тв, которьш годъ тому назадъ писалъ Грановскш жен-Ь своей. 
Въ немъ пробуждалась потребность спокойнаго труда надъ 
давно задуманнымъ историческимъ сочинешемъ („Городъ въ 
древней, средней и новой исторш")- Ему нуженъ былъ досугъ 
и покой, котораго онъ былъ лишенъ среди постоянныхъ за-
нятай для лекцш, среди напряженнаго, лихорадочнаго состо
яния, до котораго доводили его публичныя чтешя, среди ме
лочей его служебныхъ обязанностей, среди неум^шя отка
зывать въ участш и услугахъ всвмъ, кто за ними обращался 
къ нему. 

Въ KOHITB 1845 года началъ онъ чтете своего публичнаго 
курса сравнительной исторш Франщи и Англш. „Публичныя 
мои лекцш идутъ хорошо, писалъ Грановскш Фролову (февр. 
1846). Публика многочисленна и внимательна. Разумеется, 
еотьи другая стороны: кривые толки, сплетни, клеветы, обви

нения въ томъ и другомъ и т. и. По я уже несколько при-
ВЫКЪ къ этому, когда въ первый разъ читалъ свой публичный 
курсъ. Теперь я былъ готовъ... Мнъ- кажется, что на эти мер
зости приличнее всего отвечать молчашемъ. Я боюсь всту
пить въ грязную сферу сплетней. Есть споры, которые ма-
раютъ даже того, кто споритъ за правое д^ло. И что за люди 
большая часть враговъ моихъ! Люди, мелк1е душою и талан-
томъ... Можно ли споритьсъними?"—ЛучшееобществоМосквы 
снова наполняло аудиторно, гдт. снова наслаждалось сильною 
и задушевною р^чью Граповскаго. Чтешя продолжались и 
заключились съ прежнимъ уснвхомъ, съ прежиимъ востор-
I'OMI. слушателей. Никто не нодозр'Ьвалъ, чего стоило наслаж-

|) .11 ОПЯТЬ хочу читать публичный курсъ, хотя начинаю чувствовать 
некоторую усталость. .Я дорого бы далъ за годъ проведенный въ деревн'Б, 

,но это HIIOJIII'II невозможное д1зло. 
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ден!е, испытываемое публикой, самому преподавателю-. „Tout 
n'est pas rose dans la vie, chere et bien bonne cousine, пи-
салъ Грановскш кузине среди успеха своихъ чтенш (4февр. 
1846). II m'est difficile parfois a dompter les sombres idees, 
qui viennent m'assaillir. Tant que je me porte bien, je puis 
defier le sort, mais je travaille trop pour que ma sante puisse 
у resister longtemps. Et puis ce travail use mes forces phy
siques et morales sans me rend re content de moi - meme. Je 
travaille pour le moment, par ce que j'ai besoin de 12,000 roub
les par an et que je dois les gagner seul, car mon pere ne m'a 
pas donne mille rubles depuis mon mariage. J'ai 10—14 heures 
d'occupation par jour. De cette maniere on peut f'aire beau-
coup, mais peu de bon. Les lecons publiques m'ont donne cette 
annee plus de 7000 roubles, mais j'y ai mis, peut—etre, quel-
ques annees de ma vie. Et puis mes meilleures anuees s'en 
vont. Mes plans de travaux litterairee ne ее realisent point faute 
de temps. Si le loisir me vieut un jour—je crains, qu'il ne me 
trouve incapable d'en profiter, bris6 par une activite febrile 
et mesquine. Les petits succes ne me tentent plus. lis me flat-
taient, quand j'etais plus jeune. Maintenant je crois avoir le droit 
de pretendre a quelque chose de mieux. Vous venez de lire 
toute une confession, bonne cousine" J), 

!) Въ жизни по воо розы, моя дорогая и добрейшая кузина. Подчаоъ 
мн'Ь трудно одол'Ьть мрачныя мысли, ооаждающ1я меня. Пока я здоровъ, я 
могу бороться съ судьбою. Но я работаю слишкомъ много, и при этомъ мое 
здоровье не можетъ устоять долго. Къ тому-же такая работа истощает i. 
мои физичесюя и нравственный силы, не сообщая мнЬ довольства самим';, 
собою. Теперь я работаю потому, что мн'Ь нужны 12000 въ годъ и потому 
что я самъ долженъ зарабатывать ихъ; отенъ мой не далъ мпт. И 1000 рублей 
со времени моей женитьбы. Труды занимаютъ у меня отъ 10 до 14 часовъ 
въ сутки. Такимъ образомъ можно сделать много, но хорошаго мало. Мои 
публичиыя лекцш доставили мн'Ь въ нын-Ьшши годъ болъе 7000 рублей, но 
он* мн'Ь стоили, можетъ быть, н-Ьсколькихъ л'Ьтъ моей жизни. И зат'Ьмъ 
лучппе мои годы уходятъ. Мои планы литературиыхъ трудовъ не испол
няются за недостаткомъ времени. Если когда нибудь досугъ дастся мн'Ь — 
я боюсь, что онъ найдетъ меня неспособнымъ пользоваться имъ, надломлен-
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Усп^хъ не оболыцалъ и не успокоивалъ Грановскаго. 
Онъ былъ строгимъ суд1ею своей деятельности. Душа его 
не знала самодовольнаго наслаждетя мелкихъ или ограни-
ченныхъ людей. Въ виду того, что имъ бывало сделано, онъ 
желалъ и требовалъ отъ себя лучшаго, поливйшаго. Это, 
между прочимъ, было одною изъ причинъ медленности испол-
нешя задуманныхъ имъ историческихъ произведенш; у него 
недоставало досуга для желаннаго ихъ исполнетя, а ему не 
было суждено жить долго и у него нередко вырывалось, если 
не предчувств1е, то опасеше, что планамъ его не суждено 
исполниться. „Хочется издать сравнительный курсъ исторш 
Франвди и Англш до XVII вика, пишетъ онъ Фролову по 
поводу своихъ публичныхъ лекщй (фев. 1846). Разумеется, 
многое должно будетъ переменить, поправить и въ особен
ности дополнить. Авось выйдетъ порядочная книга. Еще есть 
кое-каше планы, но время идетъ такъ скоро, дела такъ много, 
что боюсь думать много о будущей деятельности". 

Съ 1847 года Грановскш, продолжая свою профессорскую 
деятельность обращается чаще прежияго къ деятельности 
литературной. Въ 1847 году въ „Библштеке для Восниташяа 

появляются его статьи: „Предашя о Карле Великомъ" и 
„Рыцарь Баярдъа, а въ „Живописной Энциклопедш"—„Петръ 
Рамусъ", „Испанская инквизищя" и „Квакеры". Заботы о 
юныхъ поколетяхъ, о воспитанш ихъ, были всегда близки 
душе Грановскаго, и онъ не захотелъ отказать въ своемъ 
сотрудничестве издатямъ, имевшимъ воспитательное назна-
чеше. Въ томъ-же году случилось Грановскому выступить и 
на поприще полемики. Историкъ въ душе, онъ вообще не 
былъ склоненъ къ ней. ЛучшШ путь къ разрешение вопро
сов!, и сноровъ былъ для него путь историческаго созерцашя 

мши. ЛИХОрадоЧВ'ОК) и мелочною д'Ьятелыюстио. Мелюе усп-Ьхи не прель-
щаютъ меня боя4ъ. Они льстили ш\'Ъ, когда я былъ моложе. Теперь я при
знаю за ообоВ право отремитьоя къчему нибудь лучшему. Вы прочли зд'Ьсь 
ц'Ьлую иопов'вдь, кузина. 
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и историческихъ выводовъ. Мы уже знаемъ отношешя Гра-
новскаго къ мн'Ьтямъ и ученш славянофиловъ. Онъ проти-
водМствовалъ имъ своими историческими чтешями, указана 
ями на историо Европы и на результаты ея исторической 
жизни. Онъ даже думалъ, что борьба въ печати съ славяно
фильскими мн^шями можетъ только придать имъ важность, 
которой сами по себт, они не шгЬютъ, что молчаше лучшее 
противъ нихъ орудде '). Только однажды р-Ьшился онъ ска
зать печатно свое слово противъ притязанш новой, славяно
фильской науки. Это было по поводу зам^чашй Хомякова въ 
его статье „О возможности русской художественной школы", 
явившейся въ „Московскомъ Сборнике" 1847 года. Замйчатя 
Хомякова касались исторической судьбы Бургупдовъ, мгЬстъ 
ихъ поселен hi, ихъ столки овенШ съ другими племенами. 
Грановскш въ „Письм'Ь изъ Москвы" (напечатана омъ въ 
Отечеств. Запискахъ). указывалъ,на основан1и историческихъ 
свидетельству хронологичесгая, историчесюя и географичес-
гая ошибки—странное см^шеше годовъ, столйтШ и фактовъ 
въ зам-Бчатяхъ Хомякова. Возражешя Грановскаго заключа
лись следующими строками: „Неужели новая наука, во имя ко
торой говоритъ г. Хомяковъ и друпе, разделяющее его образъ 
мыслей, останется при такихъ начаткахъ? Объ^цатя ея мы 
слышали давно, такъ давно, что они перестали быть для 
насъ надеждами и превратились въ воспоминашя. Гд-Ь - жъ 
исполнете? Гд-Ь велиюе, на почв'Ь исключительной националь
ности совершенные труды, предъ которыми могли-бы сознать 
свое заблуждеше люди, также глубоко любяшде Poccim, слЬ-
довательно дорожапце самостоятельности© русской мысли, но 
не ставяпце ее во враждебную противоположность съ общече
ловеческою и не приписывающее ей особениыхъ законовъ 
развита!? Изъ всвхъ свойствъ молодости новая наука обна
ружила, преимущественно чрезъ г. Хомякова, одну только 

') Письмо къ Кетчеру (мартъ 1845 года). 
Т. И. ГРАНОВ0К1Й. Ю 
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самонадеянность. Во всЬхъ остальныхъ она дМствуетъ осто
рожно, довольствуется общими формулами, неохотно вдается 
въ опасность частныхъ розысканш и рвдко выходить на от
крытое поле историческихъ фактовъ, на которомъ, до сихъ 
поръ, употребимъ выражеше Великаго Петра—она „въ аван
таже не обреталась11 1). Добросовестная ученая критика въ 
полемике Грановскаго соединялась съ тонкою литературною 
ловкостш. 

Въ „Современнике" 1847 и следующего года появились 
статьи Грановскаго о современной исторической литературе 
во Франщи и Германш. Это были отчеты о вновь появляв
шихся историческихъ сочинешяхъ. Въ небольшихъ статьяхъ 
онъ умелъ знакомить читателей съ главнымъ содержащемъ 
разбираемыхъ книгъ и, касаясь по поводу ихъ живыхъ во-
просовъ современности и науки, излагалъ собственныя воз
зрения на эти вопросы, на науку исторш и на путь истори
ческая движешя жизни. Грановскш постоянно следилъ за 
ВСЕМИ явлешями въ исторической литературе. Покойный про-
(})(!ССорт> исторш, II. II. Кудрявцев!, говорилъ о немъ въ сво-
емъ „Воспоминанш": „Относительно литературы предмета, 
съ нимъ почти равно могли советоваться ученики и товарищи. 
Не было въ ней довольно темнаго уголка, въ который бы 
онъ не успелъ заглянуть. Историческая литература Германш, 
Франщи, Англш была, казалось, въ полномъ его распоряже
нии... Быстрое соображете и верный взглядъ облегчали ему 
какъ чтете , такъ и оценку нередко весьма многотомиаго со-
чинешя, между темъ какъ счастливая память твердо хранила 
большую часть вверениаго ей ученаго богатства.... Навыкъ 
вГО къ оценке историческихъ сочинетй былъ такъ великъ, 
что часто по несколышмъ странкцамъ онъ могъ довольно 
iil'.piio определить характеръ и достоинство произведещя"... 

') VluMi.iuiiuiu ознакомиться ближе съ полемическими поемами Гранов
скаго или,lyi'i, опоръ его съ г. Хомякошлмъ въ сочинешяхъ Грановскаго. 
Т. II, изд. третье. 
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Упомянувъ объ изобилш появляющихся современныхъ 
книгъ, Грановскш началъ свои отчеты вопросомъ: что вы
звало такое изобшпе? Действительный ли требовашя науки и 
жизни, или болезнь дряхл'Ьющаго и празднаго общества, какъ 
говорятъ мнопе? Отвйтомь должны были служить отчеты Гра-
новскаго о движенш современной исторической литературы. 
Но зд^сь представлялся вопросъ: можетъ ли историческая 
литература быть полною представительницею умственной 
жизни западныхъ народовъ въ виду усивховъ и открьтй 
естествов'Ьд'Бтя, въ виду чаятй и надеждъ, возбуждаемыхъ 
имъ. Признавая все великое значеше ycnixoBb естествов'Ь-
д'Ьшя, Грановсюй зам'Ьчалъ „опасное заблуждеше гвхъ не-
малочислонныхъ защитниковъ естествов'Ьд'Бтя, которые ви-
дятъ въ немъ в'вноцъ современной образованности" '). Онъ 
признавалъ,что обзоръ исторической литературы можетъ быть 
отчетомъ о движенш общсствениаго мн'Ьтя въ западной 
Европе, такъ-какъ ,,истор1я по самому содержанию своему 
должна бол'Ье другихъ наукъ принимать въ себя современныя 
идеи", и „въ разнообразш историческихъ школъ и направ-
ленш высказываются задушевныя мысли и заботы в^ка". Онъ 

') Грановскш иисал'ь между прочимъ: „Только ограниченность или не
вежество могутъ равнодушно смотреть на велиюе успехи химш и ФИЗЮ-
лоии...Но нельзя въ то-же время не заметить онаснаго заблуждешя ТБХЪ 
немалочисленных!, защитниковъ естествоведешя, которые видятъ въ немъ 
венецъ современной образованности и хотятъ дать ему первое место in, 
воспитанш, съ решительным!. перевФ.оомъ надъ науками историческая п 
филологическаго содержашя... По этотъ споръ имеетъ не одно теоретиче> 
ское значете; онъ касается высшихъ вопросовъ нравственных'!, и обще-
ственныхъ. Отъ его решетя зависитъ воспитате, и, следовательно, участь 
будущихъ ноколешй. Смеемъ думать, что победа останется не на сторон* 
такъ называемыхъ реалистовъ. Старая распря человека съ природою почти 
кончена: природ» устунаетъ ему свои тайны и свои силы... Но нравствен-
ныя потребности человека еще не удовлетворены такимъ торжествомъ... 
Природа... есть только поднож1е истории, въ сфере которой совершается 
главный подвигъ человека, где онъ самъ является зодчимъ и матер1аломъ". 
Сочинешя Грановскаго. Изд. третье. Т. II, стр. 209 и 210. 

10' 
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указывадъ въ произведетяхъ современной исторической ли
тературы вопросы, задачи и стремлешя дорогая, жизненныя 
для современныхъ обществъ. Онъ указывадъ ихъ въ самыхъ 
ошибкахъ или одностороннихъ воззр'Ьтяхъ авторовъ разби-
раемыхъ книгъ. 

Излагая существенное содержаше „Исторш проклятыхъ 
породъ Францш и Пспанша Франциска Мишеля, критикъ 
указывадъ на странныя, необъяснимыя причины ненависти 
и отвращешя, постояннымъ предметомъ которыхъ онгв были 
со стороны массъ. Защита правительству законы, изсл-Ьдо-
вашя науки, ни въ чемъ не подтверждавния обвинешй (въ 
чародМств'Б, въ отвратительныхъ немощахъ и т. д.), взво-
димыхъ на проклятыя породы, остались безсильны противъ 
предразсудковъ, пов-Брш и обычая массъ, пресл'вдовавшихъ 
ихъ клеветами, подозр-Ьшями и ненавистно. Высказывая свое 
сочувствие къ КНИГЕФ. Мишеля, оправдывающейотверженныя 
породы, снимающей съ нихъ, во имя науки, незаслуженное 
прокля'пе, критикъ заключаетъ свой отчетъ замъчашями о 
смысл'Ь народных'ь преданий и о задачи историческаго дви-
жешя жизни. „Многочисленная парт1я, говоритъ онъ въ за
ключении своей статьи, подняла въ наше время знамя народ-
ныхъ преданш и величаетъ ихъ выражеюемъ общаго непо-
грЬшимаго разума. Такое уважеше къ массй неубыточно. До
вольствуясь созерцашемъ собственной красоты, эта теор1я 
не требуетъ подвига. Но въ основаши своемъ она враждебна 
всякому развитие и общественному успгЬху. Массы, какъ при
рода или какъ скандинавсюй Торъ (олицетворешо природы), 
безсмысленно жестоки и безсмысленно добродушны. Они ко-
снъютъ подъ тяжестш историческихъ и естественныхъ опре-
д'Ьлошй, отъ которыхъ освобождается мыслш только отдель
ная личность. Въ этомъ разложеши массъ мыслш заключается 
ароцеосъ исторш. Ея задача—нравственная, просвъщенная, 
независимая отъ роковыхъ опрсдтаешй личность и сообразное 
тробован!ямъ такой личности общество. Не прибегая къ ми-
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стическимъ толковашямъ, пущеннымъ въ ходъ немецкими 
романтиками и принятымъ на слово многими у насъ въ Россш, 
мы знаемъ, какъ образуются народныя предатя и понимаемъ 
ихъ значете. См'Ьемъ однако сказать, что первыя представ-
летя ребенка не должны определять деятельность зр^лаго 
человека. У каждаго народа есть много прекрасныхъ, глу
боко поэтическихъ преданш; но есть ничто выше ихъ: это 
разумъ, устраняющей ихъ положительное вл1ян1е на жизнь и 
и бережно слагающш ихъ въ велигая сокровищницы чело
века—науку и поэзш" 4). 

Обратимся къ общимъ историческимъ понятаямъ и убеж-
детямъ Грановскаго, на сколько они высказались въ его 
историческихъ реценз1яхъ 47 и 48 годовъ, къ его воззр'Ьтямъ 
на законы исторш, на путь историческаго прогресса, на роль 
и значете личности въ исторш, на практическое значете 
исторической науки. 

Въ статье своей „Реформа въ Лнглш", явившейся въ „Со
временники11 1848 года, онъ говорить: „Историки ХУШ сто-
л'Ьт1я любили объяснять ведшая собьтя мелкими причинами. 
Въ такихъ сближетяхъ высказывалось не одно остроум1е пи
сателей, но задушевная мысль вика» не вйрившаго въ орга
ническую жизнь человечества, подчинявшаго его судьбу свое
нравному в.шпшо личной воли и личныхъ страстей... Наше 
время перестало веритьвъ беземыслонное владычество случая. 
Новая наука, филосойля исторш, поставила на его место за-
конъ, или, лучше сказать, необходимость. ВМЕСТЕ съ случаем* 
утратила большую часть своего значешя въ исторш отдельная 
личность". Новое воззрите, более разумное, ч'Ьмъ предше
ствовавшее ему, также сухо и односторонне: „жизнь чело
вечества подчинена т/Ьмъ же законамъ, какимъ подчинена 
жизнь всей природы, но законъ не одинаково осуществляется 
въ этихъ двухъ сферахъ. Явлетя природы совершаются го-

') Сочинетя Грановскаго. Изд. 3. Т. II, стр. 220. 
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раздо однообразнее и правильнее, ч^мъ явлетя исторш.... 
Ей данъ законъ, котораго исполнеше неизбежно, но срокъ 
исполнешя не сказанъ—десять л^тъ, или десять вйковь—все 
равно. Законъ стоитъ какъ цель, къ которой неудержимо 
идетъ человечество; но ему нить дела до того, какою доро
гою оно идетъ, и много-ли потратить времени на пути. Здесь-
то вступаетъ во все права свои отдельная личность. Здесь 
лицо выступаетъ не какъ оруд*е, а самостоятельно, поборни-
комъ или противникомъ историческаго закона, и принимаетъ 
на себя, по праву, ответственность за целые ряды имъ вы-
званныхъ или задержанныхъ событш" '). 

Припомнимъ здесь свидетельство слушателя Грановскаго 
и товарища его профессорской деятельности, С. М. Со
ловьева: „Грановскш началъ свою профессорскую деятель
ность, когда умы молодаго поколешя были сильно возбуж
дены великимъ стремлешемъ, господствовавшимъ въ истори
ческой науке, стремлешемъ уяснить законы, которымъ под
чинены судьбы человечества". Исторпчесгая сочинетя важ
ный по своему достоинству и вл1яшю, имея въ виду обшДе 
законы разви^я человечества, разсматривали историческихъ 
деятелей, целыя поколешя и народы только какъ оруд1я для 
достижошя известныхъ целей. Отсюда жесткость взгляда, 
утрата сочувств1я къ поколешямъ и народамъ, къ ихъ радо
стями и торжествамъ, ихъ страдашямъ и падешямъ.... „Це
лями оправдывались средства, не могушдя быть оправдан
ными на суде иравственномъ: что нужды, если употребля
лись средства ненравственныя, лишь бы употреблены были 
они во имя благодетельныхъ для человечества идей!—„Идеи 
но суть индШсшя божества, которыхъ возятъ въ торжествен
ных!, процетяхъ и которыя давятъ ПОКЛОЕШИКОВЪ СВОИХЪ, 
суеверно бросающихся подъ ихъ колесницы"—вотъ слова, 
раздаадпяся въ аудитор1яхъ нашего университета, съ появ-

!) Сочинвн1я Грановскаго. Изд. 3. 'I1. II, стр. 275—276. 
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летемъ въ нихъ Грановскаго. Грановскш ВСЕМИ силами своей 
любящей, сочувствующей души, ВСЕМИ могущественными 
средствами своего живаго, теплаго таланта сталъ противо
действовать вредной крайности господствующаго направле-
н1я, и въ этомъ состоитъ его великая ученая и нравствен
ная заслуга"- 1). 

Не веря въ безсмысленное владычество случая, не смотря 
также на собьтя и лица, какъ на орудгя только неизбеж
ного роковаго закона, Грановскш сохранялъ твердую виру 
въ прогрессивное движете исторш, не смущаясь извилистымъ 
и уклончивымъ путемъ его. Прогрессъ, говорилъ онъ, всегда 
является съ одной стороны „порчею чего нибудь существую-
щаго, изи'встпаго, въ пользу еще несуществующаго, невы-
званнаго къ жизни. Такое постепенное искажеше формы, 
осужденной па смерть, можетъ продолжаться долго и быть 
т-вмъ оскорбительнее, чъм'1, прекрасн-во она была въ поре 
своей зрелости, чемъ неопределеннее выступаютъ наружу 
бчерташя новой, несложившейся формы". Но ссылка на это 
явлеше, много.разъ повторившееся, обнаруживаешь въ отри-
цателяхъ историческаго прогресса односторонность взгляда 
или добровольную слепоту 2). Эпохи переходныя, эпохи ви-
димаго падешя, разложешя въ исторической жизни челове
чества, ведутъ къ возникповешю новыхъ началъ, новыхъ 
формъ жизни, къ новому будущему только какъ бы предчув
ствуемому, но не вполне ясному даже въ сфере высгааго 
сознатя, въ науке, въ философш. 

Практическая польза изучешя исторш подвергалась ВЪ 
годы деятельности Грановскаго такимъ же сомнешямъ, ка-
кимъ подвергается нередко и въ наши дни. Э. Жирарденъ 
уже тогда сказалъ, что хорошо устроенная фабрика можетъ 
быть поучительнее для народа, чемъ вся ого история. Съ 

*) См. Некрологъ Т. Н. Грановскаго, читанный С. М. Соловьевым?, на 
университетском-!, акт* 1856 года. 

2) Сочинешя Грановскаго. Изд. 3. Т. II, стр. 354. 
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негодоватемъ указывая на подобныя мн^тя, Грановскш го-
ворилъ: „А между тъмъ весьма немнопя собьтя отмечены 
характеромъ совершенно новыхъ, небывалыхъ явлетй; для 
большей части существуютъ поучителъныя историческая ана-
логш. Въ способности схватывать эти аналогш, не останав
ливаясь на одномъ формальномъ сходстве, въ ум-вньи узна
вать подъ изменчивою оболочкою текущихъ нроисшествш 
сглаженныя черты прошедшаго заключается, по нашему мнй-
нш, высший признакъ живаго историческаго чувства, кото
рое, въ свою очередь есть высшш плодъ науки" 4). Такую 
способность Грановскш указывалъ въ Нибуръ\ которому 
„собьтя французской револющи служили комментаргемъ къ 
переворотамъ римской республики, аристократш среднев-Ь-
ковыхъ городовъ объясняли характеръ древняго патрищата. 
Иногда факты, для другихъ маловажные, почти незамечен
ные, приводятъ его къ самымъ, глубокомысленнымъ сообра-
жсшямъ. Такъ, новыя отношешя собственности, возникнпя 
въ 1'ерцогств'Ь Голштинскомъ вслъдств1е уничтожетя крйпо-
стиаго состоя1пя, дали Пибуру ключъ къ уразумъчшо аграр-
ныхъ законовъ '). Въ сноомъ разборе книги Питча (Die 
(jracchen und ihre nilchsten Vorganger) Грановсюй съ co-
чувспиемъ нриводшгь следующая слова автора: „Древняя 
истор!я есть основа и средоточие вевхъ такъ называемыхъ 
гуманическихъ наукъ. Эти науки, по моему мнйнш, тогда 
только въ состоянш будутъ отразить съ усп'Ьхомъ напоръ 
отвеюду грозящаго матер1ализма, когда изложете древней 
исторш, равно удаленное отъ сухаго исчисления фактовъ 
и риторическаго паооса, покажетъ, что дровшй м1ръ былъ 
глубоко тревожимъ тйми же жизненными вопросами, кото
рые iii.iirb неотступно занимаютъ каждаго благороднаго че-
jioirhica" :|). 

') 0бч1нвн!я Гравовокаго. Иэд. 3. Т. II, стр. 268. 
'•*) Сочинен1я Гравовокаго. Изд. 3. 'Г. И, ст[). 221. 
я) Сочшкчи.н Грмлоискаго. Изд. 3. Т. II, стр. 222. 
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Въ историческихъ аналог1яхъ Грановскш видълъ практи
ческое значете исторш, и подтверждалъ это убъждете ссыл
кой на факты.'Упоминая о пролетар1атъ, получившемъ огром
ное значете въ западной Европе, онъ указывалъ, что „за
щитники старины, которые въ этомъ явлснш видятъ ничто 
доселъ- небывалое, исключительно нашему времени принад
лежащее и его обвиняющее, находятся въ странномъ, быть 
можетъ, добровольномъ заблужденш. Натъхъ путяхъ разви
тая, которыми шли всв историчесюя общества, за исключе-
темъ патр1архальныхъ государствъ Востока, нельзя было 
избежать пролетар1ата". Происшеств1я, совершавппяся въ 
Соединенпыхъ Штатахъ современной Америки, по мнвнпо 
Граповскаго, могли пролить много свита на римсюе споры 
о владъши. Въ 1844 году въ Hbio-IopK-b образовался аграр
ный союзъ. В'ь р'Ьчи, которую нроизнесъ при этомъ Макенди, 
слышался отголосокъ рпмскнхъ трпбуновъ. Имя Гракховъ 
явилось на знамени новой партии. „Такимъ образомъ чрезъ 
дв-в тысячи л-в-гъ, за пределами древняго Mipa, поднялись 
вопросы, надъ ръшешемъ которыхъ потратили столько силъ 
Фламинш, Сцишоны, Катонъ и Гракхи" ')• 

Литературная деятельность Грановскаго была для него 
второстепенною, являлась отрывочно, прекращалась скоро, 
несмотря на его нам'Ьрешо сд'Ьлать ее болъе постоянною. 
Причины этого заключались отчасти въ свойстве его таланта, 
которому по преимуществу была сродною живая устная р£чь, 
отчасти въ обстоятельствахъ его жизни, долго не дававших!, 
ему досуга для историческихъ трудовъ, мысль о которыхъ 
не покидала его и часто бывала его мучительною неосуще
ствимою потребностпо. Бол^е-же всего это зависало отъ того, 
что время, въ которое жилъ Грановскш, не допускало искрен
ней и свободной литературной деятельности. Мы видели изъ 
его собственныхъ словъ, что онъ долго не былъ увъренъ въ 

') Сочинешя Грановскаго. Пзд. 3 т. II, стр. 222, 238. 
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своемъ литературномъ таланте. Его статьи и рецензш на
чали появляться чаще, ч'Ьмъ прежде, съ 1847 года, а время 
съ сл'вдующаго 1848 и до 1855 года, въ которомъ Грановскш 
скончался, было временемъ, при услов1яхъ котораго опуска
лась рука у самаго рьянаго охотника писать и печатать. 
Только въ бол'Ье благопр1ятную эпоху могъ-бы Грановскш 
оставить по себй труды, достойные его разнообразныхъ и 
глубокихъ знашй, его высокаго таланта и благородныхъ по-
мысловъ. Но доживая до такой эпохи въ лучнпе годы зръ-
лаго возраста, онъ, какъ увидимъ далгЬе, былъ уже глубоко 
утомленъ духомъ и гвломъ. До конца жизни сохранилъ онъ 
въру въ науку и любовь къ ней, всв свои зав'Ьтныя жела-
шя, всв благородныя уб'Ьждетя, но у него уже не было 
силъ для осуществлетя задуманныхъ трудовъ. Его посл'Ьд-
Hie годы прожиты имъ подъ гнетомъ постоянныхъ недуговъ, 
съ которыми онъ тщетно боролся и которые прекратили его 
деятельность уже на 43 году его жизни. Главною и плодо
творнейшею ого д^ятельностно осталась р-вчь его съ каеедры. 
Какъ ни малочисленны одпакожъ были статьи и рецензш 
Граповскаго, они не даромъ всегда привлекали читателей: 
оп'Ь живо и глубоко касались самыхъ существенныхъ сто-
ронъ историческихъ вопросовъ и ихъ гвсной связи съ во
просами, занимающими совремепнаго человека. Форма лите
ратурной какъ и устной р^чи Грановскаго отличалась сво-
имъ особеннымъ характеромъ. Свободная и стройная, она 
была въ то же время сжата и сильна. Краткость и вырази
тельная отрывочность ея пер!одовъ не нарушали ея ясности. 
Р'Ьчь его была проста и тогда, когда касалась трудныхъ или 
( м(мйальныхъ вопросовъ науки, не пестрилась учеными тер
минами, не затемнялась отвлеченными или неопределенными 
ВЫражен1ями. Чувство м-вры никогда но оставляло Гранов
скаго. „Я вообще не ум'Ью и не желаю писать длинныхъ 
статей, говорить онъ въ одномъ изъ своихъ писемъ. Если 
не съум4ешь сказать въ немногихъ словахъ того, чъмъ полно 
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сердце, то многореч1емъ только разведешь водою собствен-
ныя чувства. Вотъ моя литературная теор1я". 

Въ 1847 году прибыли въ Московски! университетъ не
сколько новыхъ преподавателей и между ними бывшш слу
шатель Грановскаго, покойный профессоръ исторш П. Н. 
Кудрявцевъ. „Въ университете зимою можно надеяться много 
новаго и пр1ятнаго, читаемъ въ письме Грановскаго къ Фро
лову (лето 1847). Прйхало несколько молодыхъ преподава
телей *). Все молодые люди съ большими знашями и умомъ. 
Я крепко готовился къ лекщямъ. Боюсь соперничества съ 
Кудрявцевымъ, который действительно будетъ замечатель-
нымъ профессоромъ. Такое соперничество хорошо действу-
етъ на душу". 

Ожидашя Грановскаго отъ зимы этого года исполнились 
не совсЬмъ. Новые товарищи оправдывали его надежды, но 
неожиданно возникли обстоятельства, которыя въ то же время 
подали поводъ къ удаленно изъ университета другихъ, П. 
Г. Редкина и К. Д. Кавелина и заставили самого Гранов
скаго просить отставки отъ службы въ университете. 

Грановскщ и близте ему товарищи желали возвысить до
стоинство преподавателя до идеальнаго нравственнаго зна-
чешя; они желали не только ноучать съ каеедры молодое 
поколете, но и въ собственномъ лице служить для него 
образцами нравственной чистоты, человеческаго достоинстиа. 
Даровитый преподаватель, привлекавшей внимаше молодаго 
поколешя своим'ь талантомъ, но не удовлетворявши такому 
значешю преподавателя, по ихъ мнешю, не должен/, бы былъ 
оставаться въ среде ихъ. Они думали, что онъ или они сами 
должны оставить университетъ, и въ 1848 году подали рек
тору свои просьбы объ отставке. Среди бумагь Грановскаго 
сохранилась черновое письмо, въ которомъ онъ объяснялъ 

. ') Въ 1847 году прибыли въ московски университетъ, ириготовивилеся 
за границею къ занятш каеедръ, П. Н. Кудрявцевъ, П. М. Леонтьевъ И 
0. Б. Мильгаузенъ. 
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Попечителю Московскаго университета Графу С. Г. Строга
нову побуждешя отставки своей и своихъ товарищей. Въ немъ 
читаемъ: „Nous acceptons d'avance toutes les consequences 
d'une action, qui n'est jDas dans les habitudes de notre societe. 
Ce n'est pas une haine personnelle, qui nous a armes contre 
le professeur... II a trouve en nous d'ardents defenseurs tant 
que ses torts n'etaient pas prouves. On pourrait peut-etre ci-
ter d'autres membres de l'universite... mais ce sont des hom
mes d'une autre generation, des hommes qui se sont attardes 
parmi nous, avec lesquels par consequent nous ne pouvons 
pas avoir de solidarite. Le cas du professeur... est autre. II a 
ete un des ceux, qui ont le plus contribue a la regeneration 
de l'universite; il etait un des plus remarquables representants 
des nouvelles tendances scientifiques; il ne pouvait pas s'abri-
ter derriere son age ou sa nullit6!... En quittant runiversite 
nous emportons avec nous la conscience de lui avoir rendu 
quelques services par notre presence et peut etre plus encore 
par In maniere, doiit nous la quittons. iNous savons, que nos 
|ilaces ne resteront pas longtemps inoccupees. ]Sous avons fait 
ее еще nous avons pu pour nous preparer nos successeurs. 
Plus jeunes, plus riches en moyens de developpement, que 
nous ne l'avons ete dans nos commencements, ils ne nous 
feront рае regretter sous le rapport de la science et du talent, 
mais ils nous sauront gre de l'exemple, que nous leurs leguons. 
Cet exemple ne sera pas perdu pour les jeunes generations. 
Elles verront, que d6sormais un professeur ne saurait etre 
impunement vicieux, meme si le chatiment par ait ne pas l'at-
teindre. Elles auront plus de foi en leurs guides futurs eu se 
souvenant de ceux qui ont sacrifie tout ce qu'ils avaient de 
present et d'avenir au sentiment de leur devoir envers l'uni-
viTsil/-" ' ) . 

') Ми варанЪе принимаемъ всЬ поелгБдств1я поступка, который не въ 
нравахъ нашего общества. Но личная ненависть вооружила насъ противъ 
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„Дело наше кончено, писалъ Грановсгай Фролову весною 
1848 года, К—въ остался; мы подали въ отставку. Что впе
реди меня ждетъ — не знаю; но я смело и твердо смотрю 
впередъ. Пока пойду за-границу и буду работать для жур-
наловъ и для себя. По возвращенш стану искать каеедры 
или останусь homme de lettres. Иногда на душу находить 
грустное и тяжелое чувство, но я скоро отъ него отделыва
юсь. Мы поступили честно, и следовательно нечего жалеть 
о потерянномъ, хоть оно значительно... Было много гадо
стей, которыя держали меня въ лихорадочномъ состоянш 
раздражетя цгЬлую неделю. Я ждадъ и желалъ лучшихъ, бо
лее благородныхъ противниковъ, а эти трусы не отв'Ьчаютъ 
даже на оскорблешя, а клевещутъ втихомолку". 

Въ конце мая 1848 года Грановскш иогвхалъ въ Петер
бурга, чтобы хлопотать о своей отставки. ЗдЬсь встретили 
его нерадостны» впечатл,вн1я. От. застадъ ПЬлпнскаго уже 

профессора... Онъ находилъ въ насъ горячихъ защитниковъ, покуда вина 
его не была доказана. Можетъ быть можно бы назвать и другихъ членовъ 
университета... но то люди другаго поколотя, люди, запоздавнпе между 
нами, и съ которыми следовательно мы не можемъ разделять нравственной 
ответственности. Положеше профессора... иное. Онъ былъ одинъ изъ техъ, 
которые наиболее содействовали возрождение университета, онъ былъ 
одинъ изъ зам'1;ч;п('.и,п"1;[П1шх"1> представителей новыхъ паучныхъ стремле-
nifl; ему нельзя оправдываться своимъ возрастомъ или своимъ ничтожо-
ствомъ!.. Оставляя университета, мы уносимъ съ собою сознание, что ока
зали ему н'Ькоторыя услуги нашимъ пребывашемъ въ немъ и, можетъ бы и,, 
еще более темъ, какъ мы удаляемся изъ него. Мы знаемъ, что наши ме
ста не останутся долго позанятыми. Мы сделали, что могли дли пни, чтобы 
приготовить преемниковъ coot».Моложе насъ,более богатые средствами разви-
Т1Я, чемъ были мы въ начале нашихъ поприщъ, они не дадутъ повода къ со-
жалешямъ о насъ по отношение къ науке и таланту, но они будутъ бла
годарны намъ за примеръ, который мы завещеваомъ имъ. Этотъ примеръ 
не пр^иадетъ для юныхъ поколенш. Они увидятъ, что отныне профессоръ 
не можетъ-быть пороченъ безнаказанно, если даже, по видимому, наказа-
Hie и не постигаетъ его. Они будутъ иметь более веры въ своихъ буду-
щихъ руководителей, вспоминая о техъ, которые принесли въ жертву все 
свое настоящее и будущее чувству своего долга относительно университета. 
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умирающимъ. Больной былъ въ забытьи, но узналъ посвтив-
шаго его Грановскаго и протянулъ ему руку, сказавши: „про
щай, братъ, я умираю". Глубоко опечаленный, Грановскш, 
вместе съ другими друзьями Б'Ьлинскаго, проводилъ его 
останки до могилы. 

Желате Грановскаго оставить профессуру въ Москве 
встретило решительное сопротивлеше въ министерстве. Онъ 
долженъ былъ отслужить еще два года правительству за ка-
зенныя издержки на его пребывате за-границей. Товарищи 
его получили отставку; ему было любезно отказано въ ней. 
Министръ сказалъ ему, что дорого ц'внитъ его деятельность 
и радуется своему праву удержать его на службе. Возвра-
тясь изъ Петербурга, Грановскш писалъ кузине: „Me voila 
done oblige de rester a Moscou au moms deux axis, a raoins 
d'un coucours inespere de circonstances t'avorables. II faut me 
resigner encore une fois" x). 

i) И вотъ я обязанъ остаться въ Москвъ- по крайней м^р-в два года, 
ВОЛИ только но встретятся неожиданно благо пр1ятныя обстоятельства. Надо 
покориться еще разъ. 
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Возвратясь изъ за границы въ родную семью, Грановскш 
засталъ д'Ьла своего отца еще болЬе разстроенными и запу
танными, чЬмъ это было прежде. При д'Ьятельныхъ заботахъ 
и небольшихъ денежныхъ средствахъ положеше ихъ было 
нетрудно поправить, но отецъ Грановскаго уже впалъ въ не
преодолимую л'Ьнь. Онъ нередко высказывалъ снои опасешя на 
счетъ предстоящаго ему разорешя, но если дЬла требовали отъ 
него какой нибудь ничтожной поездки,") малЬйшаго усилия 
или необходимости съ его стороны изменить хоть на ни
сколько дней его обычный, праздный образъ жизни, онъ не 
приступалъ ни къ чему и постоянно все откладывалъ до 
завтра. Случалось, что ничтожные долги, не уплачиваемые 
имъ въ срокъ только по безпечности, росли до значительной 
суммы. Старикъ, если напоминали ему о Д'Ьлахъ, сердился 
или отв'Ьчалъ д'Ьтямъ: вы видите, метЬ некогда, я занятъ, и 
въ тоже время спокойно сид'Ьлъ или прохаживался въ своей 
комнагв. Онъ оживлялся только карточного игрою, которою 
увеличивалъ разстройство своего состояшя. Сестры Гранов
скаго жили съ отцемъ одн-в, въ совершенномъ уедиионш, и 
вся ихъ жизнь, ВСЕ дни были посвящены заботамъ о немъ 
и развлечение скуки празднаго старика. При недостатке дру-
гихъ партнеровъ, онЪ просиживали ночи, дремля надъ кар
тами, которыми-'забавляли старика. Молодыя девушки исто
мились и зачахли среди безрадостнаго, удушливаго суще
ствования. ' 

Т. Н. ГРАНОВСК1Й. 11 
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Грановскш напрасно пытался привести въ порядокъ дела 
отца по именно и по процессамъ, возникшимъ вслЬдств1е 
его безпечности. Старикъ на словахъ предоставлялъ ему волю 
делать для этого все нужное, но ни въ чемъ не содМство-
валъ ему ни лично, ни денежными средствами, когда это 
было необходимо и возможно. Участь сестеръ, ихъ будущ
ность страшили Грановскаго, но все его усил1я сохранить 
для нихъ состояте отца были безуспешны. По пр^здй въ 
Москву изъ Погорельца, говоря въ письме къ Н. В. Стан
кевичу (27 нояб. 1839) о своемъ плохомъ здоровьи, онъ пи-
салъ: „Во всякое другое время я бы безъ геройства, но 
спокойно ждалъ, что будетъ. Теперь нельзя: безъ меня что 
будетъ съ сестрами? Ни на отца, ни на брата нельзя поло
житься. Я думалъ застраховать жизнь, но видь эти деньги 
достанутся не сестрамъ. Поправить им^те можно, долги 
легко заплатить, но съ отцемъ н^тъ возможности сладить. 
Сегодня одно, завтра другое. А между т-вмъ при такомъ ходе 
Д'Ьла—имйто непременно будетъ продано.... И все это те
перь, когда университетская деятельность моя такъ хорошо 
началась! Я бы могъ быть счастливь, несмотря па болезнь".— 
„Домашшя обстоятельства въ очень непрхятномъ положенш, 
пишетъ Грановскш Фроловымъ (4 янв. 1840), состояте раз-
строено, и разстроивается более съ каждымъ днемъ, моло
дость бедпыхъ сестеръ моихъ гибнетъ въ полномъ смысле 
слова. У меня сжимается сердце при мысли объ ихъ участи 
былой и можетъ быть будущей. Мне ничего нельзя сделать. 
Утешительно одно — это святость и чистота души, которую 
оне сохранили среди самой нечистой атмосферы. Теперь я 
еще ближе сошелся съ ними и лучше узналъ ихъ. Въ мень
шой есть еще много детскаго, незрелаго, но старшая вы
страдала себе чудный характеръ. Мне совестно бываетъ пе
ред,!, нею. Я мужчина и часто падаю духомъ, поддаюсь, а 
она, которая терпела безконечно более меня, никогда и ни
кому не проронила слова жалобы.... Сестры мои для меня 
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теперь дороже и ближе всего. Они болйе всего привязываютъ 
меня къ жизни и заставляютъ терпеливо переносить многое, 
чего иначе я не сталъ бы терпеть". Среди неприятностей, 
возникшихъ для Грановскаго около этого времени въ уни
верситете и о которыхъ мы упоминали прежде, мысль о не
обходимости сохранить свое служебное положете, чтобъ 
быть полезнымъ сестрамъ, сдерживала его нетерп'вше. Не 
будь у него сестеръ, онъ могъ оставить въ это время мо
сковски университетъ. Изъ Москвы онъ ведетъ съ ними по
стоянную переписку, осведомляется о всЬхъ ихъ нуждахъ, 
заботится о выбор-в для нихъ чтетя. Онъ высылалъ имъ 
много книгъ, надеясь составить имъ ц^лую библиотеку и жа
ловался, что недостатокъ денегъ мйшаеть ему исполнить это 
такъ, какъ бы желалъ. „Jevoudrais Ыеп,пишетъ онъ сестрамъ 
(январь 1840), jeter quelque variete dans l'existence triste de 
monotonie, que vous menez, mes pauvres amies. Si j'en avais 
le moyen, je vous enverrais des livres tous les 15 jours, mais 
que faire! Si vous aviez du moins un Ъоп piano, je pourrais vous 
faire parvenir des nouveautes musicales, mais a quoi cela ser-
virait-il maintenant avec la caisse aux cordes brisees, que vous 
avez. Quand je pense к votre vie, le malaise, que je ressens 
a Moscou me pese doublement. Ecrivez-moi du moins plus sou-
vent: parlez-moi de vos lectures, de vos passe-temps, de tout 
ce que vous voulez—comme si nous etions ensemble a causer 
dans la salle" '). Онъ безуси-вишо старался вызвать отца съ 
семьею въ Москву, чтобы жить неразлучно съ сестрами. Луч-

]) Я бы желалъ внести сколько нибудь разнообраз1я in. скучное и одно
образное ваше сущеетвоваше, б-Ьдные друзья мои. Я бы иоеылалъ вамъ 
книги каждыя двъ- недели, если бы им'Ьлъ на это средства, но что д-Ьлать! 
Если бы у ваоъ было по крайней м-вр-в хорошее фортетано, я бы могъ до
ставлять вамъ музыкальный новости, но къ чему бы ото пригодилось теперь, 
когда у васъ только ящикъ съ порванными струнами. Когда думаю о ва
шей . жизни, все непр]'ятное, испытываемое мною въ Москве, тяготить меня 
вдвойне. По крайней м'вр'в пишите мн* о вашемъ чтенш, о вашихъ заба-
вахъ, о чемъ хотите, такъ какъ бы мы были ВМЕСТЕ бесвдуя въ нашей :i;i,ili. 
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шею его мечтою при мысли о своей женитьбе была возмож
ность для сестеръ жить тогда вмести съ нимъ. Какъ только 
позволяли обстоятельства, онъ сп'Ьшилъ къ нимъ въ Погор-в-
лецъ. Онъ проводилъ тамъ часть лита 1840 и 1841 годовъ, 
уча сестеръ немецкому языку и много читая вм'Ьстъ' съ ними. 
Несмотря на то, что въ Погор'Ьльц'Б встречали его всегда до-
кучныя заботы, что положете семьи всегда наводило тамъ 
сильную тоску на его душу, онъ ум'Ьлъ веселить и оживлять 
сестеръ своимъ сообществомъ и бесЬдами. „Та ne saurais 
te taire une idee de ces mille et mille desagrements et vexa
tions, auxquels je suis expose chaque fois que je viens ici, пи-
шетъ Грановскш изъ Погорельца нев^стЬ своей (17—18 шня 
1841). Ces eternelles histoires avec les affaires de mon pere me 
font perdre la tete. Je ne sais a quoi m'en tenir. II me dit tan-
t6t cela, tant6t autre chose. Je serais plus tranquille si la chose 
fmissait d'une ou d'autre maniere. Sll fallait acheter une 
immense fortune pour moi-meme au prix de telles angoisses et 
incertitudes j 'y aurais renonce depuis longtemps, mais il s'agit 
d'un morceau de pain pour mes soeurs et meme d'un abri pour 
les vieux jours de mon pere.... Au reste, si mon pere me per-
mettait de prendre avec moi mes soeurs et me cedait le droit 
de veiller a leur bonheur, je ne lui demanderais plus rien. 11 
pourra.it faire de sa fortune l'usage qui lui plairait. Je tra-
vaillerais, je donnerais des lecons et nous aurions assez d'ar-
gent pour vivre" '). 

*•) Ты не можешь составить себй поня'Ня о тысячахъ непр1ятноетей и 
терзанШ, которымъ я подвергаюсь всякш разъ какъ прНшсаю сюда. Я те
ряю голову отъ в'Ьчныхъ исторш съ дтзлами моего отца. Не знаю какъ и быть 
ел. ними. Онъ говоритъ миг1 то одно, то другое. Я бы успокоился, еслибъ 
ТОЛЬКО Д'1'.ло кончилось такъ или иначе. Еслибъ нужно было купить громад
ине богатотво для себя самого п/вною такихъ терзашВ и колебанш, я бы 
давно отказался отъ этого, но Д'вло идетъ о куск'в хлт.ба для моихъ бъ\д-
ныхъ обОТвръ и даже объ уб'вжиигв для отца на старости лътъ....Впрочемъ, 
если бы ОТВЦЪ нозполплъ МНЕ взять оъ собою моихъ сестеръ и уступилъ 
бы мн'Ь право В&бОТВТЬОЯ объ ихъ очаетш, я не просилъ бы у него ни-

http://pourra.it
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Кроме родныхъ сестеръ у Грановскаго были еще двою
родный, дочери его родныхъ по матери тетокъ. Онъ ви
делся съ ними только однажды во время своей первой юно
сти. Возвращаясь изъ Гермаши въ семью свою въ Погорй-
лецъ, опъ по пути посвтилъ въ Малороссш свою тетку. 
Прогостивъ у нея только одинъ день, онъ еще разъ сви
делся съ своими кузинами, съ одной изъ которыхъ обме
нялся еще изъ Берлина несколькими письмами. Со времени 
этого посл'Ьдняго короткаго свидащя въ 1839 году онъ ве-
детъ съ кузиной *) переписку въ продолжеши одиннадцати 
л^тъ, опять не видясь съ ней до 1850 года. Благоговейная 
память о матери внушала Грановскому участае ко всвмъ ли-
цамъ близкимъ ей по рождение, хотя бы онъ едва зналъ ихъ 
лично. Долю своей горячей любви къ сестрамъ, когда не
стало ихъ, неренссъ онъ на своихъ кузинъ. Въ письмахъ 
его къ двоюродной сестре высказываются то же нежное уча-
CTie, те же заботы, катая высказывались въ письмахъ его къ 
сестрамъ. Участае его къ лицу бывало нераздельно съ забо
тою о его умственномъ воспитанш, и въ своихъ письмахъ 
къ кузине онъ не забываетъ указывать и выбирать для нея 
чтегпе; онъ высылаетъ ей книги и беседуетъ съ ней о нихъ. 
Никогда въ его словахъ не слышится тонъ наставника или 
руководителя. Ученый профсссоръ въ своихъ письмахъ къ 
молодой девушке не даетъ наставленш, а будто обменивается 
съ нею мнешями. Онъ не навязываетъ ей ни своихъ нриго-
воровъ, ни своего литературнаго вкуса; онъ просить оо съ 
полною откровенностью высказывать свои суждошя о кии-
гахъ, которыя выбираетъ для нея. „И n'y a pas <r<vsclavage 
plus triste que celui qui vous force a lire tin livre uniquement 

чого бол'Ьо. 0иъ могъ бы тогда распоряжаться своимъ состояшемъ, какъ 
ому угодно. Я сталъ бы работать, давать уроки, и у насъ было бы довольно 
денегь для сущсствовашя. 

х) А. Е. Кромидой, позднее бывшей замужемъ за Н. Г. Фроловым':,. 
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parce que les autres le trouvent de leur gout" J), пишетъ онъ 
ей (20 марта 1841). Онъ съ радостно замъчаетъ разницу 
между письмами кузины, уединенно живущей въ деревне, и 
речами московскихъ дамъ, встръчаемыхъ имъ въ обществе. 
„Vous etes bien serieuse pour 18 ans, ma bonne cousine'% 
пишетъ онъ ей (16 ноября 1840). Est-ce bien, est-ce mal—je 
ne sais, mais je vous en estime davantage" 2). Среди рома-
новъ, поэтическихъ произведенш,мемуаровъ и историческихъ 
книгъ, онъ высылаетъ ей и книгу Марбаха, который популя-
ризируетъ .идеи новой немецкой философш; онъ надеется, 
что чтете этой книги можетъ пробудить въ ней новые ин
тересы и потребность дальнъйшаго изучешя предмета. При 
случае онъ просто и откровенно высказываетъ свое несогла-
cie съ суждетями молодой родственницы: „Quant a votre 
opinion sur le compte de О. Sand, пишетъ онъ ей (въ январь1 

1842), vous me permettrez de ne pas etre d'accord avec vous. 
Je crois, que la beaute du style est la derniere de ses quali-
tes, quoique ce style soit assez beau pour assurer a Gr. Sand 
une des premieres places parmi les grands ecrivains de son 
pays. Je pense que vous n'appreciez pas ses ouvrages par la 
meme raison, que ma femme—parce que vous etes encore bien 
jeune, et parce que vous avez ete heureuse. N'allez pas rire 
de ce que je vous dis la. II faut avoir connu la vie pour sym
pathiser avec G. Sand. Je la crois le plus grand talent et le 
plus grand coeur de la litterature du jour. Dans dix ans vous 
serez de mon avis... On lui reproche une tendance peu morale, 
mais c'est une calomnie. Si le fait etait vrai, je n'aurais pas mis 
ses livres entre les mains de ma femme, et je ne vous les 
aureus pas envoyes Je ne pretends pas justiiier les egare-
mente de 0 . Sand, mais elle a pour elle son genie, uu coeur 

') ll'liri. iiociiooirbe рабства, какъ быть вынужденнымъ читать книгу 
едвнотвенно потому, что она нравится друпшъ. 

2) Вы очень оерьезны для своего возраста, моя добрая кузина. Хорошо 
это или дурно не ЗНАЮ, по еще бол'1;е уважаю Васъ за это. 



— 167 — 

grand et noble, et puis ses souffrances, qui lui ont souvent 
arrache de ces cris, que le monde condamne, parce que ses 
oreilles sont trop faibles.... Vous voyez, ma bonne cousine, que 
je ne suis pas flatteur et que je possede le courage de mes opi
nions. Vous ne m'en voudrez pas, n'est-ce pas?a *). Относясь съ 
глубокимъ участаемъ къ молодой д^вушкв, Грановскш гово
рить съ ней и о самомъ себе, доверчиво сообщаетъ ей подроб
ности своей жизни въ Москве, свои удовольств1я и непонят
ности, свои зам'Ьчатя о московскомъ обществе и норой при
знается въ глубокой тоски, овладевавшей его душою. Письма 
его кузине полны какой-то гращи, теплоты и деликатности, 
исходящихъ изъ глубоко доброжелательнаго и нйжнаго сердца. 
Въ отношешяхъ съ женщинами Грановскш являлся всегда ры-
царемъ, но рыцаромъ воспитаннымъ гуманност1ю и образован-
ностно нашего вика. Кто, если не рыцарь, полный уважепш и 
поклонешя достоинству женщины, этотъ юный ученый, начав-
шш такую переписку съ молодою, лично едва знакомою ему 
девушкою и поддерживаю шДй ее издалека, почти после един-
ственнаго съ нею свидатя,въ продолженш одиннадцати л^тъ? 

По временамъ Грановскш продолжалъ обмениваться пись-

*) Относительно Вашего мнЬшя о Ж. Занд-в, Вы позволите мн1з не со
глашаться ел. Нами. }\ думаю, что красота слога—последнее изъ ея досто-
инствъ, хотя этотъ слогъ такъ прекрасонъ, что оставляетъ за Ж. Зандомъ 
одно изъ первыхъ М'пстъ между великими писателями ея отечества. Думаю, 
что Вы, BM'bcrli съ женою моею, не ц'вните по достоинству ея произведе
ны по одной и той же причин'Ь: потому, что Вы еще очень молоды и ПОТОМУ-
что Вы счастливы. Надобно испытать жизнь, чтобы сочувствовать Ж. Завду. 
Я признаю въ ней величайшШ талантъ и величайшее сердцо современной 
литературы. Л/Ьтъ черезъ десять Вы будете моего мн'Ьшя... Ее унрекаютъ 
въ безнравственномъ направленш, но это клевета. Если-бы ото было спра
ведливо, я не далъ-бы ея книгъ въ руки моей жены, и не послалъ-бы ихъ 
Вамъ. Я не беру на себя оправдывать заблуждешя Ж. Занда, но за ней 
остается ея гетй, возвышенное и благородное сердце и наконецъ ея стра-
дашя, часто исторгавнля у нея rt вонли, которые осуждаются св'втомъ 
потому, что уши его слишкомъ слабы. Вы видите, моя добрая кузина, что 
я не льстецъ и имъчо СМ-БЛОСТЬ не скрывать своихъ МН-БНШ. Вы не будете 
недовольны мною за это, не правда-ли? 
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мами и съ старымъ другомъ своей молодости, съ той М-Не 
Герито, которую продолжалъ, какъ и прежде, въ годы сво
его отрочества, называть ma tante. Она была уже замужемъ. 
Грановскш поручалъ ей поцеловать ея маленькихъ дочерей, 
которыхъ называлъ кузинами, и сына, о которомъ спраши-
валъ: „II fera ses etudes a JMoscou, celui-ci, n'est-ce pas" x)? 
Онъ пишетъ ей о своей привязанности постЬ десятилетней 
разлуки (22 марта 1840): „Les longs intervalles, que je mets 
entre mes lettres, semblent plaider contre moi, et cependant 
rien n'est change en moi depuis que je vous ai dit adieu sur 
l'escalier de la maison du pretre en janvier 1831. Je crois 
vous voir encore donnant le bras a ma pauvre mere, qui me 
donnait sa derniere benediction. Dix ans se sont passes depuis, 
mais je n'ai rien oublie de cette epoque, ni votre bonte pour 
mes soeurs, ni votre amitie pour moi, ni la tape, que vous 
m'avez appliquee un soir, que je vous donnais votre lecons de 
russe, ni la chute," faite par vous dans une partie de салазки. 
Je rials comme un fou, vous etiez furieuse, comme un tigre, 
mais la chute ne vous a pas fait du mal, et votre fureur m'a 
fait du bien. C'etait un beau temps que le temps passe! De
puis la mort de ma mere tout est plus mal pour moi" 2). 
ГраповскШ уже не свиделся вновь съ своей пр1ятельницей, 

!) Не правда-ли, онъ будетъ учиться въ Москве? 
2) Длинные пробелы времени, оставляемые мною между моими письмами, 

невидимому, свид'втельетвуютъ не въ мою пользу, и однакожъ ничто не изме
нилось во мн* съ т'Ьхъ норъ, какъ я простился съ Вами на крылыгв дома 
священника въ январе 1831. Mut кажется, я еще вижу Васъ, какъ Вы под
держиваете мою мать, которая давала мн* свое последнее благословете. 
Съ ТОГО В|)емени минуло десять л^тъ, но я не забылъ ничего изъ той поры, 
пи Вашей доброты къ моимъ сестрамъ, ни Вашей дружбы ко мн'Б, НИ удара, 
который Пи дали мн'Б разъ вечеромъ, когда я даналъ Вамъ урокъ русскаго 
языка, НИ Вашего падешя при каташи на салазкахъ. Я ем-вялея какъ сума-
сшедшш, Вы были яростны какъ тигръ, но падеше не сделало Вамъ вреда, 
a Bauri. I'uUiri. прнивОЪ ин* удоиольеше. Славное время было прошлое 
время! Со смерти моей матери все пошло для меня хуже.... 
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скончавшейся въ сороковыхъ годахъ. Свою нужную при
вязанность къ ней перенесъ онъ на оставшуюся после нея 
дочь. 

При несокрушимой памяти сердца, которая въ Гранов-
скомъ равнялась удивительной памяти головы, и проявля
лась во всъхъ его^отношешяхъ съ лицами почему-нибудь ему 
близкими,—каюе неизгладимые сл'Ьды должна была оставить 
въ немъ его первая любовь, любовь къ д-ввушкъ въ которой 
онъ долго видълъ свою невесту! Въ годы жизни его за гра
ницей они получали вести другъ о друге только чрезъ третье 
лицо, которое было ихъ общею пр1ятельницею. М. А. С. 
сообщала въ своихъ письмахъ къ Грановскому изв'всия о 
его невесте, о ся душевномъ настроенги, о ея словахъ. 
Она-жс передавала и ей, вместе СЪ собственными коммен-
тар1ями, содержашо писемъ, который получала отъ Гранов-
скаго, и сообразно съ своими видами толковала отношетя 
его къ невъсгБ. Подъ вл1ятемъ предательскаго посредниче
ства, отношетя объихъ сторонъ были отравлены; люди, еще 
любивние другъ друга, стали недоверчивее одинъ къ другому, 
более чъмъ когда-нибудь. Еще за границей Грановскш по-
нялъ, что прежняя любовь его делалась невозможною. Все 
предательское поведете друга и посредника обЬихъ сторонъ 
объяснилось Грановскому уже слишкомъ поздно. Онъ узналъ 
объ немъ по возвращении изъ за границы въ свою родную 
семью. Это открьте глубоко поразило его; онъ слеп, въ 
постель ВСЛ-БДСТВХС нравственнаго потрясетя и cirhnni.iъ 
уехать изъ Погорельца, где овладевали имъ мучитехьныя 
воспоминатя. Изъ Москвы онъ писалъ Н. В. Станкевичу 
28 ноября 1839 года: „Л клеветала на меня угадай кто? Девушка, 
которую я любилъ, какъ сестру, отъ которой ничего не скры-
валъ — и та самая, которая налгала мнъ на нее страшныя 
небылицы. Прощаясь со мною, эта дъвица рыдала, а черезъ 
полгода она называла меня ей: гш monstre, un homme saiiw 
соеш- qui s'est joue de vous, parce qu'il n'avait rien a fa ire 
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a la campagne >). Все слова мои, все горьгая мои выражетя, 
вызванныя ея же разсказами, были переданы, но въ какомъ 
вид!;, какъ перетолкованы! Страшно подумать! И все очень 
правдоподобно, очень ловко, темъ более, что она была на-
шимъ общимъ другомъ отъ начала любви нашей. Вотъ тебе 
ЦЕЛЫЙ романъ. Ни цель, ни причина гадостей мне неизвестны. 
Теперь эта разсказчица пошла въ монастырь. Если бы яузналъ 
хоть что-нибудь изъ всего этого года за два тому назадъ, 
то дело приняло бы другой оборотъ—мне стоило бы только 
принесть Н—е В—•£ письмо, полученное мною отъ общаго 
друга уже после наговоровъ, письмо исполненное уверешй 
въ дружбе. Но кто-же могъ угадать? Разумеется, что такимъ 
образомъ меня не трудно обмануть. Еслибъ кто-нибудь раз-
сказалъ мне подобную историо о себе — я счелъ-бы ее вы
думкою ц Позднее ГрановскШ писалъ Неверову (19 шля 
1840): гЕе очернили предо мною, меня передъ нею. Теперь 
это ясно, но любви угасшей пробудить снова нельзя. Кагая 
ц'Ьлибыли у людей, ставшихъ между нами—не знаю и не хочу 
доискиваться". —„Во мнгЬ н'1;тъ более любви къ ней, говорилъ 
ГрановскШ въ письме къ 11. В. Станкевичу (2 дек. 1839), 
но теперь она стала для меня третьею сестрою; въ этой форме 
существуетъ прежнее чувство и не пройдетъ более". —Его 
мучила мысль, что эта третья сестра можетъ презирать его, 
что въ ея глазахъ онъ можетъ казаться пустымъ и бездуш-
нымъ человекомъ. Онъ решился объяснить ей въ короткомъ 
письме все дело, какъ оно было, и сказать, какъ мучительна 
для него мысль о возможности презретя съ ея стороны. Отъ 
ноя онъ получилъ ответъ, въ короткихъ и иростыхъ сло-
вахъ: она благодарила его за письмо и признавалась, что 
оно цшн.шило ее во многомъ. Такъ кончились навсегда личныя 
0НОШ6Н1Я Граповскаго съ девушкой, которую онъ любилъ 
въ первой юности. Они никогда не встречались более, но 

') ЧудовИЩвМЪ, чолон'вкомъ бозг сердца, который насм-вялся надъ Вами 
потому что 6MJ нечего было делать въ деревне. 
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до кончины ея, постигшей ее за годъ до смерти Грановскаго, 
онъ сохраншгь горячее у ч а т е къ третьей сестре своей. Не
заметно и тайно для нея онъ постоянно сл'Ьдилъ за ея судь
бою, осведомлялся обо всемъ, что имйло отношете къ ней 
и ея семейству, доставлялъ ей книги руками другихъ лицъ, 
радовался, когда представился ему случай принять на свое 
попечете воспиташе маленькой сестры ея. Съ глубокой 
грустно и съ в'Ьчнымъ упрекомъ самому себе вспоминалъ 
онъ ее въ лучппе счастливейппе часы своей жизни. Когда 
для него настало время новой счастливой любви, онъ 
вспоминаетъ въ письмахъ сестрамъ свою прежнюю невесту: 
„Mon Die и, mon Dieu! Je suis cruellement puni pour les 
erreurs de ma jeunesse. Taut que ce souvenir durera, je ne 
pourrai pas etre completement heureux, et ce souvenir ne 
mourra jamais 1) (весна 1841).—Онъ признается въ другомъ 
письме (8 мая 1841г.): „Vouflle dirai-je? Се souvenir me pour-
suit meme quaud je suis assis pres d'Elisabeth. Que ferai-je pour 
expier mon crime" 2)?—Въ письме Грановскаго изъ Орла къ 
его невъттъ' (19 шня 1841) читаемъ те-же горьйя признатя: 
„Toutes ces rues, toutes ces maisons, tous ces visages т ё т е 
me rappellent un autre temps, que je voudrais bien oublier. 
D'apres ce que me disent mes soeurs je puis etre plus tran-
quille mainteuant, car elle est devenue beaucoup plus gaie et 
commence a sortir apres cinq ans de vie solitaire. Dieu le 
veuille, et cependant т ё т е quand je la saurai heureuse, ce 
souvenir me sera penible. Je ne sais vraiment, comment mon 
coeur est fait, mais il n'oublie jamais rien. 

И какъ вино, печаль минувшихъ дней 
Въ моей душ-в ч'Ьмъ старе тт̂ мъ сильней. 

!) Боже мой, Боже мой! Я жестоко наказанъ за ошибки моей юности. 
Покуйа будетъ живо это воепоминаше, я не могу быть вполне счастли-
вымъ, a воепоминаше это не умретъ никогда. 

2) Признаться-ли вамъ? Это воепоминаше ирес.тБдуетъ меня даже когда 
сижу B03.irb Лизы. Ч'Ьмъ могу я искупить мою вину? 
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Je me souviens des jours et des tristesses de mon enfance, 
comme s'ils etaient d'hier, et ces souvenirs sont assez puissants 
pour m'agiter encore avec force" x). 

Можно представить себт>, что значила для Грановскаго 
утрата друзей живыхъ или мертвыхъ при томъ обилш любви 
и при той невозможности забветя, исповедь о которыхъ чи-
таемъ въ его собственныхъ строкахъ. А таюя утраты нача
лись для него рано. Ему было двадцать семь л^тъ, когда онъ 
въ Н. Б. Станкевиче потерялъ друга, съ которьшъ вместе 
готовился въ Берлинъ къ общей будущей деятельности, съ 
которьшъ до того сблизился душою, что не преувеличивая 
можно сказать, что значительная часть нравственнаго суще
ства Станкевича, по смерти его, оставалась еще на земли 
въ лице Грановскаго. „Никому на свете не былъ я такъ 
обязанъ, писалъ онъ Я. М. Неверову, извъхтясь о смерти 
Я. В. Станкевича (августъ 1840 года). Его вл1яте на меня 
было безконечно и благотворно". Три года спустя онъ пи-
шотъ по поводу статьи о Н. В. Станкевиче, которую наме
ревался печатать Фроловъ: „Будотъ время, когда Станкевичу 
воздвигнется другой памятникъ — изъ нашихъ делъ, нашей 
жизни, проникнутой памятью его словъ и помысловъ. ВСЕ 
мы обязаны ему полнотой нашей жизни, я — более всвхъ1'. 
Уничтожаясь самъ въ восторженномъ восноминанш о друге, 
онъ иродолжаетъ: „Если мне суждено совершить что-нибудь 

J) ВСЕ ЭТИ улицы, веб дома, даже во* эти лица наиоминаютъ мн'в иное 
время, которое я очень желалъ-бы забыть. По всему, что я слышалъ отъ 
сеотеръ, я могу теперь быть бол'Ье покойнымъ: она стала гораздо весел'Ье 
и начинаетъ выъзжать ПОСД-Б ПЯТИ Л-БТЪ уединенной жизни. Дай Бога; одна-
ко-жо воспоминан1е это будетъ мн* тягостно, даже и тогда, когда я буду 
увЪренъ въ ея счастш. Не знаю, право, какъ создано мое сердце, но оно 
Нв хни.шэо.тъ никогда ничего^ 

И какъ вино печаль минувшихъ дней 
1!ъ моей душ'Б Ч'1'.мъ стар'Б гвмъ сильней. 

Я помню дни и печали моего Д'Ьтотва, какъ будто они миновали только 
вчера, и эти ногшшипашя еще настолько могущественны, чтобъ сильно 
волновать меня. 
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въ жизни—то будетъ дъломъ Станкевича, который вызвалъ 
меня изъ ничтожества.... Кто зналъ близко Станкевича, для 
твхъ онъ не умеръ. Я во всемъ чувствую его ирисуTCTBie: 
великое поэтическое произведете, теплый лунный вечеръ, 
чистая минута душевной жизни, везд-в является онъ и объ-
ясняетъ мн4 смыслъ всего. Иногда мнй, право, слышится 
его голосъ". Печаль и радость по какому то ни было поводу 
соединялись въ дупгв Грановскаго съ мыслш о потерянномъ 
другв. Въ одномъ изъ писемъ будущей женв своей (29 лоня 
1841) онъ говорить: „Stankewitsch m'etait mfmiment superi-
eur, eh bien? celui-Ia meurt bien jeune, sans avoir jamais 
comm le bonheur, sans le desirer meme peut-etre, ce qui est 
encore plus triste — et moi je lui ai survecu et le bonheur 
vient a moi. Compreuds-tu quelque chose a tout cela" ')? Опъ 
жилъ съ в'Ьчною памятью о другв своей молодости и съ на
деждою некогда соединиться съ нимъ: „Sa mort m'a bien 
brise quelque chose dans Fame, пишетъ онъ сестрамъ, вспо
миная о Станкевичи (17 апреля 1841). Un bonheur complet 
n'est plus possible pour moi, il reste toujours dans mon coeur 
un vide et un regret. Pourquoi Dieu Га-t-il pris et m'a-t-il 
laisse sur la terre? N etait-il pas mille fois meilleur et plus digne 
et plus capable de bonheur? On m'a transmis ses dernieres 
paroles sur moi: il avait dit que je lui etais plus cher, que 
ses freres et ses parents. Un jour nous nous reverrons et je 
le reruercierai" 2). За смертно Станкевича скоро последовала 
кончина Е. П. Фроловой. 

*) Станкевичъ былъ безкопечио выше меня, и вотъ онъ умираетъ со-
ВСБМЪ юнымъ, никогда не испытавъ счастая, можетъ бить даже никогда не 
призывая его въ своихъ желашяхъ, что еще печальн-ве—а я пережилъ его, 
и счастье дается ШГБ. Понимаешь ли что-нибудь во всемъ этомъ? 

2) Смерть его надломила что-то въ душ-в моей. Полное счастье невоз
можно болт̂ е для меня — въ ссрдцгв моемъ навсегда останется пустота и 
печаль. ЗачИзмъ Господь взялъ его, оетавивъ меня на земли? Не лучше ли 
онъ меня въ тысячу-разъ, не достоин'Ье ли и не способнее ли быть оча-
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Потери любимыхъ людей сильно потрясли здоровье Гра-
новскаго и разстроили его душевно. Въ его письмахъ того 
времени высказываются признаки сердечной пустоты, остав
ленной въ немъ недавними утратами и окончательнымъ раз-
рывомъ съ девушкою, долго любимою имъ. Больное сердце 
пугалось одиночества, искало новой пищи, новыхъ сближе-
шй съ людьми. Съ зимы 1840 года Грановскш начинаетъ 
появляться въ св'Ьтскихъ кругахъ Москвы. Онъ пишетъ се-
страмъ (28 февраля 1841 года). „Се qui me pousse et me jette 
dans ce tourbillon, qui m'emporte, c'est le vide que je retrou-
ve chaque fois que je rentre chez moi, c'est le manque d'affec-
tion vivante dont j 'ai tant besoin. Si j'avais avec moi une soeur 
ou un ami, comme j'en ai perdu un, je serais content de mon 
existence et je ne demanderais rien au bon Dieu. II у a des 
gens, qui se disent mes amis, que je vois avec plaisir —mais 
mon time ne s'epanche pas toute entiere en leur presence'1 *). 
Почаль боролась въ дуятЬ его съ силами и требовашями моло
дости. „Je coure beaucoup, пишетъ онъ сестр-Ь (17 янв. 1841), 
d'autant plus qu' InosemzeiF (докторъ) m'a def'endu un travail 
trop assidu. J'ai menie beaucoup danse, tout a fait comme a 18 ans. 
Vous vous souvenez de l'hiver 1829 — 1830, Barbe. Je saute, 
comme alors, mais cela m'amuse moins. Je suis devenu vieux, 
bien vieux. De temps en temps, au reste, ma jeunesse semble 
revenir, et je redeviens a peu pres ce que j'etais alors" 2). Въ 

стливымъ? Мн-Ь передали его ПОСТБДШЯ слова обо мн-Ь: онъ еказалъ, что я 
ему дороже братьевъ и родныхъ. Некогда мы свидимся и я поблагодарю его. 

!) Меня увлекаетъ и бросаетъ въ этртъ уносящш меня вихрь пустота, 
которую нахожу всякш разъ, какъ возвращаюсь къ ce6i;, медостатокъ жи
вом привязанности, которая такъ нужна инЪ. Если бы со мной была сестра 
in и такой другъ, какого я лишился, я былъ бы доволеш. своею жизшю и 
ми нрис.илъ бы ничего у Бога. Есть люди, которые называютъ себя моими 
друзьями, О* которыми я съ удовольств1емъ вижусь, но сердце мое не от-
КрНМвТОЛ iiiiojiiil! нъ ихъ присутствий. 

2) il МНОГО Выкипаю, тЪмъ бол'Ье что Иноземцевъ (докторъ) запретилъ 
МН'Б слишкомъ прилежно работать. Я даже много танцовалъ, какъ будто 
въ 18 Л'втъ. Ты помнишь, Варя, зиму 1829—30. Я прыгаю, какъ прыгалъ 
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эту зиму въ семьи, принадлежавшей высшему кругу москов-
скаго общества, ГрановскШ встр'Ьчалъ девушку, которая на 
несколько дней привлекла къ себй его серьезное внимаше. Ея 
родственники желали для нея брака съ Грановскимъ. „М-11е 
est tres comme il faut, писалъ послвднш сестрамъ (19 де
кабря 1840), mais que voulez vous, que je fasse? Sa fortune 
me fait peur, et je ne I'aime pas assez pour lui sacrifier mes 
scrupules. C'est du caprice, c'est de l'orgueil, tout ce que vous 
desirez, mais c'est plus fort que moi. Je n'ai rien contre le 
mariage en lui meme, j'accepterais meme la fortune d'une 
femme, que j'aimerais de passion, mais c'est justement la pas
sion qui me manque dans le cas actuel. M-lle me plait. Un 
instant j 'ai cru avoir un sentiment un peu serieux — mais il 
n'y a pas d'amour en moi, et sans Гатоиг le mariage m'est 
impossible-, vous voyez, que j'en suis revenu a mes rgves de 
20 ans. Je crois, que je resterai jeune toute ma vie, ce qui 
est un bonheur et un malheur a la fois. Pour le moment, et 
sans plaisanterie, je fais la cour a droite et a gauche, a toutes 
les personnes jolies ou aimables, que je rencontre. Cela va 
assez bien. La plus interessante de toutes, прибавляетъ Гра-
новскш, произнося для сестеръ въ первый разъ имя будущей 
жены своей, est la petite Miihlhausen, mais celle-la m'evite" 1). 

тогда, но уто забавляете меня мемГ.е.Я иоотарвлъ, очень постарвлъ. Впро-
чемъ, моя молодость по времепамъ какъ будто возвращается, и я вновь 
становлюсь почти такимъ жо, какимъ былъ тогда. 

*) Девушка очень мила, но что д'Ьлать? Ея состоян1е пугаеть меня, а, 
я не довольно люблю ее, чтобы пожертвовать для нея своими оиаеешями. 
Это каиризъ, это гордость, вое что хотите, но это сильнее меня. Я ничего 
не имвю противъ самого брака; я даже принялъ бы состоите женщины, 
которую любилъ бы страстно, но въ настоящемъ случае именно страсти-то 
и недостаетъ мнв. Девушка мыв нравится. Было мгноноше, когда мн-Ь ка
залось, что чувство мое довольно серьезно—но любви во мн-fe н-бтъ, а безъ 
любви бракъ Яевозможенъ для меня; вы видите, что я возвратился къ меч-
тамъ, кашя у меня были въ 20 д-Ьтъ. Я думаю, что останусь молодымъ на 
всю жизнь, въ чемъ заключается счастье и вмветв несчастье. Теперь я не 
на шутку ухаживаю направо и надвво за вевми хорошенькими или любо;)-
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Новая любовь незаметно для самого Грановскаго овла
дела имъ. Что-то похожее на испугъ и упрекъ самому себъ 
заметны въ признашяхъ Грановскаго сестрамъ въ ТЕ ДНИ, 
когда онъ началъ сознавать свое чувство. „Je tache d'aller 
chez les Milhlhausen aussi rarement que possible. De toutes 
les jeunes personnes d'ici M-Ue m'interesse le plus, mais je 
crains, que cet interet n'aille trop loin. Elle est trop jeune 
pour pouvoir cacher се qu'elle pense et elle m'a fait voir un 
penchant pour moi, qui me fait du plaisir et de la peine. Mais 
elie n'a que 17 ans-, a cet age on est encore enfant, et je se
rais bien imprudent, si je me fiais a un sentiment, qui peut 
durer six mois et puis faire place a un autre" J). Такъ пи-
салъ Грановскш 15 февраля; въ ПИСЬМЕ ОТЪ 24 февраля уже 
читаемъ: „Mon histoire avec la petite M. devient bien dange-
reuse. Nous nous sommes laisses aller tous deux sans defiance 
mutuelle et nous sommes arrives a un point, on il n'est plus 
possible de se cacher le veritable etat des choses... A quoi m'a 
done servi mon experience dont j'ai tant parle et que j 'ai 
flchetee si clier!... Je ne sais comment tout cela s'est fait. Je 
la connais depuis longtemps—jamais l'idee de lui faire la cour 
ne m'etait venue dans la tete. Elle etait trop jeune et pas 
assez, jolie pour moi. Je me suis rapproche d'elle cet automne 
au moment, ou je croyais avoir de l'attachement pour une 
autre. Que dire encore? Le fait est, qu'elle m'inspire un vif 
interet, mais que ses 17 ans me font peur et que je ne me 

ными особами, как1я мне встречаются. Двло идетъ недурно. Интереснее 
всехъ другихъ—молоденькая Мюльгаузенъ, но эта изб'вгаетъ меня. 

!) Я стараюсь посещать Мюльгаузеныхъ какъ можно реже. Девушка 
иитересуетъ меня более всехъ здешнихъ молодыхъ особъ, но я боюсь, 
чтобы ИОТЪ ннтересъ не зашелъ слишкомъ далеко. Она слишкомъ молода, 
'iKidi, ум1;п. окрыть свои мысли, и выказала рашгаложеше ко мне, кото
рое В0|бу»д»етъ во мне и радость и печаль. По ей только 17 леть; въ 
атомъ воэраогк еще много детокаго, и съ моей стороны было бы очень 
неблагоразумно довериться чувству, которое можетъ длиться шесть меся-
цевъ и НОТОМЪ уступить место иному. 
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crois pas fait pour le mariage *). Письмо къ сестрамъ, на
чатое 24 февраля, прерывалось и писалось снова до 10 марта. 
Оно было какъ бы журналомъ, которому Грановсгай, за не-
достаткомъ близкаго возлй себя лица, ловйрялъ свои вол
ненья въ тревожные дни его жизни. 2-го марта онъ пишетъ: 
„Si die etait un peu coquette, un peu rusee, elle aurait pu 
f'aire de moi tout ce qu'il lui plairait. Ce n'est plus une plai. 
santerie—je crois, que je l'aime au serieux. Au reste je n'ai 
jamais vu un caractere aussi compose de simplicite et d'esprit, 
de bonte et de malice" 2). Черезъ неделю посл'б этого при-
знатя Грановсюй проситъ у своего отца соглаия на его 
женитьбу и поручаетъ сестрамъ ходатайствовать за него у 
старика. 

„Je ne me marierai pas sans son consentement, пишетъ 
онъ. Les manages sans l'aveu des parents portent malheur". 
Но тутъ же прибавляетъ: „J'ai beaucoup i'ait la cour aux fem-
mes, il у en a, pour lesquelles j'avais de rattachement, mais 
c'est mon second et mon dernier amour". Письмо, писанное 
къ сестрамъ въ продолжении двухъ недель, заключалось не
терпеливою мольбою: „La reponse, la reponse, la reponse!" 3). 

!) Моя HCTopifl съ молоденькою Мюльгаузенъ становится очень опас
ною. Мы оба поддались увлечению безъ взаимнаго нодов'вр1я и дошли до 
того нредъ-ла, гд'Ь невозможно скрывать отъ себя истиннаго положешя 
д-влъ... Къ чему же послужила моя опытность, о которой я такъ много гО-
ворилъ и за которую заплатилъ такъ дорого... Право, не знаю какъ всо 
это сталось. Я знакомъ съ ной давно—никогда мысль ухаживать за ною 
не приходила МН-Б ВЪ голову- Она казалась слишкомъ молодою и недовольно 
красивою для меня. Я сблизился съ нею нынешнею осенью, когда вообра-
жалъ, что чувствую влечете къ другой. Что сказать еще? Д'1;ло въ томъ, 
что она вселяетъ во мнъ- живъ-йшее участе, но ея 17 лътъ иугаютъ меня, 
и что я не думаю, чтобъ былъ созданъ для брака. 

2) Будь она немного кокетлива, немного хитра—она могла бы двлать 
со мной все что бы ей захотелось. Это не шутка наконецъ,—я думаю, что 
искренно любею ее. Впрочемъ я никогда не встр'Ьчалъ характера, сложен-
наго такимъ образомъ изъ простоты и ума, доброты и колкости. 

3) Я не женюсь безъ его согласия. Браки безъ соглаия родителей при
носить несчастье... Я довольно ухаживалъ з& з^адацинами: къ инымъ п:п. 

Т. Н. ГРАНОВОК1Й. 1 2 
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Проходили недели, отвита отъ отца не было. Грановскш счи-
талъ дни и часы, повторяя сестре свои просьбы ускорить 
отвить отца. Послъ четырехъ недель напрасныхъ ожиданш 
онъ пишетъ ей о молчанш отца: „Est-ce paresse, est-ce in
difference ou bien veritable souci de mon avenir, qui l'empe-
chent de m'ecrire? Mon Dieu, que j'aurais donne cher, pom-
avoir tort envers lui, pour que la derniere des trois supposi
tions soit la juste" 1). Молчате старика мучило его; неизвест
ность решетя отца заставляла Грановскаго избегать частыхъ 
посъщешй семьи будущей невгЬсты своей. О своихъ отно-
шешяхъ къ дъвушкБ онъ писалъ сестре (10 апръля 1841): 
„Savez-vous, que je n'ai jamais le courage de lui parler d'a-
mour; elle sait tout ce qui se passe en moi, mais je me sers 
toujours de quelques detours pour lui faire entendre la ve-
rite... Elle u'a qu'a me regarder pour me faire taire, quand 
mon sentiment m'emporte trop loin. Et cependant c'est une 
fille de 17 ans sans experience, sans coquetterie et ayant de 
L'attachement pour moi, qu'elle trahit bien souvent... Je lui 
die beaucoup, mais avec crainte et respect... Cependant j'ai 
fait de belles choses cet hiver! J'ai beaucoup vecu en peu de 
mois et la retenue aupres des femmes n'est plus ma grande 
qualit6! Les autres peuvent me tourner la tete et me faire avoir 
la tievre pendant 24 beures sans etre ainiees et estimees de 
moi, celle-ci a tout mon amour et mon respect sans me tourner 
la tete et sans me donner la fievre. C'est une femme, com me 
il m'en faut une. Si le bon Dieu me la refuse, je lui deman-
derai de l'argent, des succes dans la science et le monde et 
beaucoup de femmes... Je dis des sottises... Je suis malade de 

mi vi, .и чупствовалъ привязанность, но это вторая и последняя любовь моя... 
ОТВЕТЬ, tvni'1'.тъ, отв-Ьтъ! 

') .Мни. ли, равнодушие ИЛИ же искренняя забота о моемъ будущемъ 
препятотвуютъ ему писать мвсб? Боже мой, какъ дорого бы я далъ за то, 
чтобъ быть и(!праш,шъ протииъ пего, чтобы посл-вднее изъ трехъ предпо-
юженш было оправеддвво. 
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coeur et de corps" l). Минуло шесть недель со дня письма 
Грановскаго къ отцу; послйдтй все молчалъ, и въ письмахъ 
Грановскаг.0 къ сестре появляются горьюя, но все однако-же 
сдержанныя жалобы на равнодушие и эгоизмъ отца. „Que Dieu 
nous pardonne a tous les deux, пишетъ онъ (17 апреля). Si 
je suis mauvais ills, il n'est pas bon pere. «Temporterai dans 
la tombe le souvenir de ces six semaines. Un refus ne me fe-
rait pas tant de mal, que ce silence, si froid, si depourvu d'a-
mour et de bont6" 2). Отецъ, догадывался онъ, думаетъ за
тянуть д'вло, надеясь, что сынъ самъ откажется отъ своихъ 
намйрешй; но онъ ошибается. ГрановскШ писалъ сестре, что 
не женится безъ соглас1я отца, но уже не пргёдетъ въ его 
семью. Онъ но сталъ бы упрекать отца ни въ чемъ; но ему 
было бы трудно быть съ нимъ такимъ, какимъ сынъ долженъ 
быть для отца. Старшая сестра Грановскаго встретила не
доверчиво, можетъ быть ревниво, новую любовь брата, своего 
единственнаго друга, на которомъ была сосредоточена вся 

') Знаешь ли ты, что у меня никогда нЪтъ смелости говорить ей о любви 
своей; она знаетъ все, что происходитъ внутри меня, но чтобы дать по
чувствовать ей правду въ этомъ отношоши, я прибегаю всегда къ косвен-
иымъ иутямъ... ЕВ стоить только взглянуть на меня, чтобы заставить за
молчать, когда чувство увлекавтъ меня слишкомъ далеко. А между ТБМЪ 
это д'Ьвушка 17 л'1'.тъ, безъ опытности, бозъ кокетства, и съ н^жностно ко 
мнъ\ которая часто невольно обнаруживается ею... Я говорю ей многое, 
но съ оцасешомъ и почтительно... И однакожъ я такъ отличался нынешнею 
зимою! Я много исныталъ in, iieMiiorie месяцы, и сдержанность въ отпо-
шеши къ женщинам?) не составляет'!, болъ'е моего отличительнаго качества. 
Друия могутъ вскружить Mii'li голову и возбудить во МНЕ лихорадку па 24 
часа, не вселяя къ ееб'Ь ни любви, ни уважешя, а она владЬггь полною 
любовно и полнымъ уважешеиъ съ моей стороны, но кружа моей головы и 
не возбуждая во мн'Ь лихорадки. Если Господь откажетъ мн'Ь въ ней, я 
буду молить у него денегъ, ycirbxa въ наук'Ь и въ cistrb и много женщинъ. 
Я говорю вздоръ... Я боленъ духомъ и твломъ. 

а) Да проставь.Богъ намъ обоимъ! Если я дурной сынъ, онъ недобрый 
отецъ. Я унесу съ собой въ могилу воспоминаше объ этихъ шести нед'1;-
ляхъ. Даже отказъ не огорчилъ бы меня такъ, какъ это нолчаше, столь 
холодное и безъ признака любви и доброты. 

i I 
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любовь несчастной девушки. Она писала ему о перемени, ко
торую зам'Ьчаетъ въ немъ, о его разсвянномь образе жизни, 
о томъ, что въ короткое время ему нравились уже двъ- жен
щины. Подъ вл1ятемъ штЬтй отца она высказывала брату 
свои опасешя слйдствш брака, въ которомъ обй стороны не 
имтии в'Ьрныхъ средствъ къ жизни. Грановсгай отвт>чалъ, что 
надо выбирать между богатствомъ и счаспемъ, и онъ вы-
бралъ последнее, что привычки и требоватя девушки, руки 
которой онъ желалъ, могли удовлетворяться самыми скром
ными средствами. „Et mon travail, et т о п esprit, puisqu'il 
faut que j'en parle, n'est-ce done rien? отв'вчалъ онъ сестре. 
Ne puis-je pas me creer mon avenir, comme tant d'autres?... 
En general, je ne suis pas fait pour la richesse" '). Какъ передъ 
судьею, оправдывался онъ передъ сестрою въ ея подозр'Ь-
н1яхъ, стараясь разорять ея опасешя: онъ любилъ только ту, 
которую желалъ назвать своею невестою, и она знаетъ и 
понимаетъ его жизнь и поведете. „Elle sait bien, que je vais 
dans bien d'autres maisons, que la leur, que j ' y vois dejolies 
l'emmes et que je me plais dans leur societe! Elle a assez de 
raison, peut-etre, assez de connaissance de mon caractere pour 
ne pas s'en affliger; une fois marie, il me sera bien facile de 
renoncer a cette maniere de vivre et de ne pas chercher de 
jouissance hors de ma famille. Comme si je tenais a ce genre 
de vie? Ce n'est que cet hiver que je l'ai connu, et je suis pret 
а у renoncer aujourd'hui, si j 'ai le bonheur en revanche" a). 

l) А мой трудъ, а мой умъ, если ужъ я вынужденъ упомянуть о немъ, 
развгЬ все это ничто? Разв-в я не могу создать ce64 будущность, какъ мнопе 
друпе?... Вообще я не созданъ для богатства. 

*) Она очень знаетъ, что я посещаю, кромт; ихъ дома, еще очень мнопе 
ДОНЕ, ЧТО я нстр-вчаю тамъ красивыхъ женщинъ и нахожу удовольст^е въ 
nx'i, обществ*. У ноя довольно благоразум1я, можетъ быть довольно знашя 
моего характера, чтобы не огорчаться этимъ. Женившись, мн-в очень легко 
отказаться ОТЪ такой жизни и не искать удовольотвш вн-в своей семьи. Какъ 
будто я дорожу такимъ образомъ жизни. Я испыталъ его только въ эту зиму 
и готовъ отказаться ОТБ него нынче же, если въ замену мнъ' дастся счастье. 
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Въ маъ, послъ" двухъ мъсяцевъ модчашя, отецъ отв'вчалъ 
наконецъ сыну, что не противится его счастш, и Грановскш 
сделался женихомъ Е. Б. Мюльгаузенъ. „Je suis tres heureux 
ces jours-ci, heureux comme je ne l'ai, pent etre, jamais eteK, 
писалъ онъ тогда сестрамъ ]). Въ письмъ кузинв (24 шня 
1841) онъ такъ знакомилъ ее съ своею невестою: „G'estune 
femme, comme il m'eii faut une, spirituelle et simple, capable 
de comprendre les exigences de la vie, a laquelle je me suis 
voue, et de partager le bon et le mauvais de cette vie" 3). 
Въ посл'вдствш, обещая кузине лично познакомить ее съ же
ною, онъ писалъ (декабрь 1842): „Vous verrez que deraison-
nable que je suis — j'ai fait un mariage de raison, en faisant 
un mariage d'inclination" *). 

1 шня 1841 г. Грановскш простился на шесть недель съ 
невестою, отправившись въ ГГогорълецъ. Въ теченш зтихъ 
недъль онъ иишетъ къ ней каждый день, а иногда два раза 
въ день. Въ разлуке съ нею онъ потерялъ спокойств1е и 
ровное расположеше духа, которыми наслаждался съ того 
времени, когда сдълался женихомъ. Онъ признается въ пись-
махъ, что изменился, что не узнаетъ себя, что сдълался не-
благодарнымъ къ любви и ласкамъ, которыми окружаютъ 
его сестры; дни тянутся для него медленно; онъ нетериъ-
ливо считастъ время до того срока, когда можетъ возвра
титься къ нев-яств. Непривычное счастье внушаетъ ему по
рой СОМЕГБШО, больныя думы. Оно кажется ему сномъ, иногда 
ему представляется, что онъ откроетъ глаза, и оно исчсзпотъ. 
Порой ему представляется, что онъ можетъ еще недожить до 

!) Я очень счастливь въ этидви , счастливь, какъ можетъ быть никогда 
не бывалъ. 

2) Это женщина, к а к а я нужна для меня, умная и простая, способная 
понимать т р е б о в а т я той жизни, которой я поовятилъ себя и разделять со 
мной дурное и хорошее этой жизни. 

3) Вы увидите; что при всей моей безразеудности—я женился благора
зумно, женясь но люб£й. 
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счастливаго дня, что счастье его можетъ достаться другому, 
что судьба захочетъ посмеяться надъ нимъ. Онъ самъ упре-
калъ себя за нетерп^ливыя желатя, порождавшая въ немъ 
тагае болезненные сны. „II me semble, que je ne snis pas 
assez reconnaissant envers le ciel, qui t'a envoyee a ma ren
contre, читаемъ въ письме его къ невесте (27 шня 1841). 
Je ne sais a quelle souffrance je ne m'exposerais pas, s'il s'a-
gissait de te meriter et de t'avoir, et je cede en enfant au cha
grin, que fait naftre en moi une separation de 6 semaines. II у 
a une grande faiblesse dans cela, mais je ne puis pas en venir 
a bout et la dompter—cette faiblesse est plus forte, que moi" 1). 
Письма невесты къ Грановскому безпрерывно перечитыва
лись имъ. Онъ ждалъ ихъ съ радостнымъ нетерпешемъ. „Je 
recois tes lettres les lundis et les jeudis, пишетъ онъ ей (28 
шня), mais j'en jouis deja le dimanche et le mercredi—parce 
que c'est alors que je commence a les attendre. C'est le bon-
heur de l'esperance. Puis, apres la reception de ta lettre, la 
vie me semble de nouveau sans but jusqu'au dimanche ou jeudi 
suivaut, quand je recommence a esperer" a). Письма Гранов-
скаго невесте полны повторяющихся вмражетй любви, неж
ности, преданности. „Fais се que tu voudras, rends-moi heu-
reux ou malheureux, selon ton bon plaisir , jene t'en aimerai 
pas moins, говорить онъ въ письме къ ней (7 шня). Je t'ai 
donne шоп avenir avec tant de foi, tant de confiance, queje 

!) Мн* кажется, что я недовольно признателенъ небу, пославшему тебя 
на встречу со мною. Не знаю, какому страданш не решился бы я под
вергнуться, чтобы только заслужить тебя и обладать тобою, и однако же 
я поддаюсь, какъ ребенокъ печали, порождаемой во Miit. шестинедельною 
ра8лукою. Моя слабость велика, но я не могу сладить съ нею и одолеть 
В6 :>та слабость сильнее меня. 

•) Я получаю твои письма по понед-вльникамъ и четвергамъ, но я уже 
наслаждаюсь ими въ воскресенье и въ среду, потому-что въ эти дни начи
наю ожидать ихъ. Ото счастье надежды. IIOC.TI; нолучешя твоего письма 
жизнь, кажется мм!;, опять не им'Ьетъ ц-Ьли до сл'вдующаго воскресенья 
или четверга, когда ВНОВЬ начинаю надеяться. 
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ne t'en demanderai jamais compte" 1). „Cela me fait de la 
peine, quand je pense que d'autres hommes ont dit, et mille fois 
mieux, ce que je te dis la, a d'autres femmes, пишетъ онъ о выра-
жешяхъ своей любви къ нев'Ьст'Б (9 ионя). Le veritable amour 
s'exprime de la meme maniere; d'autres ont aussi aime veritable-
ment, mais il у a en moi, a part l'amour, une reconnaissance 
infinie pour ce que je te "dois, cher ange. C'est une recon
naissance dont je ne pourrais jamais m'acquitter, c'est nne dette 
eternelle, que je payerai toujours sans pouvoir jamais etre 
quitte, meme si tu ne m'aimais plus. Tu m'as donne plus que 
je n'ai demande au Ciel. Tu рейх me le reprendre, quand il 
te plaira et je t'aimerai toujours. C'est justement cette recon
naissance, qui me garantit la duree de mon amour pour toi; 
ce n'est pas une de ces passions fortes, mais passageres, que 
cette affection, que je te porte. II у a dedans —respect, amour, 
devouement, reconnaissance, adoration (passe-moi le mot, qui 
est devenu banal — tellement on en a abuse) et que sais-je, 
moi" 2). 

ГрановскШ всегда оставался для невесты и жены своей 

') Д"Блай, что хочешь, д-влай меня счастливымъ или несчастнымъ, какъ 
теб'Ь вздумается, я не буду отъ этого любить тебя мешве. Я отдалъ теб* 
свою будущность съ такою Bt.poio и съ такимъ довъ^немъ, что не стану 
спрашивать у тебя отчота о вей. 

2) Mwh прискорбно, подумать что друие люди говорили другимъ женщи-
намъ, и еще въ тысячу разъ лучше, то же, что говорю я зд^сь. Искренняя лю
бовь выражается одинаково; друпе также искренно любили, но во Midi, кромф 
любви, есть безконечная признательность за все, чъчиъ я обязапъ TO6'1I. мой 
ангелъ. Это такая признательность, требованш которой я никогда не буду 
въ состоянии удовлетворить, это вечный долгъ, который буду уплачивать 
всегда, никогда не очистивъ его, даже еслибы ты перестала любить меня. 
Ты принесла мн* болве,. ч'Ьмъ я нросилъ у неба; можешь все взять отъ 
меня назадъ, когда тебъ- будетъ угодно, и я все буду любить тебя. Именно 
эта признательность служитъ ручательствомъ въ прочности моей любви къ 
•̂ ебъч Чувство мое къ теб* не есть одна изъ сильиыхъ, но преходящихъ 
страстей. Оно вм-вщаетъ въ себ* — уважеше, любовь, преданность, бла
годарность, обожаше (прости мнъ1 слово, опошл-ввшее отъ стольких-!, зло 
употреблетй) и не знаю что еще... 
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страстнымъ любовникомъ, нт>жнымъ братомъ и преданнымъ 
сыномъ. Горячность любви его къ ней была всегда одина
ково сильна и одинаково чиста. Его семейное счастье было 
опорой, приб'вжищемъ и охраной во ВСЕ трудныя минуты 
его жизни, при ВСБХЪ недугахъ души, одаренной способ
ности» глубокаго страдашя. Это счастье было прочно, по
тому что ТБСНО связывалось съ нравственнымъ достоинствомъ 
супруговъ, было скръплено общими нравственными, сердеч
ными и умственными интересами. Грановскш глубоко пони-
малъ причины непрочности счаспя въ большинстве брачныхъ 
союзовъ и говорилъ объ нихъ нев'Ьст'Б. Его слова объясня-
ютъ намъ постоянное и благотворное счастье его собствен
ной семейной жизни. „Pourquoi tant de mariages, conclus par 
suite d'nn amour vrai des deux c6tes, deviennent-ils une source 
de malheur pour l'homme et la ferame apres quelques mois ou 
quelques annees de bonheur? пишетъ онъ къ нев'Ьст'Б (13 шня 
1841 г.). C'est une triste idee, il у a meme quelque chose de 
menacant dedans. Et cependant rien de plus vrai. L'amour, 
ordinairement, fait place a une espece d'indiffcrence et ce qui 
reste d'affection mutuelle n'a pour garantie et pour base, que 
J'habitude d'etre depuis nombre d'annees ensemble. Puis il у 
a communaute d'interets materiels, qui nnit toujours le mari 
a la femme a defaut d'un lien plus noble, mais qui a cesse 
d'exister- J'aimerais mieux te perdre a l'instant meme, qu'en 
venir a ce point de Spiessburgerthum dans le mariage. Ce serait 
la mort pour moi, si je devais remplacer les liens, qui nous 
unissent actuellement par ceux de l'egoisme et de l'habitude. 
Et cependant c'est l'ecueil, ou va se briser le bonlieur de 99 
mariages d'inclination sur 100. Je t'ai parle de 15.: cet homme 
est passionnement amoureux de sa t'emme, qui le lui rend. 
11 est au d6sespoir, quand il doit la quitter pour 10 jours, eh 
bien, je (lomie ma vie si dans trois, quatre ans d'ici, le terme 
assignt'- est eucore trop long peut-etre, il ne cherche point a 
se distraire de In monotonie de la vie domestique en courant 
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les salons, et madame fera de meme. Cela m'inquietait beau-
coup pour notre avenir, ees reflexions qui m'assiegent sans me 
donner durepos. Mais maintenant je suis tranquille sur ce point: 
l'amour ne peut s'user, que dans un coeur vide de tout autre 
interet serieux et noble, mais quand un homme a une belle 
vocation a remplir, quand lui et la femme de son choix sont 
des etres moraux et pensant a leur perfectionnement moral, 
Tamour dure tant que la vie. Grace a toi, je reviens aux sen
timents religieux, que j'ai recus de ma mere, mais qu'une jeu-
nesse tristement passee a bien affaiblis en moi" *). 

Думы Грановскаго показались сомн^шями его 17-лътней 
невгвсгЬ, полной в-вры и счастля. Она читала ихъ и писала 

!) Отчего столько союзовъ, заключенныхъ витЬдстше искренней любви 
двухъ сторон'!., становятся источникомъ несчастчя для мужчины и женщины 
после н'Ьсколькнхъ и'ВОЯЦбВЪ или нескольких!, л'ьтъ очаетчя? Это печальная 
мысль; въ ней есть что-то грозное. II однакожъ н'Г.тъ ничего справедливее. 
Обыкновенно любовь уступаетъ место какому-то равнодушно, а остатокъ 
взаимной привязанности держится и обезпечиваетоя только долголетнею 
привычкою быть вместе. Кроме того, обцц'е матер!альные интересы всегда 
связываютъ мужа съ женою за'недостаткомъ более благородной, но уже 
исчезнувшей связи. Я желалъ бы лучше въ эту же минуту лишиться тебя, 
чтлгь дожить до этого предала пошлости въ браке. Если бы связи, теперь 
насъ соединяющая, должны были замениться связями эгоизма и привычки— 
это было бы смертно для иски. II однако жо таковъ подводный камень, о 
который разбиваются 99 изо 100 браковъ, заключенныхъ по взаимной склон
ности. Я говорил-!, тебе о Б— 1з: этотъ челов'Ькъ страстно влюбленъвъ жену, 
которая платитъ ему взаимностио. Онъ въ отчаянш, когда должепъ раз-
статься съ нею на 10 дней, и темъ не менее я готовъ отвечать своею ЖИ8-
Н1Ю, если черезъ два, три года, а можетъ быть и этотъ срокъ еще олишколъ 
длиненъ, онъ не станетъ искать по гостиннымъ развлечешя отъ скуки се
мейной жизни; жена будетъ поступать также. Эти мысли, неотступно пре
следовавшая меня, сильно тревожили меня за наше будущее. По теперь я 
покоенъ на этотъ счетъ: любовь можетъ изсякнуть только въ сердце чуж-
домъ всякаго другого серьезнаго и благороднаго интереса, но когда муж
чине предстоитъ исполнеше нрекраснаго призвания, когда онъ и избранная 
имъ женщина, существа нравственныя и думаюнця о своемъ нравственном!, 
усовершенствованш, любовь длится столько же, сколько жизнь. Благодаря 
тебе, я возвращаюсь къ религюзнымъ чувствамъ, внушеннымъ MITIJ моей 
матерью, но ослабленнымъ во мне печально проведенною юностпо. 
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объ нихъ съ грустио своему жениху. „Tu me dis, que mes 
craintes pour notre avenir font fait de la peine, отвйчадъ Гра-
новскЩ (27 шня) на письмо ея. Et pourqiioi done, ma bonne? 
Ai-je doute de toi? Mais quand je suis venu a penser, l'autre 
jour, a tant de mariages, qui prometaient tant de bonheur 
et qui ont tenu si mal leurs promesses, j 'ai eu un peu d'inquie-
tude et j 'ai reflechi aux causes de ce fait si triste et si me-
nacant. Je n'ai pas pense a ces malheurs inevitables, que Dieu 
nous envoie et qu'il faut accepter sans en comprendre le pour-
quoi; mais non—j'avais en vue ces malheurs, non moins grands, 
selon moi, et que Thomme s'attire lui-meme, dont par con
sequent on peut tres-bien decouvrir la cause dans un repli de 
son coeur. J'ai pense a ces refroidissements sans cause appa-
rente, qui surviennent presque toujours apres quelques annees 
de mariage, a cette miserable habitude de prendre le the et 
de diner ensemble, qui remplace l'amour disparu—et tu as vu, 
que j'ai nie la possibility d'un tel changement pour nous. On 
parle beaucoup d'amour, il у a des hommes, qui croient de 
bon coeur aimer et s'en font croire par les autres, mais bien 
peu savent aimer veritablement. Or, je t'aime veritablement, 
moi, je puis le dire sans vanite, sans affecter une superiorite 
quelconque^ tout le merite est a toi, qui as su m'inspirer un 
tel amour. Je ne me suis pas fait d'illusions, je n'ai pas pense, 
comme un jeune homme de 20 ans „a une chaumiere et ton 
coeurtt— en te recevant de Dieu je lui ai promis de devenir 
meilleur et de travailler davantage afin de payer aux hommes 
ce que j 'ai recu de lui. Naturellement la dette restera toujours 
grande, mais chacun peut faire du bien d'apres ses forces. 
J'ем ferai aussi un peu. Mon amour ne m'a pas rendu egoiste, 
il не m'a pas fait renoncer aux autres buts de ma vie, au 
contraire, il m'a donne plus d'ardeur et de force. N'ai-je pas 
re§u In recompense avant d'avoir fait la tuche, qui m'est impo-
see? 11 n'y !i pas d'exaltation momentanee dans ce que je te 
dis, je te parle, comme je parle a Dieu, et dans dix ans tu 
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ne me verras pas rougir en me montrant cette lettre. Tu vois 
done, que je ne crains pas Favenir et que j 'ai grande foi en 
toi, puisque je t'ai propose de partager cet avenir, qui con-
viendrait a bien peu de femmes. Je tiens beaucoup a me justi-
fier a tes yeux, car ce serait vraiment triste, si quelqu'un de nous 
doutait de notre bonheur. Pour moi iJ у aurait folie et ingra
titude dans un doute semblable. Tu ne m'as done pas com-
pris, ma bonne maman. Depuis que tu es a lui, ton fils croit 
au bonheur" '). 

*) Ты говоришь, что мои опасешя за наше будущее огорчили тебя. От
чего же, моя добрая? Разве я сомневался въ тебв? Но когда намедни я 
подумалъ о многихъ бракахъ, об'Ьщавшихъ столько счасия и такъ мало 
оправдавшихъ свои обтЬщашя, я несколько встревожился и раздумывалъ о 
причинахъ этого явлeнiя столько груотнаго и грознаго. Я не думалъ о тЬхъ 
неизб'Ьжныхъ бедств1яхъ, которыя посылаются намъ Погомъ и которыя надо 
принимать, не понимая ихъ цг1;ли, нътъ —я имъмъ ВЪ виду иеечаотя, кото
рыя, но моему, не меп1;е велики и которыя челов'1;къ самъ навлекаетъ на 
себя, причины которыхъ потому по трудно открыть въ Н'вдрахъ его сердца. 
Я думалъ о тЬхъ внезанныхъ охлаждешяхъ безъ видимой причины, которыя 
настунаютъ почти всегда поел* н*сколькихъ лътъ брака, объ этой жалкой 
привычке пить чай и обедать вместе, которая остается взамънъ исчез
нувшей любви—ты знаешь, что я не призналъ возможности такой перемены 
для насъ. Много толкую-тъ о любви; есть люди, чистосердечно уверенные, 
что любятъ сами и заставляютъ верить въ это другихъ, но очень HeMHorie 
действительно ум'Ьютъ любить, л же истинно люблю тебя; я могу это ска
зать безъ тщеолав1Я, не приписывая себе никакого превосходства; вся за
слуга въ этомъ прин&ддежитъ тебе, кото[)ая умела внушить мне такую 
любовь. Я не тешился мечтами, я не думалъ какъ 20-летнш юноша „о хи
жине и твоемъ сердн'Ь". Принимая тебя отъ Бога я объчцалъ ему сделаться 
лучшимъ и трудиться более, чтобы уплатить людямъ за то, что далъ Miiii 
Онъ. Конечно долгъ останется еще великъ, но каждый можетъ делать добро 
по своимъ силамъ. Я также совершу его хоть несколько. Моя любовь не 
сделала меня эгоистомъ, она не заставила меня отказаться отъ другихъ 
целей моей жизни, напротивъ, она дала мне более будущности и силы. 
Не получилъ ли я награды еще прежде ч-Ьмъ выполнить возложенную на 
меня задачу? Не минутная восторженность говоритъ въ моихъ словахъ къ 
тебе, я говорю тебе, какъ предъ Богомъ, и черезъ десять л-Ьтъ ты не за
ставишь меня покраснеть, когда покажешь мне это письмо. Итакъ ты ви
дишь, что я не боюсь будугдаго и что у меня большая вера въ тебя, если 
я предложилъ тебе разделить со мной будущность, которая была бы по 
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Чистая и сильная любовь Грановскаго къ невйстЬ слива
лась въ дупгЬ его съ преданностью драгоцБннБйшимъ цЪ-
лямъ его жизни. „Моп amour pour toi, пишетъ онъ къ ней 
(25 1ЕОНЯ), est la meilleure, la plus sainte, la plus pure partie 
de moi peut-etre, et cependant j'aime beaucoup mes soeurs— 
et la Russie encore" *), Эта любовь освещала и расцвечи
вала жизнь его на столько полно, на сколько это возможно 
для жизни мужчины и такого человека, какимъ былъ Гра-
новскш. 

Безмятежная тишина, и глубокш миръ сошли въ его ду
шу въ первыя недели новаго счаст1я. Светлый взглядъ его 
17-лътней невесты изгонялъ изъ нея всякую тревогу, ВСЕ ПО-
рывистыя стремлен1я, вс-в больныя думы и ощущетя. Бъ 
деревнв, гдт. провелъ онъ шесть недъль въ разлуке съ нею, 
его снова и часто посвщаютъ часы мрачнаго душевнаго на-
строешя, тотъ humeur noire, который остается спутникомъ 
его жизни, о которомъ онъ говорить въ своихъ письмахъ, 
какъ о какомъ-то загадочномъ присущемъ его природе не-
дугЬ. Въ письмахъ къ нов-встт. онъ объясняет» свое душев
ное настроеше отношегпями и обстоятельствами, окружав
шими его въ родной семьъ\ Скорбь объ участи сестеръ, опа-
сешя за ихъ будущность, безплодные переговоры съ каприз-
нымъ и слабымъ старикомъ, разъезды и мелочныя хлопоты 
по д^ламт. отца, и вм с̂тта нетерпеливо сносимая разлука съ 
невестою, все наводило на него уньнпе. Однако же онъ при
знавался, что ВСБ эти обстоятельства сами по себе не дол-

силамъ весьма немногимъ женщииамъ. Для меня очень важно оправдаться 
ВЪ тноихъ глазахъ, потому что было бы въ самомъ д'Ьл'в почально, еслибъ 
ппнп. изъ насъ могъ сомневаться въ нашемъ счаетш. Подобное сомнете 
с/1, моей стороны было бы безум1емъ и неблагодарноотпо. Итакъ, ты не по
пила к е м , моя добрая мама. Тиой сынъ верить въ счастье съ той минуты, 
съ которо! ТЫ принадлежишь ому. 

') Мои ДЮбОВЬ in. теб'В составляотъ, можетъ быть, лучшую, святейшую, 
чиот*Вшую чаоть меня самого, и однако жо я сильно люблю моихъ сестеръ— 
и еще Pocciio. • 



жны бы были угнетать его духъ до бол^зненнаГо"Ъ^стояшя. 
„Et puis n'es-tu pas la, писалъ онъ нев'Ьст'Ь по поводу при
падка своей тоски (29 шня), toi, que je n'ai ni meritee, ni 
esperee, ni meme demandee a Dieu. La realite est done belle 
pour moi, je ne suis pas homme a me creer des malheurs 
imaginaires-, Les desagrements, que j'eprouve de temps en temps 
ici, sont d'ime nature trop petite, trop mesquine pour m'at-
trister serieusement, quoiqu'ils me fatiguent et m'irritent quel-
quefois. Avec tout cela je puis avoir des heures, comme celle-
ci. II doit у avoir quel que chose de mauvais, de gate en 
mon moi" '). 

ГраиовскШ не любилъ признавать надъ собою власть внЬ-
шнихъ внечатл'Ьнш и обстоятельствъ. Часы и дни душевной 
усталости, наступавппе для него всл,Ьдств1о раздражающихъ 
впечатлйщй, послъ внутрспнихъ волнешй или напряженной 
усиленной деятельности, считалъ опъ своимъ правственнымъ 
недостаткомъ. Между гЬмъ его же собственныя слова даютъ 
намъ возможность понять свойство того humeur noire, ко
торый по-временамъ пос-Ьщалъ его. „Tu ne dois done pas me 
juger d'apres les moments, que j'ai passes avec toi, читаешь 
въ одномъ изъ его писемъ къ нев'Ьст'Ь (11 шня). J'etais un 
autre, un meilleur homme alors. II me suffisait de regarder 
pendant quelques minutes ton visage si doux et si calme pour 
etre calme moi-meme. Те l'ai-je dil? Mais la nature a mis en 
moi un germe d'inquietude et d'agitation continuelles. Ma 
tranquillite apparente ne vient le plus souvent, que de la fa
tigue, e'est une espece d'apathie morale, ou bien elle n'est 

!) И за вевмъ гЬмъ раза* н^тъ тебя, тебя, которой я ни заслужит,, 
ни ожидалъ, ни просилъ даже у Бога. Итакъ, действительность для меня 
прекрасна. Я не наклоненъ создавать себ-в воображаемыя несчастая; не-
пр1ятности, но временамъ испытываемыя мною зд4сь, слишкомъ мелочны, 

\литкомъ ничтожны, чтобы серьезно огорчать меня, хотя иногда утомляют!, 
и раздражаютъ. И т^мъ не мен-Ъе я могу переживать таше часы, какъ на-
стоящш. Въ моемъ я должно быть что-то дурное, что-то искаженное. 
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qu'apparente, comme je te l'ai dit. И у a toujours en moi 
quelque pensee, qui me travaille sans relache. Jadis c'etait 
encore plus fort. Mais tu me donneras du calme, mon bon 
ange. Je suis triste aujourd'hui" '). Тогда же (14 ионя) онъ 
пишетъ В. П. Боткину: „Я думалъ, что счастае отучитъ 
меня отъ глупой привычки сверлить себя (по выражение 
Станкевича) и подсматривать, что тамъ внутри делается. Но 
я остался в^рень этой привычке. За то какъ я высмотрълъ 
себя! Кажется нътъ ни одного закоулка въ сердце моемъ, 
въ которомъ бы я не побывалъ и не посмотрълъ, какъ тамъ 
все обстоитъ. Разумеется, что эта работа теперь стала npi-
ятнъе и виды лучше. Но сколько грусти примешивается къ 
моему счастш! Въ самыя лучппя мгновешя меня охваты-
ваетъ чувство странной тоски и невольно приходятъ въ го
лову стихи Гёте, не помню изъ какой пьесы: 

Besser duroh Leiden 
Will ich mioh schlagen, 
Als so viel Frouden 
Pes Lobens ertragen 

можетъ быть отъ того, что я еще не привыкъ къ сча
стие. За будущее свое я не боюсь; я не понимаю для себя 
возможности быть несчастнымъ съ нею. При ней я даже не 
рефлектирую. Въ ней есть что-то успокоивающее меня". „Се 
besoin d'agir, de travaille est quelquefois bien fort chez moi, 
читаемъ въ другомъ его письме къ невветв (22 йоня). C'est 

J) Ты не должна судить обо мнЪ по тЪмъ минутамъ, который я про-
водидъ съ тобою. Я былъ тогда другимъ, лучшимъ челов'Ькомъ. МН-Б до
вольно было несколько минутъ посмотр-вть на твое кроткое и спокойное 
лицо, чтобы быть покойнымъ самому. Говорилъ ли я теб'Ь объ этомъ? Но 
природа вложила въ меня зародышъ постоянных!, безнокойствъ и волне-
iiiii. Mm- кажущееся спокойствие нроисходитъ большею частш только отъ 
усталости, ВТО родъ нравственной анатш, или пожалуй оно только кажу-
щеися, каш. я асаналъ. У меня всегда есть какая-нибудь мысль, неот
ступно тревожащая меня. Прежде такъ бывало со мною еще сильнее. Но 
ты дашь Mirl; ииръ, мой добрый ангелъ. Мн'Ь грустно нынче. 
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lui, qui cause en partie rinquietude inherente a mon. ca-
ractere" ')• 

ГрановскШ много читалъ въ деревне и собиралъ мате-
р1алы для предстоящаго курса св'оихъ университетскихъ лек-
цш, не желая, какъ писалъ онъ нев-встй, читать ихъ въ 
томъ вид'Ь, въ какомъ читалъ два года тому назадъ, когда 
былъ новичкомъ на каеедръ\ Въ Погори льцв, по словамъ 
его, занималъ его только механическШ трудъ. Подъ вл1я-
шемъ заботъ и огорченШ, переносимыхъ имъвъродной семь'Б, 
онъ не былъ способенъ къ иному труду. «Je deteste l'oisi- -
vete, mais quelquefois elle m'est imposee par la necessite, ro-
воритъ онъ въ письм'Б къ нев'вст'Б (18 ноня). Quand je viens 
ici—c'est presque toujours le casct 2). Онъ былъ занятъ хлопотами 
по дт>ламъ отца, напрасно мечтая спасти состояние его для се-
стеръ и будущей жены своей. Линь и эгоизмъ старика были 
сильнее попытокъ и усилШ сына. ГрановскШ объяснялся за 
отца съ кт,мъ было нужно, 'Ьздилъ и хлопоталъ по присут-
ственньшъ мъхтамъ, велъ переговоры съ чиновниками и ула-
дилъ въ запутанныхъ дЪлахъ все, что могъ. Срокъ его отъ
езда изъ Погорельца приближался. Отецъ обЬщалъ ВМЕСТЕ 
съ дочерьми сопровождать Грановскаго въ Москву, откла-
дывалъ отъ'Ьздъ, задерживая сына, и кончилъ тъмъ, что 
остался въ доревн'Ь и удержалъ возлгЬ себя дочерей. Онъ 
обт.щалъ npi'hxaTb послъ\.. Нетерпеливо порывался Гранов
скШ изъ Погорельца и наконецъ въ половин-Ь шля явился 
въ Москву къ своей нев-всгЬ. 

Смерть матери последней заставила отсрочить свадьбу, 
день которой назначенъ былъ въ августе. Меж'ь тгЬмъ Гра
новскШ былъ совсЬмъ безъ денегъ и едва выпутывался изъ 
затруднений при самыхъ скромныхъ приготовлешяхъ къ своей 

!) Потребность д-вятельноста, труда порой очень сильна во шгЬ; она-
то отчасти причина безпокойства, присущаго моему характеру. 

2) Я ненавижу праздность, но иногда принужденъ къ ней но необхо
димости. Это всегда случается, когда прМззжаю сюда. 
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семейной жизни. Минутами онъ приходилъ почти въ отчаяше, 
но скоро утешался. „Au reste, Dieu m'aidera, peut-6tre" *), 
прибавляетъ онъ, описывая сестрамъ свое затруднительное 
положеше. „Je viens de trouver un logement fort petit et fort 
propre, сообщаетъ онъ имъ въ другомъ письме (августъ 1841). 
11 ne coute, que 600 roubles (асе.) par an. Pour nous deux il 
est assez grand; si vous venez chez nous—nous vous destinons 
le salon et nous ne serons pas du tout genes. Mes preparatifs 
sont bien modestes et bien economiques. Que voulez-vous" 2)!.. . 
„Je n'ai pas un sou dans la poche, пигдетъ онъ имъ же за ни
сколько дней до своей свадьбы (начало октября 1841), говоря 
о долгахъ, которые ему необходимо уплатить. Avec tout cela 
je suis heureux, mes bonnes... Lise rit de ce que je n'ai pas 
d'argent, mais moi je ne suis pas en etat de voir toujours le 
c6te comique de la chose et parfois жутко бываешь" 8). Гра-
новскш началъ давать уроки въ разныхъ учебныхъ заведе-
шяхъ, которые ВМЕСТЕ съ лекщями въ университете зани
мали у него всЬ утра; только вечерами могъ онъ видеть свою 
пев'Ьсту. „Je ne puis done travailler pour moi, que pendant 
la. nuit et de grand matin, en enlevant quelques heures a mon 
sommeil, dont j 'ai grand besoin. Jusqu'a present je me suis 
bien porte, mais une vie comme celle-la me nuirait a la lon-
gue" 4)> нисалъ онъ сестрамъ (сентябрь 1841), объясняя свое 

1) Впрочемъ Богъ поможетъ мнй, можетъ быть. 
2) Я нашелъ квартиру, очень маленькую и очень чистую. Наемная плата 

только 600 рублей въ годъ (асе). Для насъ двухъ она довольно просторна. 
Если придете къ намъ, мы назначаемъ вамъ гостиную, и нисколько не бу-
демъ сгЬснены. Мои приготовлотя очень скромны и экономичны. Что делать! 

') У меня н'Ьтъ ни гроша въ карман-в. Тзмъ не мен'Ьо я счастливъ, мои 
добрыя... Лиза смеется тому, что у меня н'Ьтъ денегъ, но я не всегда въ 
001 той и in пилить только комическую сторону д1;ла, и порой жутко бываетъ. 

М I Irani., Я могу работать для себя только ночью и раннимъ утромъ, 
похищал несколько часовъ у сна, въ которомъ очень нуждаюсь. До сихъ 
поръ я еще чувОТВОВЫЪ себя здоровымъ, по такая жизнь, продлившись, 
будетъ вредна дли меня. 
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желате ускорить день брака, къ которому ожидалъ въ Мо
скву отца и сестеръ. Отецъ не пргвзжалъ и даже не увЗз-
домлялъ продеть ли. 15 октября Грановскш обвенчался съ 
своею невестою. 

Молодые супруги были почти всегда дома, выезжая только 
въ необходимыхъ случаяхъ. Только дт>ла и университета вы
зывали Грановскаго изъ дому. Счастливое настроеше молодой 
четы симпатически сообщалось т^мъ, кто сближался съ ними, 
отражалось на всемъ окружающемъ ихъ. Друзья и знакомые 
часто посещали эту чету, отдыхая душою въ ея особенномъ, 
свгБтломъм1ръ\ Грановскш,казалось, забылся и замолкъ среди 
своего с ч а т я . Лослъ1 пяти недель молчашя онъ пишетъ се-
страмъ (21 ноября): „Si je ne vous ai pas ecrit—c'est que je 
ne sais vraiment ce qui m'est arrive, mais le fait est, que de-
puis mon malheureux mariage je ne fais rien—et ce n'est pas 
sans etonnement, que je in'nperc,ois, que j 'ai encore garde la 
faculte decrire. Je croyais I'avoir perdue... Je suis heureux, 
comme un prince", и этотъ prince ирибавляетъ: „mes affaires 
pecuniaires sont loin d'etre brillantes, mais jusqu'a ce moment 
nous avons toujours eu de quoi diner et meme souper. Je ne 
sais, si ce luxe sera durable" 2)... 

Семнадцатилетняя подруга Грановскаго была одарена 
серьсзиымъ, яснымъ умомъ. Подъ ея спокойною, по выра-
женпо несколько строгою наружностш таилось много глу
бины и энерпи сердца. Она крепла и росла умственно и 
нравственно подъ живительнымъ вл!ян1емъ мужа, которому 
была предана до самозабвешя. Она прежде всего поняла ого 
сердцемъ и безкоиечно уверовала въ него разъ на всегда. 
Требовашя жизни, ея цгвли, призвате человека, ого радости 

') Если я не писалъ вамъ, то потому, что самъ по знаю, что сталось 
со мною; дтао въ томъ, что со времени моего несчастнаго брака я ничего 
не д'влаю—и не безъ удивлешя замечаю теперь, что еще сохранилъ спо
собность писать. Я думалъ, что потерялъ ее... Я счастливъ, какъ принцъ... 
мои денежныя Д'вла далеко не блестящи, но до сей минуты у насъ всегда 
хватало на об'Ьдъ и даже на ужинъ. Не знаю, продлится ли эта роскошь... 

• Т. Н. ГРАНОВСК1Й. 1 3 
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и страдаюл, все воплотилось и сказалось для нея въ лшгв 
Грановскаго, все поняла она черезъ него. Она не утратила 
однако же ни своей самостоятельности, ни оригинальнаго ха
рактера. Вл1яше мужа заставляло звучать въ дунтЬ ея еще 
безмолвиыя, но присушит ей струны. ГрановскШ не любилъ 
ни въ комъ несвободнаго усвоешя его понятШ и МНБНШ. Ему 
было больно и непр1ятно встречать въ людяхъ, безусловно 
признававшихъ его авторитетъ, рабское повтореше того, что 
онъ говорилъ и думалъ. Доверчиво и свободно было внимате 
жены къ испов'вдямъ сердца и ума, которыя вв'врялъ онъ ей, 
удовлетворяя собственной потребности, и которыя зароняли 
ллодотворныя сЬмена въ молодой и чистой дупгЬ. Свободно 
выросла и сложилась она нравственно подъ такимъ вл1яш.емъ, 
и мужъ встр'Ьчалъ въ ней не докучное, влюбленное эхо свое, 
но самостоятельное женственное существо съ ясною мыслш, 
съ преданнымъ и великодушнымъ сердцемъ. „Любовь невоз
можна безъ н-Ькотораго равенства", говорилъ ГрановскШ въ 
ОДНОМЪ изъ иисемъ къ своему молодому воспитаннику, и онъ 
могъ разделять съ женою своею все, что его занимало, ра
довало или печалило, какъ съ равпымъ себт, существомъ, на
ходить въ ней и сочувствие и признаше своихъ дйлъ и на-
мйрошй, могъ также встречать съ ея стороны и правдивое, 
внушенное любовно слово совета, несоглайя, сомн-Ьтя, пре-
дупреждающаго опасения чуткой женственной предусмотри
тельности. Лср'Ьдко въ серьезныхъ вопросахъ жизни порывы 
его страстной природы умерялись и стихали отъ кроткаго, 
успокоительнаго, по твердаго влхятя подруги. „Хоть мнъ' и 
непр1ятно слышать, когда она не соглашается съ моими 
умными речами, а потомъ я бываю ей благодаренъ", гово
рил!. ГрановскШ о женЬ близкому ея другу. 

ГрановскШ всегда вт>рилъ въ возможность высокаго ум-
ственнаго и правственнаго развитая женщины, всегда радо
вался, когда истръ'чалъ его. Онъ не любилъ и не желалъ 
того, что MHOlie разуагвютъ подъ словомъ элюпципац1я жен-
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щины,—уравнешя во всемъ ея общественнаго положешя съ 
положешемъ мужчины, уравнешя ея съ посл'Ьднимъ въ зада-
чахъ жизни, въ практической деятельности, но онъ желалъ, 
чтобъ женщина равнялась мужчине въ участш ума и сердца 
къ общечеловъческимъ интересамъ. Женщина-д/влецъ, жен-
щина-торгашъ, женщина-юристъ наводила на него смущете. 
„Не люблю женщинъ, знающихъ законы", говорилъ онъ по 
поводу д-Ьловыхъ способностей дамы, съ успехомъ занимав
шейся своими процессами. За то съ уважешемъ и живымъ 
участгемъ вид^лъ онъ женщину, воспитывающую и обучаю
щую детей, женщину, посвящающую себя попечешямъ о боль-
ныхъ и страждущихъ. Съ уважешемъ и благогов'Ььпемъ смо-
тр-влъ онъ и на ту, которая подъ гнетомъ тяжкаго или исклю-
чительнаго положешя не падала духомъ, и изъ любви къ до-
рогимъ ей лицамъ принимала на себя даже тагая заботы и 
труды, которые обыкновенно должеиъ нести мужчина. Въ 
такомъ исключительномъ явлен in онъ узнавалъ торжество 
сильной любви, и оно глубоко трогало его. Замйчатя уважа-
емыхъ имъ женщинъ о предметахъ изъ области литературы, 
науки, искусства, встречались имъ всегда съ уважешемъ, 
съ признашемъ, часто съ благодарностно. Ихъ вопросы всегда 
обращали на себя его искреннее вниматс. Въ бесвдахъ съ 
ними никогда не; было съ его стороны признака небрежности 
или того грубаго снисхождошя, съ какимъ нередко говорить 
съ женщинами даже люди высокаго ума и образован!я. Въ 
числе его друзей были преданныя ему и искренно чтимын 
имъ женщины. Ихъ дружба была всегда дорога ему, она была 
ему необходима, она одна могла удовлетворять вполне по
требности искренней исповеди, доверчивыхъ признангй его 
нежной души. Случалось, что дружесшя отношешя Гранов-
скаго, отличавнпяся горячностш, свойственною его страстной 
природе, подавали поводъ къ недоразумешямъ лицамъ, но 
умевшимъ понять эту особенность его характера. Были жен
щины, готовыя въ горячности его дружбы признать иное 
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чувство. Тогда наступали для нихъ минуты разочаровашя, а 
ВМ-БОТЪ нежданные для Грановскаго упреки и престЬдоватя, 
возбуждавппя въ немъ наивное недоум^те и смущете. 

Участливость, ropflqHOCTb и молодость сердца, часто хра-
нимыя женщиною даже въ позднемъ возрасти жизни, были 
всегда обаятельны для Грановскаго. „Je dois Tavouer, при
знавался онъ въ письме къ сестрамъ (28 февраля 1841), les fem-
mes exercent une fatale influence sar moi, meme quand jene 
les aime pas" 1). Живое учаспе ко всему, что достойно его, 
то участае, котораго Грановскш желалъ отъ женщины во
обще, пробудилось и хранилось подъ вл1яшемъ его въ жен
щине близкой ему изъ всвхъ, въ его женъ\ Онъ не желалъ, 
чтобъ исключительная любовь къ нему поглощала всЬ силы 
ея души. Завъ"гъ безконечной любви, Евангел1е было первою 
книгою, которую нашла на своемъ столй жена, введенная 
имъ въ домъ свой. Онъ пробуждалъ въ ея сердце постоян
ное учаспе къ людямъ и живой отвить на привязанность и 
преданность ихъ. „Laisse-toi aimer, mais sans apathie" 2), не
редко говорилъ и писалъ онъ ей. И слова его падали на 
плодотворную почву: д-Ьятельная любовь и участае къ людямъ 
были въ ней постоянны. У него же научилась она призна
вать независимость лица, и во всю ихъ жизнь не являлось 
съ ея стороны ни одного изъ т"вхъ мелкихъ требованш, Т'БХЪ 
ст'Ьснительпыхъ заботъ, которыя бываютъ у большинства 
женщинъ слт>дств1емъ опасешй и волненШ той же предан
ности, той же любви, изъ которыхъ истекаютъ также и счастье 
и радости семейной жизни. Она любила безъ эгоизма, безъ 
требовательности, съ т'Вмъ счастливымъ самоотверженгемъ, 
которое не сознаетъ и не понимаетъ себя. Она не только 
беззаветно была предана мужу, но глубоко знала и понимала 
ого. Hoed; кончины Грановскаго она продиктовала его 6io-

') Л доЛЖбНЪ признаться, жошцины оказыпаютъ на меня неизбежное 
вл1яше, даже Когда я не люблю ихъ. 

2) Принимай .пошли, люден, по безъ аиатш. 
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графу *) точныя указатя на мнопя стороны его характера, 
проницательныя и верный объяснешя фактовъ его жизни и 
духа, мнопя изъ его понятш и воззрънШ. „Когда мнй тя
жело на сердце, я прихожу къ ней, и никто не ум'Ьетъ такъ 
лечить мои нравственныя болъзни, какъ она", писалъ Гра-
новскш о жен'Б своей М-ъ ©-•£ Коршъ.—Онъ часто говорилъ, 
что безъ нея его скоро не стало-бы на свътъ\ Ея близость, 
возможность доверять ей свои думы, ВСЕ мимолетныя движе-
шя души, были ему необходимы. Онъ любилъ трудиться съ 
ув^ренностаю, что она близко отъ него, любилъ готовиться 
къ своимъ лекщямъ подъ музыку ея игры на роялъ\ Во время 
своихъ публичныхъ курсовъ онъ прочитывалъ обыкновенно 
подготовленную лекцпо передъ нею и потомъ уже отпра
влялся читать ее публики. Случалось, что раздумье и грусть 
Грановскаго высказывались стихами; онъ всегда прочитывалъ 
ихъ женъ\ не допуская, внрочемъ, записывать ихъ. Плоды 
своего разнообразнаго чтен1я и изучешя онъ часто излагалъ 
жен'Б въ одушевленныхъ, полныхъ мысли и поэзш разсказахъ. 
Онъ самъ однажды признался ей: „знаешь, Лиза, въ сущ
ности ты одна слушала лучнпя мои лекцш". Случалось, что 
отлучившись на нисколько часовъ изъ дому, онъ присылалъ 
ей свои строки для того только, чтобы сказать, какъ любитъ 
ее, чтобы увъдомить, что у него весело или тяжело на дупгЬ. 

. Иногда на листочки, хранящемъ эти мимолетныя впечатлъ-
шя, читаемъ выражегпе Ьдкой грусти, встръчаемъ слъды вно-
запнаго сознатя, посътившаго его подъ впечатлъшемъ, остав
шимся для насъ неизвъстнымъ. Вотъ примъръ: изъ Москвы, 
отправляясь на объдъ къ одному изъ знакомыхъ, онъ иосы-
лаетъ несколько строкъ женъ, которую оставилъ на дачъ: 
„Знаешь ли ты, какъ мнъ безъ тебя бываетъ грустно и скучно, 
даже среди друзей, среди оргШ, пьяному и трезвому. Лиза 

i моя, право, безъ тебя не стоило-бы жить на свътъ. A lalongue 

!) Покойному П. Н. Кудрявцеву. 
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я начинаю догадываться, что я слиткомъ рано или слишкомъ 
поздно родился. Мне нечего делать на этомъ свете. Я люблю 
жизнь только потому, что встр-Бтиль тебя. А видь это былъ 
случай. Безъ тебя я не хогблъ-бы жизни и равнодушно про
стился бы съ нею. Твой Грановскш". Иногда, особенно въ дни 
тоски, посещавшей его, боясь тревожить больную и слабую 
жену, онъ былъ молчаливъ съ нею, уходилъ изъ дому. Но ему 
нужна была уверенность, что онъ во всякую минуту можетъ 
увидать ее, можетъ говорить съ нею. Въ какой-бы позднш 
часъ ночи ни возвращался онъ къ себе, онъ прерывалъ сонъ 
жены, чтобы доверить ей все, что пережилъ безъ нея, чтобы 
сказать ей все, что его радовало, или принести ей свою жа
лобу. Какъ ни былъ онъ доволенъ и оживленъ тт»мъ, что 
встречало и окружало его—вдали отъ нея у него скоро на
чиналось Heimweh. Онъ порывался сердцемъ къ ней. „Когда 
я въ Москве, мне ничего не стоить уехать отъ тебя на 
сутки, но когда я уезжаю въ другой городъ, мне кажется, 
что я осиротелъ, что я остался одинъ на свете. Дитя мое 
и мать моя!" пишотъ онъ ей (3 ноября 1851) изъ Тулы, куда 
отлучался изъ Москвы дней на десять. Весною 1855 года, за 
несколько месяцевъ до своей кончины, Грановскш ездилъ на 
неделю въ Петербурга и пишетъ оттуда жене (4 мая 1855 г.): 
„Пора домой, говорить сердце, а ранее пятницы выехать 
нельзя. Богъ знаетъ, какъ хочется обнять тебя и взглянуть 
въ твои глаза, изъ которыхъ черпаю Lebensmuth и Lebens-
lust.... Какъ мне благодарить тебя за все данное мне тобою? 
Разве не ты заставляешь меня жить, а жить съ тобою мне 
такъ хорошо!" 

Съ первыхъ дней счаспя до мгноветя последней разлуки 
после 14 летъ брака у этой четы все та-же свежесть и по-
83i£ чувства, та-же вера другъ въ друга, та-же сильная и 
нежная любовь! Вспомнимъ слова, сказанный женихомъ: 
„L'amour не peut s'user, que dans un coeur vide de tout autre 
interet serieux et noble, mais quand un homme a une belle 
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"vocation a remplir, quand lui et la femme de son choix sont 
des etres moraux, pensant a leur perfectionnement moral, Ta
rn our dure tant que la vie" J). 

Семейное счастье досталось Грановскому во время, чтобы 
служить опорою.въ печали, которая готовилась ему въ но-
выхъ утратахъ дорогихъ лицъ. Весною 1842 года начала 
хворать старшая сестра его, любимая его Barbe. Больная, 
съ злов'Ьщимъ кашлемъ, она продолжала ухаживать за ка-
признымъ старикомъ и до позднихъ часовъ ночи занимать 
его картами. Лъ-томъ Грановскш вмести съ женою спешили 
къ ней въ Погор^лецъ и застали ее уже въ постели. Гра
новскш былъ возл'Ь нея, когда она закрыла глаза, и просто-
ялъ ц'Блую ночь на кол'Ьнахъ, обнявъ останки несчастной 
сестры. „Le sort ne me menage pas trop, ma bonne cousine, 
писалъ онъ въ декабре, il semble trouver du plaisir a me 
rappeler sans cesse, qu'il est le plus fort de nous deux. Un 
coup succede a l'autre, et je n'ai meme pas le temps de me 
remettre dans l'intervalle des coups. Que faire? II faut souffrir, 
quand on ne peut pas faire autrement. «Tai ete triste et 
malade tout ce temps-ci, et sans ma femme, que je vous mon-
trerai ce printemps, et qui, j'espere, sera cligne de votre ami-
tie, parce que c'est un etrc vraiment noble et genereux,je ne 
sais ce que j'aurais fait" 8). 

!) Любовь можетъ изсякнуть только въ серди/в, чуждомъ всякаго дру-
гаго серьезнаго и благороднаго интереса, но когда мужчин* предстоит), 
исполнеше прекраспаго призвашя, когда онъ и избранная имт, женщина 
существа нравственныя и думающая о своемъ нравственномъ усовершен
ствован! и, любовь длится столько же, сколько жизнь. 

2) Судьба не щадить меня, моя добрая кузина. Она будто находитъ 
удовольсттае напоминать инъ1 безпрерывно, что она сильнейшая изъ насъ 
двухъ. Удары, следуя за ударами, не даютъ мн* даже времени опомниться. 
Что двлать? Надо страдать, если больше нечего Д'влать. Я былъ грустенъ 
и боленъ все это время, и не знаю, что бы д-влалъ безъ жены моей, кото
рую представлю Вамъ нынтлннею весною и которая, надеюсь, будетъ до
стойна Вашей дружбы, потому что она существо истинно благородное и 
великодушное. 
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Вскоре после того, какъ Грановсгай писалъ эти строки, 
жена его проводила дни въ Орле возле умирающей послед
ней сестры его. Бедная девушка твердила о покойной се
стре своей, видела ее всякШ разъ, какъ смыкала глаза свои, 
отказывалась отъ лекарства, и въ январи (1843) Грановскш 
уже узналъ о ея кончине. Въ томъ же году скончался млад-
шш братъ его. Въ письме къ родной тетке (Н. В. Чарнышъ) 
онъ говорилъ (13 дек. того же года): „Изъ четырехъ я ос
тался одинъ. Покойные сестры и братъ мало видели радо-
стнаго въ жизни и умерли рано. Бол'Ье или менее все они 
умерли жертвами какой-то страшной и несправедливой судьбы. 
Надеюсь, что теперь имъ лучше. Вы мало знали сестеръ 
моихъ. Ихъ безконечное еамоотвержете, безропотное стра-
дате, ихъ светлый умъ, развившгйся безъ помощи хорошаго 
образоватя, даже наперекоръ вл1яшю обстоятельствъ—Вамъ 
не могли быть известны. А я все вид^лъ и все зналъ, и ни
чему не могъ пособить... Да будетъ воля Бож1я! Сестры ку
пили дорогою ценою право воздаяшя въ будущей жизни". 

Единственный сынъ, оставшийся вг1> живыхъ изъ всЬхъ 
д'Ьтсй Николая Тимоееевича Граповскаго, прйхалъ изъ Мо
сквы лътомъ 1844 года къ осиротелому отцу. Больной и 
одиноки! старикъ обрадовался его пргЬзду более, ч-Ьмъ когда 
нибудь. Онъ не свыкся еще съ мыслпо о потеръ дътей и 
часто говорилъ о нихъ, какъ о живыхъ. Онъ привыкъ къ 
ихъ попечешямъ о немъ; одиночество пугало его. У старика 
начиналась водяная болезнь. „Я бы хотъ̂ лъ умереть пока ты 
здесь, твердилъ онъ сыну, а то умрешь одинъ съ лакеями". 
Тяжелая печаль давила Грановскаго въ опустеломъ дере
венскою доме. „Неужели это не сонъ, и ихъ въ самомъ 
д/Ьл'Ь iit.T'i, более, пишетъ онъ отсюда женъ о своихъ се-
страхъ. На крыльц-Ь не one стояли, когда я подъБхалъ. Въ 
комнатахъ такъ пусто. Я былъ у Саши на могиле, она ле-
житъ рядохъ оъ маменькой. Здесь я около трехъ дней, и 
только разъ былъ у нихъ въ комнате. Висятъ четыре пор-
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трета, постели приняты, мебели нътъ никакой. Слава Богу 
я могу плакать. Я много плакалъ. Но помириться съ мыслш 
о ихъ кончине, привыкнуть къ этой мысли мнй невоз
можно. Онъ были такъ нужны для меня... Въ одномъ я по-
хожъ на Жака въ романъ George Sand. Я никогда не уте
шаюсь въ моихъ душевныхъ утратахъ. Я беру съ собой вся
кое горе на цЕлую жизнь. Станкевичъ, сестры, они для меня 
ежедневно умираютъ снова. Но въ этомъ н'Ьтъ того, что 
Герценъ называетъ моимъ романтизмомъ. Это постоянное, 
глубокое настроете души моей". Грустное письмо заклю
чается словами: „Не будь же грустна, моя Лиза. Есть дру
гая жизнь, безъ разлуки". 

Грановскш неревезъ больнаго отца для лъчешя изъ де
ревни въ Орелъ и почти не отходилъ отъ старика, пока не 
стало ему лучше. Больной сделался уступчивьшъ и, каза
лось, соглашался на всъ советы сына. Чтобы снасти им-Ьте 
старика отъ продажи, необходимо было заплатить долги кре
диторам^ предлагавшимъ ему возвратить его заемныя письма 
съ огромными уступками. Но старикомъ овладела какая-то 
странная любовь къ деньгамъ, безполезно хранимымъ въ его 
шкатулки, хотя въ то же время онъ высказывалъ сыну опа-
cenie, что можетъ умереть одинокимъ, и деньги пропадутъ. 
Граповсшй р'Ьшился тогда продать свое небольшое им-Ьше 
въ Полтавской губерши, доставшееся ему отъ матери, чтобъ 
уплатить долги отца, который свое орловское имъше согла
шался передать ему. Въ такомъ случай Грановскш liiu'h.ri. 
бы 15 т. годоваго дохода, и онъ уже над-Ьялся, „что у него 
будетъ свой уголъ и кусокъ хлъба". Онъ отправился въ 
Полтавскую губершю, по не нашелъ зд^сь покупщика для 
им-Ьтя. СдйлаБъ тысячу верстъ и возвратясь къ отцу послй 
двухъ недъль отсутств1я, сынъ засталъ его поздоровъвшимъ. 
Съ возвращешемъ силъ возвратилась къ старику прежняя 
безпечность и прежняя привычка объщать, уступать на сло-
вахъ и откладывать исполнеше, капризно перетолковывая 
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все съизнова свои намйретя. Все хлопоты Грановскаго ос
тались напрасными, и когда поправилось здоровье отца, онъ 
возвратился въ ПОЛОВИНЕ августа въ Москву къ своей дея
тельности и въ среду друзей своихъ. 

Мы уже говорили въ предшествующей главе о знаком-
ствахъ и дружескихъ связяхъ Грановскаго въ Москве. Съ 
1842 года онъ тъсно сблизился съ поселившимся здесь Гер-
ценомъ. Дружба Грановскаго къ последнему отличалась той 
страстностно, которую вносилъ онъ во всъ свои сердечныя 
привязанности. „Жаль, что ты мало знаешь Герцена, пи-
шетъ онъ Фролову (17 окт. 1845). Встреча и близкое зна
комство съ такимъ человекомъ доставили бы тебе много ра
дости. Это одна изъ самыхъ чистыхъ, умныхъ и твердыхъ 
натуръ, кагая мне встретились, несмотря на его наружное 
легкомыслге". Грановскаго глубоко радовала деятельность 
его друга, его философсюя и литературныя произведешя, 
нояиляшшяся въ современныхъ издашяхъ. Онъ расчитывалъ 
на его живое участао въ журнале, который надеялся изда
вать кругъ ихъ общихъ друзей. Деятельность друзей пита
лась взаимнымъ сочувствхомъ и взаимнымъ обменомъ мне-
тй. Мысль ихъ однако же не всегда и не во. всемъ дохо
дила до однихъ результатовъ и выводовъ. Свое изучеше фи-
лософш Герценъ заключилъ полнымъ отрицатемъ съ своей 
стороны техъ веровашй, признате которыхъ было присуще 
душе Грановскаго во всю его жизнь и укреплялось въ немъ 
историческими заштями и собственными нравственными 
требоватями. 

Другъ Грановскаго долго бился въ беличьомъ колесе д1а-
лсктичсскихъ повторошй и выпрыгнулъ наконецъ изъ него 
па, свой страхъ. Авторъ „Писемъ объ изучонш природы" при-
зналъ, что т-1; седые утесы, о которые бились отъ семи гре-
ческихъ иудрецовъ до Канта и Гегеля все дерзавшле ду
мать— ко все ее скалы, а одинъ туманъ, фантастически осве
щенный. Вм1;сто простыхъ объяснений все пытались ихъ 
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обогнуть и только покрывали ихъ новыми слоями символовъ 
и аллегорий. Итакъ, довольно было простыхъ объяснетй, да 
скачка на свой страхъ, чтобы дойти до истины. Грановсгай 
не послъдовалъ за скачкомъ своего друга, а простыя объ-
яснешя не казались ему убедительными къ глубокому со-
жал'Ьтю посл-Ьдняго. Отсюда между друзьями споры и разно-
мысл1е, доведшее ихъ наконецъ до теоретическаго разрыва. 
Въ переписке Грановскаго находимъ сл-вды возникавшихъ 
несогласШ. 

Л'Ьтомъ 1844 года, уезжая изъ Москвы къ отцу, Гранов-
скш оставилъ жену свою на дачи, въ семьт. друга. ЛЬто 
было необычайно дождливое и холодное. Въ Аугсбургской 
газете появилась статья, упоминавшая о связи такого со-
стояшя погоды съ пятномъ, зам'Ьченнымъ на СОЛНЦЕ. По по
воду такого явлетя, Герценъ думалъ о возможности изм'Ь-
нетй и переворотовъ въ солнечной систом-Ь: солнце когда-
нибудь можетъ потухнуть; сл'Ьдств^я этого—холодъ, мракъ и 
гибель. Кто можетъ поручиться, что это невозможно? — На 
письмо жены, упоминавшей о мн-втяхъ друга, Грановсгай 
отв-вчадъ: „Великш астрономъ, ув^рягопцй тебя, что пятна 
на СОЛНЦЕ знаменуютъ переворотъ въ солнечной системе, 
безсовъстно пользуется правомъ математиковъ пороть дичь 
и но знать исторш. Это явлете повторялось тысячу разъ, 
и каждый разъ математики и чорнь объясняли его по своему 
и выводили страшныя заключения. А между т^мъ солнце 
также грйотъ и светить, какъ и прежде. Изъ холоднаго д%т» 
1844 года, пятнышка на СОЛНЦЕ И статьи въ Аугсбургской 
газетъ нельзя еще заключать о переворот!; въ солнечной 
системе. Но пусть будетъ такъ, какъ они гонорятъ. Пусть 
погаснетъ это солнце и охладеете эта земля, духъ будетъ 
продолжать начатую имъ здъсь работу гдъ-нибудь въ дру-
гомъ м^стй. Какая китайская нелепость въ предположения, 
что вся жизнь духа связана съ органическою жизнш нашей 
планеты исключительно; какая хула на разумъ. какое отри 
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цате всякой разумной цели въ бьти космоса заключается 
въ этой вере въ силу сл'Ьпато, глупаго случая, который, 
чертъ знаетъ для чего, вздумалъ запачкать солнце. Тагая 
дшая нелепости могутъ прШти въ голову только математику. 
Покажи это письмо Герцену. Онъ верно будетъ со мною 
согласенъ, гймъ более, что онъ теперь уже, слава Богу, 
не знаетъ математики". Въ 1845 году авторъ „Писемъ объ 
изучена* природы" слушалъ въ Москве лекщи сравнитель
ной анатомш, и ему казалось, что онъ познакомился въ 
аудиторш и анатомическомъ театре съ новымъ, сильнымъ 
поколт.темъ юношей съ направлетемъ реалистическимъ, 
т. е. положительно научнымъ. Эта молодежь разглядела, 
въ чемъ онъ расходился съ Грановскимъ и хотела, чтобы 
онъ непременно склонилъ его на сторону ихъ, будто бы 
философскихъ, МНБШЙ. Все это опять приводило къ спорамъ 
между друзьями. 

Философская мнейя и прим^ръ юношей не могли увле
кать Грановскаго. Положительно научное направлеше по-
шшалъ онъ не менгво и не хуже, чЪмъ они. Не положительно 
научное направлеше, не нр1емы и способы естествовгвд,Ьта 
осуждалъ ГрановскШ, а легкомысл1е, въ начале изучешя и 
труда ужо смело провозглашающее последше результаты 
науки, возводящее въ догматы свои догадки, свои шатгая 
соображеша. Впрочемъ, Грано векш ясно видгвлъ, кате нездо
ровые плоды можетъ приносить естествоведеше, если полу-
чаетъ въ воспитанш юношей перевесь надъ другими нау
ками, и после споровъ съ другомъ высказалъ иечатно въ 
1847 году свои замъчашя на этотъ счетъ 1). 

Въ 1846 году, после ИБСКОЛЬКИХЪ летъ пребыватя за
границей, возвратился въ Москву Н. П. Огаревъ, поэтъ и 
другь Гордона, сочувствовавши его направленно и прини
мавшей учаот1е В% ого спорахъ съ Грановскимъ. Мы видели, 

!) Въ СовремвНВИ* 1847. См. Соч. Гран. Изд. 3. Т. II, стр. 209-210 
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какъ Грановсюй отвергалъ мысль, что жизнь духа связана 
исключительно съ органическою жизнш нашей планеты. 
Подобное же в-Ьроваше защищалъ онъ и въ споре съ дру
зьями о духе человека. Онъ не нризнавалъ, чтобы онъ былъ 
связанъ исключительно съ земнымъ организмомъ человека, 
онъ верилъ въ его безсмерпе, какъ уже знаютъ читатели 
по словамъ его писемъ. Возражешя друзей, выдаваемыя ими 
за неопровержимые факты сознатя, за истины современной 
науки, а потому обязательная, не казались Грановскому 
такими. 

Есть вопросы вечно живые, вечно возникающее во ВСЕ 
времена, па всвхъ ступеняхъ развитая человечества. Отно-
шете Граиовскаго къ такимъ вопросамъ имело более глу
боки! характер'!,, ч'Ьмъ у людей, которые упрекали его въ 
романтизме, Вт. недостатке скептицизма потому только, что 
онъ не былъ сиособенъ къ легкому отрицанию. Въ немъ 
были глубогая вгвровашя, и oirj, оставался имъ в^рень не 
изъ страха разстаться съ утешительной и успокоивающей 
привычкой. Люди, требуюшде простаго, естественнаго пони-
матя, нередко выдаютъ за результаты науки ея шатюе 
опыты, ея преждевременные выводы, путь ея принимаютъ 
за достигнутую цъ'ль. Граповсшй понималъ, что люди, тол
кующее о точпомъ, положительном!), научиомъ, математиче-
скомъ методе въ пауке, этимъ самымъ, когда касаются не
разрешимых!) вопросовъ челон'Ьческаго сознатя, не застра
хованы еще отъ тъхъ же произнольныхъ или неясныхъ тол
кований^ къ какимъ нриб'Ьгаютъ и мистики. Догматизмъ со-
временнаго химика или физкиога оказывалъ въ такихъ во-
просахъ такъ же мало власти надъ Грановскимъ, какъ и 
догматизмъ какого нибудь протестантскаго теолога. Длинная 
цепь системъ, учетй, школъ и сектъ но даромъ протянулась 
передъ созерцатемъ историка. Такъ называемые простыя 
и естественныя решетя вечныхъ вопросовъ не были ново-
стш для него. Въ своемъ б1ографическомъ очерке „Бар 
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тольдъ Георгъ Нибуръ" Грановскш приводилъ слова веди-
каго ученаго, въ которыхъ мы узнаемъ и его собственное 
воззрите: „для каждаго, кто не довольствуется словами и 
обращающимися въ одномъ круге толковашями, ясно, что 
надъ нашими науками есть истина, которая къ нимъ отно
сится, какъ живое существо къ своему изображешю. Но мы 
не въ состоянш обойтись безъ науки, и все наши чаяшя и 
догадки получаютъ смыслъ только при твердомъ определении 
границъ положительнаго знашя. Взятыя отдельно, онт, обра
щаются въ сны и воздушные образы". Пределы положитель
наго знашя были давно известны Грановскому. Тамъ, где 
кончались эти пределы, онъ оставался в'Ьренъ голосу нрав-
ственнаго и релипознаго чувства, требование разума, если 
не отв'Ьтамъ его. 

Огаревъ, оспаривавший убеждешя Грановскаго, въ 1847 
году жилъ въ своей деревни, где между прочимъ занимался и 
xnMiefl и откуда упрекалъ Грановскаго въ недостатке скеп
тицизма. Выписываемъ искреншя слова Грановскаго изъ от
вета его Огареву (январь 1847): „Я не согласенъ съ иослгЬднимъ 
инсьмомъ твоимъ и крепко отстаиваю права мои на скепти-
цизмъ. Я могу запомнить его рождеше и ростъ во мне. Онъ 
былъ естественнымъ сл,Ьдств1емъ почти исключительнаго за
нятая истор1ею. Нетъ науки бодЬе враждебной всякому дог
матизму, ч^мъ истор1я. Ты говоришь, что скептицизмъ по 
натуре своей насм'вщливъ, бьетъ направо и налево. Это 
определеше слишкомъ узко. Въ немъ можетъ быть по край
ней мере столько скорби, сколько иронш, и не всегда бьетъ 
онъ направо и налево, а чаще смотритъ недовгьрчиво на обгь 
стороны. Насмешливость есть личная способность, приноси-
кая человт>комъ. У меня ея нетъ. Ты пеправъ, приписывая 
mill; пошлость въ роде: не троньте меня, а я васъ не трону. 
Но но ми!, действительно глубокая ненависть ко всякой не
терпимости, неспособной уважить особенность взгляда, ко
торый у воя каго сколько иибудь умнаго, мыслящаго человека 
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есть результатъ ц-влаго развитая, ЦЕЛОЙ жизни. Я не хва
стаюсь своимъ скептицизмомъ, а говорю объ нсмъ, какъ о 
факгЪ; знаю, что это н^что болезненное, можетъ-быть, знакъ 
безсщйя, но благодаренъ ему за то, что онъ воспиталъ во 
МНЕ истинную, гуманную терпимость. Нетерпимость понятна 
и извинительна только въ юнонгв, который думаетъ, что 
овладълъ истиною, потому что прочелъ и горячо принялъ къ 
сердцу умную и благородную книгу, да въ людяхъ съ огра-
ниченнымъ и жесткимъ умомъ, каковы, напршгБръ, проте-
стантсие богословы XYII и даже XIX в^ка. Ч'Ьмъ ограничен
нее умъ, тймъ легче ему дается какое нибудь маленькое 
уб^ждеше, на которомъ ему ловко спать. Да, истор1я великая 
наука, и что бы вы ни говорили о естественныхъ наукахъ, 
они никогда не дадутъ человеку той нравственной силы, ка
кую она даетъ". 

Грановскш никогда никому не навязывалъ нетерпеливо 
своихъ вЪровашй, но и не уступалъ ихъ никому. Въ спо-
рахъ съ друзьями оскорбляли его не ихъ мнйтя, а нетерпи
мость, ихъ способъ спорить. Кромъ того, были вл1ятя, были 
обстоятельства, разъединявпйя друзей можетъ-быть более, 
Ч'Ьмъ различ!е мнйшй между ними по пБкоторымъ вопросамъ. 
Эти обстоятельства но имъчотъ для читателей ни важности, 
ни интереса. Мы не упомипаемъ объ пихъ, считая своею 
обязанностпо говорить только о томъ, что имъетъ значение 
для характеристики Грановскаго и более или менее общ1й 
интересъ. 

Друзья разстались съ набол-ввшимъ сердцемъ Въ январи 
1847«года Герценъ уЬхалъ^за границу. Огареиъ поселился 
въ своей деревни. Отношешя Грановскаго къ последнему 
ярко выказываютъ его неспособность къ забвеипо, къ прими
рение съ утратой дружбы или любви. 

Грановскш узналъ Огарева вскоре поели нрйзда своего въ 
Москву изъ-за границы. Онъ признавалъ въ немъ изящную, 
воспршмчивую, нравственную и даровитую природу и сильно 
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полюбилъ его. Въ 1841 году Огаревъ увхалъ за границу и ос
тавался тамъ до 1846. Время шло; въ лиггв поэта для Гранов-
скаго открывались новыя, не радовавшая его, черты, но онъ 
продолжалъ любить его. Онъ пишетъ о немъ Фролову (21 
окт. 1844): „На что употребилъ онъ ВСЕ средства, которыя съ 
такою глупою расточительностью дала ему природа и судьба... 
Для меня онъ, какъ две капли воды, похожъ на Христину 
испанскую. Въ одну форму вылиты. Разница въ томъ только, 
что я его люблю, а ее терпеть не могу". Въ другомъ письме 
къ Фролову (17 окт. 1845) онъ говорить о немъ же: „Какъ 
много природа и судьба дали этому человеку и что онъ сдгЬ-
лалъ изъ этихъ даровъ! Жизнь, преданная искатю мелкихъ, 
дешевыхъ наслаждетй, припадки раскаятя, и потомъ успо-
коете себя въ сознанш собственнаго безсшпя. Такъ мириться 
съ совестью нетрудно. И сколько эгоизма въ такой жизни". 
Еще позднее онъ разгляд'Ьлъ въ своемъ друге ничт.мъ не 
оправдываемую самонадеянность и самолюб1е, былъ недово-
лепъ капризами его въ личныхъ отношетяхъ, но не переста-
валъ глубоко, съ болио и печалпо любить его. Въ привязан
ности Грановскаго къ этому другу было нечто похожее на чув
ство страстнаго отца, болезненно и неразрывно привязыва
ющегося сердцемъ именно къ тому изъ детей, кто наиболее 
нанесъ ему ранъ, кто наименее оправдалъ его надежды. 

У Грановскаго была глубокая вт>ра въ человека, въ ран
нее или позднее торжество лучшихъ сторонъ его существа, 
онъ не любилъ жсстокихъ и безвозвратныхъ приговоровъ 
надъ людьми. Если обстоятельства приводили его къ неиз
бежному разрыву съ лицами близкими, онъ расходился съ 
ними съ уважетемъ, съ доброй памятш, съ благодарнымъ 
чувотвомъ за прошлое, часто съ надеждою на лучшую, но
вую встречу. Даже личныя обиды и негциятности, наноси-
мыя ому, пзвинялъ и забывалъ онъ очень легко. Только 
оскорблении его нравственнаго чувства оставляли въ душе 
его неизгладимые следы. 

i 



— 209 — 

По смерти Грановскаго въ бумагахъ его осталось письмо 
къ Огареву. Онъ не ус1гЬлъ отправить его по назначение. 
„Намъ нечего оправдываться другъ передъ другомъ, пишетъ 
онъ. Придетъ пора—я крепко держусь за эту надежду—мы 
сойдемся безъ объясненш и безъ оправдашй, такъ же близше 
одинъ другому, какъ въ лучине годы нашей дружбы. Те
перь это невозможно.... Я люблю тебя, сколько могу лю
бить, я недоволенъ тобою, у меня есть душевные и горыйе 
griefs противъ тебя, — но мысль о разрыве съ тобою такъ 
страшна, какъ мысль о смерти. Я не даю ей места въ го
лове моей". 

Полный, безвозвратный разрывъ съ друзьями былъ для 
Грановскаго невозможенъ. Онъ плакалъ и обвинялъ себя 
въ безеилш разорвать дружескую связь, которая, ио види
мому, не могла продолжаться. Съ отчаяшомъ зам'Ьчалъ онъ, 
что друзья прикреплены къ душе его такими нитями, кото-
рыхъ нельзя перерезать не захвативъ живаго мяса. До конца 
своей жизни онъ не отказался, какъ увидимъ далее, отъ 
Tfecb вйроватй, которыя возбуждали его споры съ друзьями, 
но порой подъ вл1ятемъ тоски по нимъ, готовъ былъ обви
нять себя въ романтизме, лишь бы уменьшить ту пропасть, 
которая разделяла его отъ нихъ. Онъ понималъ ошибки и 
заблуждешя Герцена, сожале.лъ о безилодной трате его та
ланта, нередко негодовалъ па его шгЬшн, хотелъ печатно 
возражать имъ, но и на одре смерти думалъ и болелъ ду
шою о своемъ далекомъ, заблудившемся на чужбине другв. 

Разрывъ и разлука съ друзьями въ 1847 году оставили 
въ Грановскомъ неизлечимые следы. Въ душе ого было такъ 
пусто, такъ страшно, какъ въ доме, изъ котораго вынесли 
дорогихъ покойниковъ. Онъ старался забыться, уйти отъ 
самого себя. Въ это-то время онъ въ первый разъ поддался 
страсти къ азартной игре, которую онъ сдерживалъ, съ ко
торою боролся, но которая съ этихъ дней нередко одолевала 
его. Дедъ и отецъ Грановскаго были страстными игроками, 

' Т . Н. ГРАИОВСК1Й. Н 
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его мать любила карты и порою искала въ нихъ забвешя 
своихъ домашнихъ печалей. Въ Грановскомъ также таилась 
наклонность къ игрй, которой онъ однако же не поддавался 
до 1847 года. Только съ этого времени и особенно поел* 
1848 года началъ онъ прибегать къ игрй среди душевныхъ 
невзгодъ и нравственныхъ страдатй, среди неудачъ и обма-
нутыхъ надеждъ своей деятельности, доводившихъ его до 
отчаяшя и безв,вр1я въ собственныя силы, въ достижеше луч-
шихъ его цвлей. Много часовъ, много безеонныхъ ночей 
проводилъ онъ надъ карточными столами. Это былъ стран
ный, невиданный игрокъ! Быигрышъ былъ для него исклю-
чительнымъ случаемъ, и онъ бывалъ смущенъ имъ, онъ не 
могъ прекратить игры, пока проигравшш партнеръ не оты
грывался или, въ свою очередь, не обыгрывалъ его самого. 
Странно и больно было видеть благородный образъ Гра-
новскаго, его бледное, усталое, печальное лицо, его лихо
радочно блестянце глаза за карточнымъ столомъ, среди туск-
н'Ьющаго осв'Ьщешя поздней ночи, среди молчаливыхъ лицъ 
игроковъ съ выражешемъ напряжепиаго внимашя и сдер
жанной жадности. А онъ игралъ торопливо, разевянно, ро-
нялъ карты, не ум-Блъ ихъ скрыть отъ зоркихъ глазъ парт-
неровъ, забывалъ записывать свой выигрышъ. Онъ былъ 
почти всегда въ проигрыше и платилъ, д-влая долги. Слу
чайные изъ своихъ выигрышей онъ не получалъ по цЬлымъ 
годамъ, или ему вовсе не платили ихъ. Случалось, что этотъ 
странный игрокъ внушалъ невольное участае къ себй опыт-
нымъ и даже нечистымъ игрокамъ. Они являлись къ нему 
на помощь, охраняли ого отъ ошибокъ и разевяиности въ 
игр'Ь, предупреждали его противъ опасныхъ партнеровъ. 
Истомленный, измученный волнешемъ и безеонною ночью, 
ГрановокШ покидалъ игру съ внутренними упреками самому 
соб'Ь, и однако же въ следующую ночь печальный игрокъ 
являлся ОПЯТЬ за роковымъ зеленымъ столомъ. Его приво-
дила сюда, потребность забвешя тяжкихъ думъ и нравствен-
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•пыхъ лишетй, глубокая тоска, овладевавшая имъ, потребность 
водненш, присущая страстнымъ натурамъ и невсегда нахо
дившая для себя лучшую цель ВЪ ту эпоху, когда суждено 
было жить ему. Можно объяснить игру Грановскаго мно
гими обстоятельствами и впечатлешями жизни, но несо
мненно, что влечете къ ней порой бывало сильнее его, что 
онъ изнемогалъ въ борьбе съ нимъ. Его смущали и огор
чали зам,вчан1я и опасешя друзей, высказываемыя по поводу 
его игры; онъ оправдывался какъ ребенокъ, каялся, на долго 
бросалъ ее, но по временамъ внезапно возвращался къ ней. 
Игра вовлекла Грановскаго въ долги, унесла у него много 
времени и силъ, оставила въ немъ тяжтае, мучительные 
упреки самому себе; она оставила тагае печальные следы 
въ благородной жизни Грановскаго, что, стараясь предста
вить ее читателямъ въ возможной полноте, мы не хотели и 
не могли скрывать иоучительнаго недуга зам'Ьчательнаго 
человека. 

Около этого иечальнаго для Грановскаго времени онъ 
былъ избранъ въ члены Англшскаго клуба въ Москве. Ни
когда никакой успЬхъ сына не казался столь лестнымъ 
сердцу отца, какъ это избрате. Узнавъ о немъ, старикъ 
ГрановскШ нетерпеливо ждалъ свидатя съ сыномъ и съ 
радостнымъ волнешемъ обнялъ въ немъ новаго члена чтимаго 
имъ клуба. Больной старикъ неро'Ьхалъ тогда въ Москву къ 
сыну и жплъ у него, окруженный попечешями жены Гранов
скаго. Дела старика были по прежнему разстроены. Осоиыо 
1847 года ГрановскШ былъ выброшенъ изъ сломаншагося 
экипажа, и отъ сильнаго ушиба о мостовую болелъ въ те-
ченш несколькихъ недель, которыя долженъ былъ безвы
ходно провести въ своей комнате. Жена его отъ испуга 
опасно занемогла. Въ это время давно хворавшШ старикъ 
скончался; деньги, сберегаемыя имъ, были украдены. Безъ 
нихъ невозможно было спасти состояше, наследникомъ ко-
тораго оставался одинъ Грановскш; имете старика было 

и' 
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продано съ публичнаго торга. Случай еще разъ лишилъ 
Грановскаго состояния, готоваго перейти въ его руки. Уве
домляя объ этомъ Фролова, онъ писалъ ему: „Мне следова
тельно предстоитъ участь пролетар1я, борьба съ нуждою 
и т. д. Спокойно смотрю и на это". Разрывъ съ друзьями, 
сильныя физичесгая страдатя всл,вдств1е ушиба, onace'Hie 
за жизнь больной жены, предстоящее отречете отъ про
фессорской деятельности, о которомъ говорили мы прежде, 
и наконецъ смерть отца, окончательно рушившая надежды 
Грановскаго на независимое положете —- вотъ обстоятель
ства, среди которыхъ наступалъ для него новый 1848 годъ, 
заставивппй его забыть о личныхъ потеряхъ и страдашяхъ,. 
и принеснпй съ собою для Грановскаго новыя надежды, но-
выя ожидашя и новые обманы. 



V. 

послъднш годы жизни. 

1848 — 1855. 



Грановскш внимательно сл'Ьдилъ за современною исто-
piero, за собьтями дня, даже за мелочными явлешями въ 
жизни народовъ, исторгя которыхъ была для него постоян-
нымъ предметомъ изучетя, судьба которыхъ постоянно зани
мала мысль его. Газеты, изв-втя о ежедневныхъ собьтяхъ 
были для него такъ же необходимы, такъ же полны смысла, 
какъ и историчесгае матер1алы, памятники, летописи и уче
ные труды, съ помощш которыхъ онъ изучалъ минувшее. 
Собьшя въ Европе 1848 года глубоко взволновали его. 

Февральская роволющя во Францш, казалось, обещала 
стране политическую свободу и политическая права ея граж
данами права, принадлежавшая доселе меншинству, буржу-
азш. ГрановскШ любилъ свободу, в'врилъ въ ея пришеств1в 
и съ живыми надеждами встр'Ьтилъ ея успехи. Но полити
чески! вопросъ во Францш усложнялся другими задачами. 
Февральской револющи предшествовала теоретическая раз
работка сощальныхъ вопросовъ и отрицательная критика 
существующихъ экономическихъ отношотй; ой предшество
вало немало раэнообразныхъ утошй и нлановъ обществен-
ныхъ перестроекъ, новаго общественнаго порядка, который 
долженъ былъ осуществить на земл'Ь царство полнаго ра
венства, братства вм^сгв съ удовлетворешемъ нуждъ, три 
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бованш и способностей всвхъ и каждаго. Ей уже неразъ 
предшествовали также попытки сощалистовъ и взволнован-
ныхъ ихъ учешями работниковъ къ ниспровержешю суще-
ствующаго общественнаго порядка. Ярая отрицательная кри
тика и соблазнительные планы будущаго счастливаго устрой
ства общественныхъ и экономическихъ отношешй, возбуж
дали преувеличенныя надежды и желашя рабочаго класса 
страны, гдт> въ царствоваше Лудвига-Филиппа матер!альное 
и промышленное развитее достигли небывалыхъ размтфовъ, 
увеличивъ вм'вст'в и размеры нуждъ и требованш работ
никовъ. Со времени февральскаго переворота надежды и 
требовашя посл'Ьднихъ подняли свой голосъ, заглушая во
просы политическаго права и свободы. Февральская ре
волюция во Францш и собьтя, сл-вдовавоия за нею въ 
остальной Европе, казалось Грановскому, открывали одну 
изъ гЬхъ эпохъ, когда человечество начинаетъ жить уско
ренною жизтю, приближаясь къ разр^шенш сложныхъ и 
трудныхъ задачъ длиннаго историческаго процесса. СЛ-БДЯ 
съ страстнымъ участаемъ за характеромъ событШ въ Европ-Ь 
1848 года, переживая сердцомъ и мыслно современную борьбу 
противор'Ьчащихъ началъ, Грановскш, казалось, утратилъ 
ciioKoflcTBie и независимость историческаго созерцашя. 

ГрановскШ вид'Ьлъ въ новой исторш стремлеше народ-
ныхъ массъ къ участш въ умственной и политической жизни 
обществъ, въ пользованш плодами цивилизащи, участш, не
возможному для тйхъ, на чью долю достается только трудъ 
безъ досуга для образовашя, для призбрйтетя знатя, для 
иаслаждешя искусствомъ. Де разделяя мнт;тя людей, при-
:ш;мощихъ въ пролетар1ат,в новое, небывалое въ исторш 
ЯВЛвн1е, ГрановскШ замйчалг, что съ 1848 года пролетаргатъ 
т . первый разъ является на сцену исторш съ небывалою 
силою, съ едиподудлемъ, съ настойчивыми требоватями, съ 
определенными ц-Ьлями. Еще въ предшествующемъ году 
ГрановскШ писалъ: „Настоящее положеше и будущность 
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б'Ьдныхъ классовъ обращаютъ на себя преимущественное 
внимаше государственныхъ людей и мыслителей западной 
Европы, где пролетар1атъ действительно получидъ огромное 
значете". Замечая, что пролетариата явлеше не новое, онъ 
говорилъ по поводу усилш, употребленныхъ государствен
ными мужами римской республики къ излечение этой язвы: 
„Имъ были неведомы основныя начала политической эконо-
м1и. Безъ помощи ея руководныхъ теорш, смелые Римляне 
шли на бой съ общественнымъ зломъ, такъ, какъ ?они хо
дили на враговъ республики, веруя въ ея неизменное счастье 
и въ собственную силу. Но эта уверенность продолжалась 
недолго. Самые велите умы, самыя благородныя сердца 
древняго Рима, Фламинш, Сцитоны, Катонъ, Гракхи изне
могли въ споре съ неотвратимымъ ходомъ событШ" '). Онъ 
замечалъ, что чрезъ две тысячи летъ виовг> поднялись во
просы, надъ peuiOHioMi. которыхъ потратили столько силъ 
лучпле умы и сердца древняго Рима*). 

Современный нролетар1атъ и его руководители шли теперь 
снова на бой. Путеводныя теорш политической экономш уже 
были известны, но ихъ не признавали руководители бойцовъ, 
въривппе только въ свои желашя, въ право и силу массъ. 
Снова потрачено было много силъ, пролито много крови, но 
решение экономическихъ вопросовъ только боемъ и кровно 
не удалось. Новые бойцы изнемогли въ споре съ неотвра
тимымъ ходомъ событШ. 

Справедливость, требовате исторш, думалъ Грановскш, 
были на стороне побежденныхъ. Учаспемъ къ ихъ поло
женно, къ ихъ страдашямъ и надеждамъ онъ стоялъ въ ихъ 
рядахъ. Онъ не былъ последователемъ какого нибудь изъ 
определенныхъ ученш сощалистовъ, какой нибудь изъ си-
стемъ, предлагавшихъ программу новыхъ общественныхъ 

') Совремонникъ 1847 г. См. Соч. Грановокаго. Изд. 3, т. II, стр. 223. 
2) Сочинешя Грановскаго. Изд. 3, т. II, стр. 238. 
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учреждешй и преобразованы общественныхъ отношенш, но' 
онъ признавалъ права массъ на учате въ плодахъ, добы-
тыхъ развитаемъ цивилизащи. Не во всемъ и не всегда со-
чувствовалъ онъ движение и средствамъ современныхъ ра-
дикальныхъ партш, но онъ признавалъ ихъ 1гвль; съ нетер-
п'Ьтемъ и раздражешемъ выслушивалъ онъ возраженш на 
возможность удовлетворить ихъ требовашямъ, на запутан
ность ихъ понятш, на неверную постановку ихъ ц-влей. Но 
не одни нетерпт,ливыя ожидашя и надежды пробуждались 
въ Грановскомъ подъ вл1ятемъ современныхъ собьшй; 
въ немъ скоро возникли тяжелое раздумье, неразрешимая 
борьба. 

Мы уже приводили слова Грановскаго изъ статьи его, 
явившейся въ печати въ 1847 году: „Массы, говорилъ онъ 
тогда, косн^готъ подъ тяжестпо историческихъ и естествен-
ныхъ опред-вленШ, отъ которыхъ освобождается мыслпо 
только отдельная личность. Бъ этомъ разложение массъ 
мыслпо заключается процеесъ исторш. Ея задача — нрав
ственная, просвещенная, независимая отъ роковыхъ оире-
д'Ьлешй личность и сообразное требовашямъ такой личности 
общество". 

Бъ 1848 году массы выступили съ громкими, грозными 
требовашями. Грановскш готовъ былъ признать право за ними, 
но ихъ шумное появдеше на сцену исторш обещаетъ-ли 
новое общество, сообразное требовашямъ просвещенной, не
зависимой отъ роковыхъ определение личности? Торжество • 
массъ не будетъ-ли гибелью лучшихъ плодовъ цивилизаций, 
доступныхъ покуда меньшинству. Победа пролстар1евъ не 
сгубитъ-ли современную цивилизацпо, какъ вторжеше вар
варом сгубило древнюю? А въ глазахъ Грановскаго циви-
лиаац1я, просвещеше были не роскошью, не утонченннымъ 
наслаждением!, аристократическаго меньшинства, но необхо
димая, высокая ц-вль жизни человечества. Торжество консер-
вативныхъ и реакпДонныхъ иартш надъ революшонными дви-
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жешями и требовашями не были въ глазахъ Грановскаго рЪ-
шешемъ возбудившихъ это движете вопросовъ и задачъ. 
„Так1я задачи, думалъ онъ, не могутъ р-вшаться картечью-
Насил1е, торжество произвола и грубой силы — лучипя 
доказательства, что порядокъ, на нихъ опирающейся и ими 
только охраняемый, отжилъ. Но онъ—выводъ изъ всего на
шего прошлаго, связанъ со всею нашею цивилизащей: что 
станется съ нею при его паденш?" 

Подъ вшятвмъ тяжелаго раздумья Грановскш начиналъ 
уже съ грустною улыбкой встречать ожидатя энтуз1астовъ, 
в'Ьровавшихъ въ лепие и скорые успехи современнаго по-
литическаго и общественнаго движешя. Въ 1849 году онъ 
часто припоминалъ четверостиппе Гете: 

Komro her, wir setzen uns zu Tiseh; 
Wen mouhte solche Narrheit riihren! 
Die Welt geht auseinander wie em t'auler Fisch, 
Wir wollen sie nicht balsamiren 1). 

Легко говорить объ ошибкахъ, преувеличешяхъ или одно-
стороннихъ воззр'Ьтяхъ, возбужденныхъ въ Грановскомъ со-
бьтями 48 года, особенно теперь на разстояши двухъ де-
сятковъ л'Ьтъ отъ нихъ, но нельзя не понять, что при умЬ 
Грановскаго такъ ошибаться могъ только тотъ, кто приии-

!) Это четвороотиипо сложилось у него тогда по русски: 
Приди и сядь со мной за пиръ, 
Грустить о дрязгахъ перестанемъ, 
Гшетъ, какъ рыба старый м1ръ, 
Его мы въ ирокъ солить не станемъ, 

или: 
Приди и сядь со мной за пиръ, 
Пустое горе нозабудемъ! 
Гшетъ какъ рыба старый М1ръ, 
Его мы въ прокъ солить не будемъ. 

Это переложеше слышала отъ Грановскаго только покойная жена его и 
поить- кончины продиктовала его, насколько могла запомнить, въ своих* 
зам-Ьткахъ объ умершемъ муж-Ь. 

i 
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малъ страстное учаспе въ судьб'Ь человечества, кто сдЕлалъ 
своими личными его страдатя, надежды и разочароватя. 
„Какой нибудь поздтй историкъ, говорилъ ГрановскШ въ 
1849 году, умно и интересно будетъ объяснять все, что те
перь совершается, но каково переживать это современни
ками" Поздн'ве Грановсюй пишетъ (въ 1853 году) Е—ъ Б—ъ 
Чичериной.... „Les elements revolulionnaires ou destructifs^ 
comme on les nomme maintenant, n'ont rien perdu de leur 
force et peuvent eclater d'un jour a l'autre avec une violence, 
malheureusement, provoquee par les exces de la reaction. 
La providence parait avoir condamne les generations actuelles 
a un provisoire continuel, a un etat de lutte, qui les fera 
passer d'un extreme a l'autre. C'est l'opimon des hommes 
pensants en Europe et c'est cette meme conviction, qui existe 
A un degre different dans toutes les classes de la societe, qui 
rend la vie la-bas si peu sure et si peu agreable" '). 

Въ 1848 году ГрановскШ пережилъ послъдше дни моло-
дыхъ увлечошй и оболыцающихъ надеждъ. Они закончились 
въ немъ одновременно съ замирашомъ надеждъ и увлеченШ 
Европы 1848 года. ГрановскШ съ этой поры быстро созръ\ть 
и возмужалъ вполне, мысль его ВПОЛНЕ окрепла и устано
вилась; всЬ его суждешя въ ПОСЛЕ дше годы жизни отли
чались трозвостш и глубиною, НО ВМЕСТЕ съ этимъ жизнь 
болъе и болъе дЕлалась въ его глазахъ только тяжкимъ дол-
гомъ, трудовой задачей. Грустная покорность часто слышится 
съ этого времени въ ръчахъ Грановскаго, высказывается въ 

1) Элементы революционные или, какъ называютъ ихъ теперь, разру
шительные не потеряли нисколько своей силы, и не нынче—завтра могутъ 
разразиться съ жестокоотпо, къ неочастш вызванною крайностями ре-
акц!и. Провидьте, кажется, осудило оовременныя нокол-Ьшя на постоян
ное переходное ноложеше, на состояше въ борьбъ\ которая будетъ бро. 
сать ихI. иль ОДНОЙ крайности въ другую. Это—мн-linie мыслящихъ людей 
,въ ЕвронГ., и то-жо уб'Ьждеме, бол'1ю или мен'Ьо существующее во ВСБХЪ 
.классахъ общества, дчзлаетъ жизнь тамъ такъ мало обезпеченною, такъ 
мало npiflTnoio. 
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его переписки. Подчасъ бремя жизни казалось ему невыно-
симымъ. Уже въ августе 1848 года онъ пишетъ Фролову: 
„Съ каждымъ днемъ чувствую более и более необходимость 
труда. Жизнь становится тяжела безъ него. Сердце б'вдн'Ьетъ, 
воровата и надежды уходятъ. Подчасъ глубоко завидую Бе
линскому, во время ушедшему отсюда. Скучно жить, Фро-
ловъ! Еслибъ не жена...." 

Грановскш не изм-внилъ своимъ в'Ьроватямъ въ будушде-
успехи человечества. Но всъ свои уповашя перенесъ онъ 
въ далекое будущее, къ которому для человечества лежитъ 
длинный, тяжкШ путь. Только въ будущемъ, начиналъ онъ 
думать, примирятся неразрешимый въ настоящемъ противо-
реч1я жизни, разрешатся трудыыя задачи, можетъ быть со-
всемъ но темъ иутемъ, на которомъ думали достигнуть ихъ 
разрешешя. Человечество должно пережить века труда и 
учетя, века подвига прежде Ч'&мъ достпгнотъ цели своихъ 
стремленш, разрешешя волнующихъ его задачъ. Къ какимъ 
мыслямъ и соображешямъ пришелъ наконецъ ГрановскШ по 
поводу вопросовъ, занимавшихъ его въ виду общественныхъ 
движен1й 1848 года, можно отчасти видеть изъ нескольких-!* 
страницъ речи, произнесенной имъ въ январе 1852 года въ 
торжествеппомъ упиворситотскомъ собраши. Говоря о вл1яши 
природы и е>1 условШ па судьбу человечества, онъ указывалъ 
на мнешя естествоиспытателей, что со временемъ челов'Ькъ, 
размножившШся ВЪ ЦИВИЛИЗОванныхъ странахъ, переселится 
обратно въ теплый ноясъ, где громадная производительность 
силъ природы облегчить его физическШ трудъ, увеличить 
досугъ человека. Но возвращаясь въ свою древнюю отчизну, 
человекъ принесеть съ собою изъ Европы сокровища, ко-
торыхъ никогда не пршбрелъ-бы подъ тропиками: трудолю-
6ie, науки, искусства, промышленность и сознанье необхо
димости благоустроенной государственной жизни. Можно на
деяться, что тамъ, где требуется меньше времени для про 
изведешя пищи, где она отъ природы зреетъ на деревьяхъ. 
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умственная образованность будетъ гораздо более общею, 
нежели на севере. Европа останется тогда для человечества 
высокою школою, где оно принуждено было трудиться и на
училось любить умственныя занят!я '). 

То, что совершалось вокругъ Грановскаго въ Россш, въ 
самыхъ близкихъ и дорогихъ ему сферахъ, подъ вл1яш.емъ 
впечатлъчпя, произведенная унасъ собьтями Европы 1848 г., 
могло только увеличивать тяжелое бремя думъ и разочаро-
ватй, тяготившихъ его душу. Въ 1849 году возникли слухи 
о предстоящемъ закрыли университетовъ и другихъ высшихъ 
учебныхъ заведенш, возбуждавшие въ иемъ серьезныя опа-
сетя. Дворянскш института въ Москве былъ действительно 
закрыть. Число студентовъ и вольныхъ слушателей въ каж-
домъ университете должно было ограничиться тремя стами. 
Плата за слушате лекцш была возвышена. Издавались стро
пя инструкции для способа преподаватя въ учебныхъ заве-
детяхъ и надзора за нимъ. Профессора университетовъ 
должны были представлять подробныя программы своихъ лек-
щй для предварительная просмотра со стороны начальства. 

..Цензура журналовъ и кпигъ делалась более и более строгою. 
1'азрешете крестьянскаго вопроса, попытки котораго поя
вились въ сороковыхъ годахъ, было окончательно оставлено. 

Въ октябре 1849 г. министръ народнаго просвещешя, 
графъ Уваровъ вышелъ въ отставку. Въ томъ же году попечи
тель Московская университета Д. П. Голохвастовъ испросилъ 
увольнеше отъ должности. Мнопе изъ профессоровъ универ
ситета начали думать объ отставке, о перемене службы уче-
паго ведомства на иную. 

Есть отчего сойти съ ума, говорилъ тогда Грановсюй. О 
ВбХЪ часто наводили справки, на него было устремлено по
стоянное, подозрительное впимате. Положете его было не 
только senpiflTBO, оно было опасно, но личная опасность 

') См. Сочинешя Грановокаго. Изд. 3, т. I, стр. 17. 
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всего менйе смущала и тревожила его. Именно въ виду грозы 
скоплявшейся надъ русскимъ просв-Ьщетемъ и его деятелями 
онъ отказался отъ своего прежняго намт>решя оставить уни
верситета. Онъ решился нейти въ отставку и ждать, какъ 
говорилъ онъ, на ИЗЗСГБ совершешя судебъ, служить пока 
его не выгонятъ. Кое-что, думалъ онъ, еще можно делать 
благородному человеку, и мечталъ заказывать переводы, из
давать книги. „Журналы едва существуютъ, говорилъ онъ. 
Надобно дать публики хоронпя книги, он-Ь легче проходятъ 
цензуру; у насъ читаютъ много, бол^е делать нечего, а чи
тать что?" Онъ зам'Ьчалъ, что ученая производительность 
идетъ у насъ не въ'; уровень съ требовашями читающей пуб
лики, что у насъ нт>тъ не только хорошихъ оригинальныхъ, 
но даже и переводныхъ книгъ объ исторш главныхъ наро-
довъ древняго и новаго Mipa, и что при такомъ ноложенш 
исторической литературы монографш но могутъ принести 
существенной пользы для публики, мало знакомой съ содер-
жашемъ цълаго 1). Чтобъ удовлетворить замечаемой потреб
ности, Грановскш задумалъ издавать вмести съ Фроловымъ 
переводы историческихъ сочиненш, что, впрочемъ, при тог
дашней цензуре оказалось невыполнимымъ. 

Осенью 1849 года появилась въ печати диссертащя Гра-
новскаго па докторскую степень „Аббатъ Сугерш". Диссер
тащя представляла жизнь и деятельность человека, при мо-
гуществениомъ участш котораго въ дйлахъ царствован1я 
Лудовика Толстаго было положено во Францш начало np.i-
вильнаго центральпаго правительства. При участШ аббата 
Cyrepifl изъ феодальнаго порядка выступала но Францш мо-
нарх1я, власть, призванная поддерживать въ пользу всвхъ 
и противъ всвхъ справедливость и порядокъ. Диссертащя 
указывала на заслуги аббата, не вполне оц'Ьненныя исто-
pieio. „Въ славе бол-ве случайнаго, чъмъ обыкновенно ду-

') Соч. Гр. Изд. 3, Т. I, предисловие къ диссертацш „Аббатъ СугерШ". 
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маютъ, писалъ Грановскш въ предисловш къ своей диссер
тации. Бъ исправленш несправедливостей исторш заключается 
одна изъ самыхъ благородныхъ обязанностей историка. Онъ 
долженъ поставить на видъ забытыя заслуги, уличить без
законный притязашя. Это нравственная въ высшемъ значе-
нш слова юридическая часть его труда.... Въ возможности 
такого суда есть ничто глубоко утешительное для человека. 
Мысль о немъ даетъ усталой дуптЬ новыя силы для спора 
съ жизшю". 

Казалось, трудно было избрать для диссертацш предметъ 
болъе удобный, менее могущдй подавать поводъ къ кривымъ 
толкамъ и цензурной придирчивости; т-вмъ не менее, дис-
сертащя Грановскаго возбудила странные толки и обвинетя 
противъ самаго автора. 

Историкъ, замъчаетъ Гервинусъ, естественно долженъ 
быть поборникомъ прогресса, и ему трудно избегнуть подо-
зрйшй въ сочувствш къ д/Ьлу свободы, ибо свобода одно и 
то же съ движешемъ силъ, а здесь-то и заключается эле
мента, въ которомъ онъ дышетъ и живетъ '). Однимъ этимъ 
зам-Ьчатемъ нт^мецкаго историка уже можно объяснить по
дозрительность и частыя обвинетя противъ Грановскаго, 
обвинетя возникавнпя даже тогда, когда для нихъ не было 
никакого достаточнаго повода. 

„Здесь носятся престранные слухи о невинной книжке, 
пишетъ Грановскш Фролову въ декабри 1849 года по поводу 
своей диссертацш. Въ нее вчитываютъ то, чего я не думалъ 
писать. Всъ прежше враги мои поднялись на ноги'1. 

Обвинетя, поднявипяся противъ диссертацш, выросли 
въ обвинетя противъ всей профессорской деятельности Гра-
ионс.каго. По слухамъ, доходившимъ до него, его обвиняли 
HI. ЮМЪ, что въ чтешяхъ исторш онъ будто бы никогда не 
упоминает* о воле и руке Бож1ей, управляющихъ собьтями 

ty GrundzUge der llistorik von G. Gervinus. Leipzig. 1839. Стр. 94. 
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и судьбою народовъ. Всл,Бдств1е такихъ толковъ Грановсюй 
вскоре долженъ былъ принести свои объяснетя митрополиту 
московскому Филарету. Явясь къ нему, онъ нринялъ его 
благословеше и поц'Ьловалъ руку. „Я давно сл-Ьжу за Вашею 
д^ятельностпо, говорилъ ему мудрый глава московской цер
кви; она оказываетъ сильное вл1яте на умы юношества, та
ланта Вашъ изв^стень, но въ Вашей д-вятельности есть 
что-то скрытое, въ ней будто таится невысказываемая мысль". 
Грановсюй въ отв^тъ упомянулъ о невозможности отвечать 
на неопред'вленныя обвинешя, о томъ, что можно требовать, 
чтобы преподаватель не пользовался наукой для посторон-
нихъ ей ц-влей, но что пока она существуетъ, нельзя избе
гнуть выводовъ или толкованш, можетъ быть и не всегда 
справедливыхъ. „Вы, кажется, думаете, продолжалъ митро
политъ, что я нам-Ьронъ вступать съ Вами въ претя... Яне 
для того вижусь съ Вами". Грановсюй отвйчалъ пастырю съ 
глубокимъ поклопомъ: „Въ такомъ случай позвольте мн-в 
удалиться, объяснетя мои съ Вами были бы при неравныхъ 
услов1яхъ". Кротюй пастырь движешемъ руки пригласилъ 
Грановскаго садиться. „Вы меня не такъ поняли", сказалъ 
онъ, и началъ разговоръ о диссертащи Грановскаго. Отве
чая на замйчатя митрополита, Грановсюй заключилъ свое 
объяспеше ссылкою на личный опытъ пастыря, красноргвч1о 
и духовш.ш произведения котораго, какъ известно, также 
никогда возбуждали противъ себя обвинешя и порицан1я: 
„Вы ран'Ье меня начали свое поприще, сказалъ онъ, и уже 
могли испытать, какъ трудно бываетъ уложить свою мысль 
въ слово такъ, чтобъ она не допускала никакого толковашя". 
Митрополитъ простился съ Грановскимъ, освнивъ его своимъ , 
благословетемъ. 

Наступило время, когда Грановскому чаще представля
лась необходимость заботиться о защите русскаго просв'Ь-
щешя отъ грозившихъ ему съ разныхъ сторонъ опасностей, 
чЪмъ возможность положительно служить на пользу его 

Н. Т . ГРАНОВСК1Й. 1 i» 
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своею деятельностш. Московски университетъ обращалъ 
на себя подозрительное внимагпе. Собирались СВ'ЬД'БШЯ О 
его преподавателяхъ, объ ихъ образе мыслей, ихъ лекщяхъ, 
о настроенш и духи университетскаго юношества; и когда 
ходили уже слухи о предстоящемъ закрытш университета, 
Грановскому представился случай защищать его не совсвмъ 
обыкновенньшъ путемъ. 

Между людьми, знакомыми Грановскому по клубу и кар
точной игрй, было лицо почтенныхъ лЬтъ и. въ почтенномъ 
чинъ\ Ему было поручено его начальствомъ доставить за
писку о преподаванш въ Московскомъ университете, о духи 
преподавателей и студентовъ. Такое поручеше крайне за
трудняло почтенное лицо. Преподаваше и духъ были для 
него предметы неясные и затруднительные. Какъ и что объ 
этомъ писать? Вспомнивъ, что между его знакомыми есть 
профессоръ, который даже игрывалъ съ нимъ въ карты, 
лицо обратилось къ Грановскому въ надежде съ честно 
выйти из-ь затруднетя, въ которое поставило его данное 
ему поручеше. ГрановскШ обЬщалъ свое сод,вйств1е и со-
ставилъ для него записку о благонам'Ьренномъ характере и 
нанравленш Московскаго университета. Почтенный госпо
дину получивъ эту записку, вмести съ своею признатель-
ностю, выразилъ Грановскому опасешя, что, пожалуй, не 
пов'Ьрятъ, что онъ написалъ ее самъ. Скажутъ, говорилъ 
онъ, что я такъ не ум^ю писать, слогъ надо будетъ по
править. 

Мы вид/бли, что Грановскш решился не выходить въ от
ставку, пока его не выгонятъ изъ службы, въ надежде, что 
кое-что еще можно делать на избранномъ имъ поприще. 
Онъ действительно не упускалъ случая личнымъ ходатай
ством!., словомъ или невъ'домымъ дйломъ поддерживать и 
защищать русское просвищете и его деятелей. У на
чальства ходатайствовалъ онъ за мЪста для способнМшихъ 
учителей, давалъ советы и книги молодымъ людямъ, гото-
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вившимся къ ученой или учебной деятельности, у себя на 
дому бесвдовалъ съ студентами и руководилъ ихъ заняпями, 
читалъ ивкоторымъ изъ нихъ приватныя лекцш, иногда 
хлопоталъ у цензоровъ о дозволенш печатать предпринятое 
к'Ьмъ-нибудь издате, иногда защищалъ какую-нибудь гони
мую диссертащю. Учитель, занесенный судьбою въ далекш, 
глухой уголъ POCCIH, обращался къ нему за сов'Ьтомъ и 
книгами и всегда встрйчадъ въ немъ участае и одобреше 
въ труде, а участие Грановскаго живило человека и подни
мало его въ собственныхъ глазахъ. Много отцовъ и матерей 
пользовались советами Грановскаго въ воспитаюи своихъ 
детей и въ выборе имъ наставниковъ. Более Ч'вмъ когда 
нибудь благотворное участае его было готово для ВСБХЪ И 
каждаго, кто призывалъ его, везде, где оно было нужно. 

Управлеше министерствомъ просвещения съ октября 1849 
года было поручено князю Щиринскому-Шихматову. Обуче-
nie классическимъ языкамъ въ гимназ1яхъ было тогда почти 
прекращено; возникалъ вопросъ и о способе преподавашя 
исторш въ учебныхъ заведешяхъ, о необходимости дать ему 
хорошее направлете. Находились педагоги, по мнвтю ко-
торыхъ было бы полезно всю греческую и римскую исторш 
до врсменъ Августа почти исключить изъ историческаго 
курса. Греческая и римская Hcropin, наиисанныя язычниками 
или республиканскими историками, каковы Геродотъ и вуки-
дидъ, Титъ ЛивШ и Тацитъ, по мненйо такихъ педагогои!,, 
должны оказывать вредное вл1яше на юные умы '). Итакъ, 
нужно было озаботиться составлешемъ хорошаго учебника, 
исторш. Новый министръ обратился къ попечители) Москов
ская университета съ объяснешемъ „необходимости нредва-
рительнаго начерташя программъ, которыя могли бы служить 
основатемъ при составленш новаго руководства". Такая 
необходимость объяснялась „давно ощущаемою у насъ по-

•) См. В*стн. Евр. 1866, т. III, „Педагогическая хроника", стр. II. 
15* 
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тробпостш въ хорошемъ руководстве къ изучению всеобщей 
исторш, написанномъ въ русскомъ духи и съ русской точки 
зрътя". 

Составлете программы учебника всеобщей исторш было 
поручено Грановскому. Памятникомъ и указателемъ педаго-
гическихъ понятШ и требований того времени могутъ слу
жить программы преподаватя для руководства учителей во-
енно-учебныхъ заведетй, напечатанныя въ 1849 году. Учи
тель исторш, на основанш изданной программы, выборомъ 
фактовъ и толковатемъ ихъ долженъ былъ служить развитш 
въ ученике опредъленныхъ въ программе убъжденЩ и по-
нятш. Между прочимъ учитель долженъ былъ разоблачить 
мишурныя добродетели древняго Mipa и показать величге, не
понятое историками римской имперш. Легко понять, какъ 
трудно было для Грановскаго исполнете даннаго ему поруче-
т я при существующихъ педагогическихъ требоватяхъ. Гра-
HOBCtcifl однакожъ не отказался отъ этой задачи и выполнилъ 
ее съ тЬмъ тактомъ, который двлалъ его снособнымъ давать 
правдивые советы и указашя, защищать русское нросвещеше 
при самыхъ неблагоир1ятныхъ для него услов1яхъ. Педаго-
гамъ, озабоченнымъ опасностями историческихъ уроковъ и 
прим'Ьровъ, назначавшимъ внъшшя или произвольный цъли 
для преподаватя, онъ указывалъ на честное и вполне прав
дивое изложете науки, какъ на лучшее средство устранять 
опасность лживыхъ и безнравственныхъ ученш или односто-
роннихъ выводовъ, какъ на средство, которое уже само по 
себе представляетъ учете добра и нравственности для уча
щихся. 

Представляя начальству составленную имъ программу 
учебника всеобщей исторш, Грановскш нредпослалъ ей объ-
яснитвхъную записку. Въ ней онъ признавалъ, что недоста
ток!, хорот.ьго руководства къ изучению всеобщей 'исторш 
давно ощутитолонъ въ нашей учебной литературе, и что пе
реводы лучших), иностранныхъ учобниковъ на русскШ языкъ 
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не могутъ однако же удовлетворить этой потребности. Ино
странный руководства опираются на обширную историческую 
литературу, въ которой не только наставникъ, но и ученикъ 
легко могутъ найти дополнетя къ намекамъ и указатямъ, 
содержащимся въ учебники. Не имйя подъ рукою такихъ 
богатствъ, мы должны требовать отъ русскаго учебника та
кого полнаго изложешя фактовъ, которое могло бы слу
жить достаточнымъ запасомъ для всякаго образованнаго че
ловека ]). 

„Разсматривая иностранныя руководства къ всеобщей ис-
торш съ точки зрйтя нашей церкви и нашихъ государствен-
ныхъ учреждения, говорилось въ запискв, мы найдемъ, что 
•они вовсе не приспособлены къ употреблению въ русскихъ 
учебныхъ заведетяхъ. Византшская история, столь важная 
для насъ по связи съ судьбою Славяпъ вообще и древней 
Руси въ особенности, излагается in. заграничныхъ сочине-
шяхъ весьма поверхностно.... Столько же неудовлетвори
тельно оценена и объяснена въ историческомъ развитш 
своемъ монархическая форма правлетя. Воззрите на эту 
форму писателей либеральной школы известно; о немъ здъсь 
не можетъ быть р'Ьчи. См^емъ думать, что учобныя сочине-
в!я, вышсдш1я изъ подъ пера западныхъ писателей, враждеб-
ныхъ либерализму, далеко не достигают* своей пили и болйе 
принесли вреда, ч-Ьмъ пользы. Въ большей части изъ нихъ 
видно не живое и глубокое понимаше монархическаго на
чала, не основательное опровержеше противоположных!, те-
орш, a нам-вретс обмануть ученика, скрывъ отъ него или 
представивъ ему въ ложномъ видй факты важные, но но под
ходящее подъ точку зрЪтя автора. Таюе учебиики употреб
лялись въ австрШскихъ школахъ и немало содействовали къ 

J) При этомъ, зам'Ьчалъ Грановскш въ своей запискъ1, не м-вшало бы 
въ вид* noco6ifl ввести въ наши учебныя заведешя историческую хрието-
матпо, составленную изъ зам'Ьчательныхъ м1;стъ, переведенныхъ изъ древ-
нихъ и среднов'вковыхъ писателей. 
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развитш превратныхъ понятШ, обнаруженныхъ тамошнимъ 
юношествомъ въ 1848 году. Умышленная утайка или обманъ, 
внесенный въ учебную книгу, не могутъ не открыться любозна
тельному и опытному ученику. Посл^дств1я такого открытая 
определить не трудно: оно неминуемо разовьетъ въ юно-
шахъ гибельный духъ недов,вр1я къ преподавателямъ и за
ставить ихъ искать истины вит, школы, въ мутныхъ и лжи-
выхъ источяикахъ, вл1яше которыхъ можетъ быть устранена 
только честньшъ и вгьрнымъ тложетемъ науки". 

Записка Грановскаго признавала, что монархическое на
чало должно быть раскрыто и объяснено въ напшхъ учеб-
ныхъ заведешяхъ достойнымъ образомъ. „Для достижешя 
такой 1ГБЛИ н^тъ надобности прибегать къ утайкамъ и лжи.. 
Д^ло науки и преподавашя показать, что русское самодер-
жав1е много отличается отъ тЪхъ формъ, въ которыя монар
хическая идея облекалась въ другихъ странахъ Между 
тймъ какъ развитае западныхъ народовъ совершалось во мно-
гихъ отпошошяхъ не только независимо отъ монархическага 
начала, но даже наперекоръ ему, у насъ самодержавие поло
жило свою печать на всЬ важныя явлешя русской жизни 
Положивъ такое чисто русское воззрите въ основате сво
ему труду, составитель нредполагаемаго руководства къ все
общей исторш будетъ им^ть надежное и вирное мерило для 
оценки политической жизни у другихъ народовъ. Полное и 
отчетливое изложение исторш древнихъ и новыхъ республикъ 
не представитъ ему особенныхъ трудностей, когда напередъ 
будутъ объяснены географичесия и историчесюя условгя, 
при которыхъ подобныя явлешя становятся возможными. Но 
и[MI этомъ надобно показать учащемуся, что благосостояние 
правильно устроенныхъ республиканскихъ государствъ осно
вано также на уваженш и дов^рш гражданъ къ той власти, 
которая зам'Ьняетъ у нихъ монархическую. Политическая 
сила и значение парода выражается постоянно въ сил-в пра
вительства, ослаблеше котораго неминуемо ведетъ государ-
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ство къ упадку. Съ другой стороны, составитель русскаго 
учебника, опредтзливъ по достоинству святость монархиче
ской идеи и показавъ ея благотворное осуществлете на род
ной почв^, не будетъ иоставленъ въ необходимость искушать 
юные умы безусловными похвалами тймъ явлешямъ, въ ко-
торыхъ видно только искажеше этой идеи". 4). 

Итакъ, на требоватя руководства къ исторш въ русскомъ 
духи и съ русской точки зр'Ьшя Грановскш отвъчалъ предло-
жешемъ программы учебника, руссюй характеръ котораго 
долженъ былъ состоять собственно въ ПОЛНОТЕ изложешя 
фактовъ, въ отсутствия утаекъ и искажешя истиннаго ха
рактера историческихъ явлешй, въ безпристрастш, въ чест-
номъ и втфномъ изложенш науки. 

Въ концтз 1850 года ГрановскШ прибылъ самъ въ Петер-
бургъ для объяснены* съ мииистромъ просв%Щвн1я но поводу 
составленной имъ программы учебника. Зд$СЬ опъ представ
лялся также генералу Ростовцеву, нодъ в'Ьдомствомъ кото
раго находились военно-учебныя завсдешя. Въ высшихъ сло-
яхъ учебной администрации выслушивали Грановскаго съ 
одобретемъ, но до 1854 года, когда составлете историче-
скаго учебника было поручено Грановскому повымъ мииист
ромъ просв-Ьщетя Л. С. Поровымъ, программа, составлен
ная Грановскимъ, но им/Ьла по видимому никакихъ цослгвд-
ствШ. ГрановскШ, по всей вероятности, не пользовался до-
BipieM'b высшей учебной адмипистращи въ то время, когда 
представлялъ свою программу историческаго учебника. Это 
доказывается уже т'Ьмъ, что въ 1851 году онъ не былъ утверж-
денъ въ должности декана, на которую былъ избраиь исто-
рико-филологическимъ факультетомъ Московская универси
тета. Вместо него деканомъ былъ назначеиъ отъ правитель
ства С. П. Шевыревъ. ГрановскШ не былъ тогда ув'Ьренъ 

') Записка 'Г. Н. Грановскаго къ программе учебника всеобщем исто
рш напечатана въ В'встник-в Европы 1866 года, т. Ш-й, отдъчгь педагоги
ческой хроники.; она вошла также въ 3 изд. соч. Грановскаго. 
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далее въ возможности продолжать свою деятельность на ка-
еедре. Осенью этого года онъ пишетъ кузине: „Можетъ быть 
мне понадобится твое гостеприимство.... Я могу въ этотъ 
годъ разстаться съ университетомъ". 

Выступая на защиту университетскаго преподавашя, на 
защиту науки, образовашя и воспиташя въ Poccin, Гранов-
сюй защищалъ также и литературу и ея деятелей противъ 
печатныхъ обвиненш и клеветъ. 

Въ 1851 году въ № 40 „Московскихъ Ведомостей" по
явилась статья „О старомъ и новомъ иоколйнш". Авторъ>ея 
указывалъ на выражешя „старое и новое поколете", какъ 
на занесенныя къ намъ тлетворнымъ вл1яшемъ Запада, где 
духъ нечестивый, духъ нечест1я и безначал1я, вводитъ въ 
гражданское общество враждебное разд-влете поколоти, а 
съ нимъ вместе забвеше предатй и нарушеше исконныхъ 
правилъ, на коихъ зиждется семейство и государство. Глав
ными деятелями этого духа, говорилъ авторъ, были языкъ и 
перо. По мп-втю автора, мнопя выражешя им-вли у прогрес-
систовъ условный значения: овновлете, возрожденье значили 
разрушете общественнаго порядка, собственность называли 
они воровствомъ и т. д. Въ статье были разсынаны обвине
ния и намеки на русскую литературу и ея выражения. 

Статья, появившаяся въ оффищальномъ органе Москов-
скаго университета въ то время могла быть напечатана 
только по дозволенго, если не по одобрению начальства. 
Отвечать на нее удовлетворительно въ печати было невоз
можно при современныхъ цензурныхъ услов1яхъ. Грановскш 
решился возражать ей и показать несправедливость и вред
ное значеше статьи въ записке, которую онъ предназначалъ 
для В. И. Назимова, попечителя Московскаго университета. 
Онъ надеялся своей запиской отвратить возможность появ-
лен1я in, университетской газете новыхъ статей подобныхъ 
той, на которую иозражалъ. Своимъ откровеннымъ объясне-
шемъ, своими правдивыми словами, высказываемыми съ свой-
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ственнымъ ему тактомъ и всегда присущею ему вирою въ 
побеждающую силу добра и правды, онъ нередко усп-Бвалъ 
отклонять ложныя понятая и вредныя д'Ьйств1я, къ которымъ 
лучиие люди относились только съ молчаливымъ негодо-
вашемъ. 

Черновая рукопись записки или письма Грановскаго со
хранилась среди его бумагъ. 

„Никто не знаетъ о моемъ нам-вренш писать къ Вамъа, 
читаемъ въ рукописи. „Я взялся за перо, какъ нрофессоръ 
и какъ челов'Ькъ, искренно преданный и многимъ обязанный 
Вашему Превосходительству. Если письмо навлечетъ на меня 
Ваше неудовольств1е, мне будетъ больно, но я не раскаюсь въ 
поступке, впушенномъ Mirk моими понятаями о долге вообще 
и личною иризнательностаю къ Вамъ въ особенности. 

„Вопросъ поставленъ такъ, что онъ становится почти 
личнымъ для каждаго образованная Русская. Каждый изъ 
насъ невольно спросить себя: па кого метить эта статья? 
Для чего нровелъ авторъ эту страшную, но къ счастью не
существующую черту между старыми и молодыми? На какомъ 
основанш заподозрено благомькше нашей литературы и при
писаны ей нечистый ц-вли и гибельныя, нонавистныя на-
правлешя"? 

ГрановскШ допускалъ, что авторъ статьи имЪлъ блапя 
нам'Ьрстя, хогЬлъ сказать полезное слово, но она не до
стигала своей ц'Ьли. „Статья заслужила одобреше люд"ей, ра
достно нодхватывающихъ всякую выходку противъ науки 
или литературы, смотрящихъ на каждаго писателя или даже 
просто образованная человека, какъ на вольнодумца и без
божника. Д^ды этихъ людей ненавидели Петра Великаго; 
внуки ненавидятъ его дело. Не они ли радовались и лико
вали, когда разнеслись слухи о возможности закрытая уни-
верситетовъ?" 

ГрановскШ замечалъ, что у насъ въ Россш нельзя про
водить резкую черту между поколетями. У насъ было раз-
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виие, усн'Ьхъ, движете впередъ подъ вл1ятемъ правитель-
ственныхъ м-Ьръ, постоянно улучшавшихъ средства образо
вать, но вражды между отдельными поколетями не было 
и не могло быть. Некоторое разномысл1е неизбежно между 
людьми зрелыми и юношами, но такое разномысл1е не есть 
еще разрывъ стараго съ новымъ. На Западе слова „старое 
и новое поколете" имъютъ действительно другое значете. 
Тамъ они означаютъ враждуюшдя партии, изъ которыхъ одна 
стоить за старый, другая за совершенно новый порядокъ ве
щей. У насъ н'втъ ничего подобнаго. „Не къ чему, следова
тельно, было тревожить наше спокойное общество намеками 
на зло, отъ насъ далекое и по ходу русской исторш у насъ 
едва ли возможное. Мнительность вредна. Зач^мъ же было 
искусственно развивать ee?tC „Къ чему же вводить въ искушеше 
пугливые, подозрительные или недоброжелательные умы, на
мекая на существоваше необличенныхъ еще государственныхъ 
прсстушшковъ, тайныхъ враговъ общественнаго порядка въ 
иегустыхъ рядахъ нашей литературы? Писателей и ученыхъ 
нашихъ, старыхъ и молодыхъ, немного, ихъ перечесть не
трудно. Ч'Ьмъ заслужили они обвинете, можетъ быть безъ 
намйретя высказанныя въ 40 № „Московскихъ Ведомостей?" 

„Наше правительство образованнее народа, оно крепко 
и твердо, оно располагаетъ не только настоящими, но и бу
дущими судьбами преданной ему Россш, следовательно оно 
не имеетъ надобности торопиться и действовать крутыми 
мерами на общественное мнете. У него есть средства ру
ководить этимъ мнешемъ, просвещать его, не нанося ему 
болезненныхъ ранъ. Какъ же Русскому человеку, тЬмь бо
лее писателю, не оценить выгодъ нашего положешя, допу-
СКМОЩЯГО мирное и зрелое развитае идей, ведущихъ къ благо
состоянии нсехъ и каждаго. Намъ ли бросать въ общество 
семя ненужныхъ раздоровъ и распрей?" 

Такъ исполпялъ Грановсюй въ печальное время, следо
вавшее за 1848 годомъ, то кое-что, что было возможно тогда 
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съ его стороны для науки и просв^щешя въ Россги. Силы 
его тратились по мелочамъ. Его лучдия нам^ретя, планы 
трудовъ оставались безъ исполнешя, его знате и даровате, 
казалось ему, были напрасны, не нужны. Его собственное 
существовате часто казалось ему лишнимъ. „Тъмомъ я здо-
ровъ, но душа едва ли выздоровеешь", читаемъ въ письме 
его 1849 года къ одному изъ друзей. Въ томъ же году ни-
шетъ онъ М—е 9—-в Коршъ: „Еслибъ Вы знали, какая безвы
ходная, безионная хандра стала навещать меня. Впереди все-
такъ пусто и темно; въ настоящемъ такъ безцв'Ьтно. Только 
въ прошедшемъ есть хорошее и святое, но я боюсь глядеть 
въ ту сторону. За то не могу отделаться отъ сновъ, въ ко-
торыхъ ото прошедшее оживаетъ передо мною до того ясно, 
что просыпаясь я готовь плакать о недавней, только что 
испытанной утрате. Если бы для счасто! человека достаточно 
было любви самой благородной, чистой и самоотверженной—я 
былъ бы безконечно счастливъ.... Л неблагодарное и кап
ризное, больное сердце требуотъ еще чего - то, въ чемъ 
ему отказано судьбою". Въ этомъ же году писалъ онъ къ 
жен'Ь приведенный въ предшествовавшей г̂ лав-Ь строки, въ 
которыхъ высказывалъ, что ему нечего д'Ьлать на свете, 
что ему надо было родиться или ранив или позднее. По
давленный силы, чувство безнлодно гибиущихъ даровъ его 
духа доводили Грановскаго до отчаяшя, съ которымъ онъ 
не всегда могь бороться. Онъ часто безуспешно силился 
заглушить глубокую тоску, овладевавшую имъ, усыпить 
грызущаго его червя. „Вы лучше другихъ знаете, отвечаешь 
онъ въ 1849 году на дружесюя опасешя М. 0—ы Коршъ, 
каюе тяжелые припадки тоски бываютъ у меня, il борюсь 
съ ними, но обыкновенно уступаю. Я ищу разсеятя въ 
вине, въ картахъ, чертъ знаетъ въ чемъ.... Когда же пой-

\ мутъ, что человеку нельзя серьезно помириться съ мыслмо 
о погибшемъ собственномъ существованш, что эта мысль, 
временно подавленная и заглушённая, безпрестаино гры-
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зетъ его . Если бы семейное счаспе залечивало ВСЕ раны 
сердца, неужели думаютъ, что я не понялъ бы своего сча-
CTifl?... Безъ Лизы мнй не зач^мъ было бы жить.... Она и 
друзья мои — вотъ ВСЕ мои сокровища". „J'ai le spleen et 
je suis malade, пишетъ ГрановскШ кузине въ мартй 1850 
года. Je suis rentre dans le monde, auquel j'ai renonce il у 

• a 5 ou 6 ans de cela, et je vais faire la cour aux lionnes de 
Moscou. Triste metier, ma cousine, quand on !e fait sans illu
sions, sans vanite, uniquement pour s'ecliapper a soi-meme, 
pour endormir le ver, qui vous ronge le coeur" l). ЛЬто 1850 
года Грановскш проводить въ Малороссш въ деревне своей 
кузины и пишетъ оттуда Фролову: „Я отдохнулъ нынйшнимь 
л^томь, но не могу сказать, чтобы на дуптв было легко и 
весело. Хочется работать безъ вЁры въ уснвхъ труда". По
рой онъ напрасно мечталъ объ уединенш и досуги, среди 
которыхъ онъ могъ бы отдаться давно задуманнымъ трудамъ. 
Въ Mai 1851 года онъ пишетъ изъ Москвы кузинЬ: „Мнй 
опять захогЬлось хутора и той вйчно манящей и недости
жимой для меня тишины деревенскаго сущсствовашя, о ко
торой я мечталъ въ лучипя минуты моей жизни. Я знаю, что 
это несбыточная, смешная почти фантаз1я, но знаю, что съ 
другой стороны только такимъ образомъ могъ бы я собраться 
на большой трудъ и сосредоточить на него силы, которыя 
теперь пущены въ расходъ, т. е. тратятся на мелочи. Богъ 
съ ними впрочемъ!" прибавлялъ онъ, будто признавая трату 
своихъ силъ необходимостш, вел'Ьтемъ рока. 

Средства, къ которымъ прибъталъ Грановскш, чтобы усы
пить грызущаго его червя, только увеличивали его страда-
нin. Зимой 1850 года онъ часто прибъталъ къ карточной 

Ч У ивВЯ оплинъ и я боленъ. Я вновь появился въ CB-БГБ, ОТЪ кото-
раю отказалоя Г> или 6 л'Ьтъ тому назадъ, и примусь ухаживать за москов
скими львицами! Печальное ремесло, кузина, когда принимаешься за него 
<5езъ иллюз1й, безъ ТЩ60Лав!я, съ единственною ц'Ьлш — уйти отъ самого 
•себя, усыпить червя, который грызетъ ваше сердце. 
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игръ\ Денежные долги его увеличились и прибавили ему но
вый муки. Осенью сл'вдующаго года онъ пишетъ кузине: 
„Изъ числа нравственныхъ страданш моихъ одно изъ самыхъ 
горькйхъ есть мысль о моихъ долгахъ, т. е. сдъманныхъ 
мною лично, а не наслт>дственныхъ. Молодость моя прошла 
гордо и чисто среди лишенш всякаго рода. Я ихъ вынесъ. 
И вотъ, въ .твтахъ зрйлыхъ у меня не стало прежняго тер-
ИБШЯ и я запуталъ себя въ денежныя обязательства. Многое 
было вынуждено обстоятельствами, но во многомъ виноватъ 
я одинъ. Неразсчетливость и игра прошлаго года разстроили 
меня надолго. Поправлюсь ли я когда нибудь — Богъ зна-
етъ. Но знаю одно—что я не могу быть счастливъ и поко-
енъ, не могу сохранить къ себ-в прежняго уважетя, пока за 
мною будетъ чужая копейка. Новыхъ долговъ не могу де
лать безъ сердечной боли... Я д-влалъ долги по безисчности, 
по какому-то датскому дов'1'.piio въ возможность поправить 
мои д'Ьлаи заплатить всЬмъ, кому должонъ. Виры этой бол^е 
н-втъ во МНЕ; а годы идутъ, небо становится темнве надо 
мною, и я не хочу унести въ могилу больнаго чувства соб-
ственнаго унижешя". 

Чтобы расплатиться съ своими долгами, Граиовскш про-
далъ небольшое имтлпо, наследованное имъ въ Малороссш 
отъ матери. 

Ко встшъ нравствешшмъ страдашямъ, испытываемым!» 
Грановскимт, съ 1848 года, присоединились скоро тяжелые 
болезненные припадки, постепенно усиливавипеся въ псмь 
съ 1850 года, прекращавнпеся только на коротюс сроки и 
возвращавшееся къ нему съ ожесточенною силою. Видя его 
бодрость, его способность сохранять участие ко всЬмъ зани-
мавшимъ его интересамъ, можно было обманываться, можно 
было думать, что недугъ, ужъ готовивипйся сократить дни 
его, не осилить его. Едва отдохнувъ отъ жестокихъ стра-
данШ, онъ продолжалъ много читать и работать въ своемъ 
кабинете, являлся на каеедрт., писалъ статьи. 
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Въ 1851 году появились въ печати несколько статей его 
(рецензш: книги Бабста „Государственные мужи древней 
Грецш въ эпоху ея возрождетя", и сочинетя П. Н. Куд
рявцева „Судьбы Италш отъ падетя Западной Римской Им-
перш до возстановлетя ея Карломъ Великимъ" и статья о 
„ГГвсняхъ Эдды о Нифлунгахъ".) Въ мартгЬ того же года 
московское общество въ ПОСЛЕДНШ разъ слышало его публич-
ныя чтетя. Онъпрочелъ четыре историчесгая-характеристики: 
Тамерлана, Александра Македонскаго, Людовика IX и канц
лера Бэкона. ГрановскШ началъ свои чтешя вопросомъ: ка
кое призвате въ исторш людей, означенныхъ именемъ ве-
ликихъ? Этотъ вопросъ не былъ лишенъ современности. Съ 
1848 года въ европейской литературе поднимались голоса, 
отрицавнпе необходимость великихъ людей въ исторш, ут-
верждавнпе, что роль ихъ кончена, что народы сами, безъ 
ихъ посредства, могутъ исполнять свое историческое назна-
чеше. Все равно сказать бы, говорилъ Грановскш о такихъ 
ММЕШЯХЪ, что одна изъ силъ, двйствующихъ въ природЕ, 
утратила свое значешо, что одинъ изъ органовъ челов-Ь-
ческаго гвла теперь сталъ нонуженъ. „Народъ есть ничто 
собирательное. Его собирательная мысль, его собирательная 
воля должны, для обнаружетя себя, претвориться въ мысль 
и волю одного, одареннаго особенно чуткимъ нравственнымъ 

• слухомъ, особенно зоркимъ умственнымъ. взглядомъ лица. 
При внимательномъ созерцанш великихъ личностей, ОНЕ 
являются намъ откроветями цвлаго народа и ЦЕЛОЙ ЭПОХИ. 
Для чего бы они ни были призваны на землю, для блага-лп, 
для зла-ли, во всякомъ случаъ онъ СТОЯТЪ не ОТДЕЛЬНО, не 
независимо, но ТЕСНО И кръпко связаны съ землею, на ко
торой ш.гросли, и съ временемъ, въ которомъ дъйствуютъ". 
Указами) этой ТЕСНОЙ связи давало единство бесъдамъ про-
фессо})<1, о четырехъ великихъ историческихъ дъятеляхъ раз-

.ныхъ и отдалемныхъ одна отъ другой эпохъ исторш. 
Посл'Ьдшн публичныя чтошя Грановскаго сохранились 
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въ печати. х) Четыре лекщи преподавателя не даютъ намъ 
полнаго понятая ни о его знати и учености, ни о всемъ 
объемгЬ его мысли и таланта. ТЬмъ не менъе онъ1 остались 
образцомъ и, къ глубокому прискорбш, почти единственнымъ, 
npieMa и способа преподавания Грановскаго. 

Въ бесвдахъ, ограниченныхъ пределами скудно отм'Ьрен-
наго времени, онъ умт>лъ представить слушателямъ вырази-
тельныя и законченныя изображешя лицъ ГЕМИ характеристи
ческими чертами, которыя ясно и определенно рисовали пе-
редъ слушателями и лица великихъ историческихъ деятелей 
и тъ- народы и эпохи, которыхъ они были представителями. 

Въ чтсшяхъ передъ публикою, какъ и въ лекщяхъ для 
студентовъ, Грановскш оставался в'Ьрепъ тому, что призна-
валъ действительною пйлио исторической науки, „имеющей 
понять и передать въ сжатомъ изложоши внутреннюю истину 
волнующихся въ безкоиочномъ разпообразш явлсшй" 2). Онъ 
приготовился къ своей профессорской деятельности долгимъ 
и упорнымъ трудомъ, многосторопнимъ изучетемъ источни-
ковъ, пособш и матер1аловъ науки. Онъ постоянно готовился 
къ каждой предстоящей лекщи справками, обдумыватемъ и 
соображетемъ всего, чтб относилось къ ся предмету. Но 
являясь на каоедргЬ, онъ не приносилъ съ собою сыраго ма-
тер1ала науки въ видь тяжелаго запаса. Онъ не любилъ ни 
многочисленных-;, цитатъ, ни щегольства ссылками на имена 
и заглав1я научной литературы, никакого ученаго наряда. 
Все внешнее содержание науки, казалось, было тогда соб-
ственностпо его духа. Излагая исторйо человечества, онъ, 
казалось, испов-Ьдовалъ перодъ слушателями свои личный, 
пустивнпя глубоюе корпи въ душъ его восноминаш'я. Изя-

!) Они.появились въ-КНИГЕ ,Д1убличныя лекщи Ор. профеосоровъ Гей-
манна, Рулье, Соловьева, Грановскаго и Шевырева". Москва. 1852. См. 
также Co6panie сочинешй Грановскаго т. I. 

2) См. РФчь о современномъ соетоянш и значенш всеобщей исторш въ 
собранш сочинешй Грановскаго Изд. 3, т. I. 
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щество формы его чтенш было сл-вдств1емъ поэтическаго 
строя его души, изучетя изящныхъ произведетй литературь 
и творческой фантазш, которою одарила его природа и безъ 
которой, по его собственному зам-Ьчашю, невозможенъ вели-
тай историкъ '). Когда историчесюя характеристики Гранов-
скаго появились въ печати, нашлись читатели, недоум'Ьвав-
niie, — не слишкомъ-ли онв хорошо написаны для ученыхъ 
сочиненш. 

Въ 1852 году въ торжественномъ собраяш Московскаго 
университета. 12 января, Грановскш нроизнесъ р'Ьчь „О со-
временномъ состоянш и значении всеобщей исторш". Въ 
р^чи своей онъ упомянулъ о главныхъ направлешяхъ исто
рической науки у древнихъ народовъ, Грековъ и Римлянъ. Из-
сл-вдоваше въ точномъ смысле, критика, были чужды дрсв-
нимъ историкамъ. Языческому Mipy было чуждо и понятае 
о всеобщей исторш, соединяющей въ одно н/влое разрознен-
ныя семьи челов'Ьческаго рода. Древте ограничивались эпи-
зодичоскимъ изложетемъ исторш, имевшей у нихъ по пре
имуществу нравственно-эстетическШ характеръ. При насто-
ящемъ своемъ состоянш истор1я „должна отказаться отъ 
притязанш на художественную окончениость формы, воз
можной только при строгой определенности содержатя, и 
стремиться къ другой 1ГБЛИ, Т. е. къ приведение разнород-
ныхъ стиххй своихъ подъ одно единство науки". 

ВсЬ вышеднпя въ течеши НЫНГЁШНЯГО столття сочинешя 
о всеобщей исторш представляютъ рядъ бол^е или менЬе 
неудачныхъ попытокъ осуществить идеалъ всеобщей исто
рш. Причины неудачъ заключаются въ отсутствш строгаго 
метода и въ не довольно ясномъ сознанш ц^лей науки исторш. 

Грановстай указывалъ на сделанные уже главные шаги 
къ ус.оиершонствовашю историческаго метода. Нибуръ на-
шель настоящ1е законы исторической критики. Вл1яте его 

J) Сочиниип! Грановокаго Изд. 3 т. II, стр. 118. 



— 241 — 

обнаружилось, преимущественно въ исторической критики 
его последователей. Нибуръ высказалъ также несколько 
смълыхъ и плодотворныхъ мыслей о необходимости дать 
исторш новыя, заимствованныя изъ естествовт>д,втя основы. 
Историческое значете человъческихъ породъ не ускользнуло 
отъ его вниматя. Въ 1829 году В. Ф. Эдвардсъ издалъ 
письмо свое къ Амедею Тьерри о физшлогическихъ призна-
кахъ челов'Ьческихъ породъ и отношенш ихъ къ исторш. 
Высказанныя Эдвардсомъ мысли были приняты съ общимъ 
одобрешемъ, но до сихъ поръ еще не принесли желаемой 
пользы. Гвмъ не менйе яистор1я по необходимости должна 
выступить изъ круга наукъ филолого-юридическихъ, въ ко-
торомъ она такъ долго была заключена, на обширное по
прище естественныхъ наукъ". Грановскш въ своей ръчи 
обращалъ внимато на т'Ь стороны исторш, которыми она 
граничитъ съ естествозмашемъ, па важное вл!яв1б геогра-
фическихъ услов)й, климата, произнодошй земли, природ-
ныхъ определен!!! вообще на судьбу народовъ. Онъ ссы
лался на идеи и труды Карла Риттера, проложившаго но
вые пути историкамъ нашего времени, пути которыми одна
ко же воспользовались еще немноие. Онъ нриводилъ также 
въ своей р^чи соображения о важности сстествов'БД'Бтя въ 
приложенш къ исторш, высказанныя извъттнымъ натурали-
стомъ, Лкадемикомъ Беромъ. „Къ сожалънш, продолжалъ 
Грановсюй, ученые, иосвятшише себя исключительно по
следней nayidi, еще не въ силахъ выполнить задачи, имъ 
предстоящей". 

Говоря о вл1яши философскихъ систсмъ на истор!ю, Гра
новскш не признавалъ правъ философш на логическое по-
строеше исторш независимо отъ фактическаго ея изложешя. 
Всякое покушете съ ея стороны провести резкую черту 
между событиями логически необходимыми и случайными мо-
жетъ повести,: къ ошибкамъ и произволу. Смутно понятая 
философская мысль о господствующей въ ходтЬ историче 

Т. Н. ГРАНОБ0К1Й. '<» 
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скихъ событш необходимости приняла подъ перомъ некото-
рыхъ писателей характеръ фатализма. 

Систематическое построете исторш вызвало другую край
ность, явились писатели, ограничиваюпце задачу историка 
передачею того, что было, разсказомъ безъ собственныхъ 
сужденш, безъ попытокъ внести въ хаосъ событш единство 
связующихъ и объясняющихъ ихъ идей. 

Изложивъ различный воззр^тя на исторш, Грановскш 
приходилъ къ заключенно, что ни одно изъ нихъ не могло 
привести историческую науку къ точному методу, недоста-
токъ котораго въ ней такъ очевиденъ. „У исторш, говорилъ 
онъ, две стороны: въ одной является намъ свободное твор
чество духа человечества, въ другой — независимыя отъ него, 
данныя природою услов1я его деятельности. Новый методъ 
долженъ возникнуть изъ внимательнаго изучешя фактовъ 
Mipa духовнаго и природы въ ихъ взаимодМствш. Только 
такимъ образомъ можно достигнуть до прочныхъ, основныхъ 
иачалъ, т. е., до яснаго знашя законовъ, опред'Ьляющихъ 
движете историческихъ событш. Можетъ быть, мы найдемъ 
тогда въ этомъ движенш правильность, которая теперь усколь-
заетъ отъ нашего внимашя". —„Пока истор1я не усвоитъ 
себъ надлежащаго метода, ее нельзя будетъ назвать опыт
ною наукою". 

Изъ речи Грановскаго видно, какъ много ожидалъ онъ 
для усп-вхоБъ исторической науки отъ естествовтЬдън1я и спо-
собовъ его изследоватй въ приложенш къ исторш, какое 
великое и еще далеко не изслъдованное вл1яте приписывалъ 
онъ природе и ея участно въ историческихъ судьбахъ чело
вечества. Нельзя однако же не заметить, что речь его о со
временною» состоянш и зиаченш всеобщей исторш чужда 
T'lixi. край нихъ увлечешй и одностороннихъ понятШ, свиде
телями КОТОрыхъ мы были въ недавнее время при появленш 
произведен!!! историковъ, которые историческую науку и по 
пр1емамъ, и по задачамъ ея ставили въ кругъ наукъ есте-
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ственныхъ,—историковъ, по ШГБНШ которыхъ судьба челове
чества всецело подчинена природе и определена только не
преложными физическими законами 1). 

Со временемъ Исторш „предстоитъ, по МНБНШ Гранов-
скаго, совершить для Mipa нравственныхъ явленШ тотъ же 
подвигъ, какой совершенъ естествоведетемъ въ принадле
жащей ему области. Открьгпя натуралистовъ разевали ве
ковые и вредные предразеудки, затмевавнпе взглядъ чело
века на природу; знакомый съ ея действительными силами, 
онъ пересталъ приписывать ей несуществующая свойства и 
не требуетъ отъ нея невозможныхъ уступокъ. Уяснеше исто-
рическихъ законовъ приведетъ къ результатамъ такого-же 
рода. Оно положить конецъ несбыточнымъ теор1ямъ и стрем-
лешимъ, пару пшощимъ правильный ходъ общественной жизни, 
ибо обличить ихъ npoTHBop'bqio съ вечными ц'Ьлями, постав
ленными человеку Провидъчпомъ. Истор]я сделается въ выс-
шемъ и обширргЬйшемъ смысле, чЬмъ у древнихъ, настав
ницею народовъ и отдельных'ь лицъ и явится намъ не какъ 
отрезанное отъ насъ прошедшее, но какъ цельный организмъ 
жизни, въ которомъ прошедшее, настоящее и будущее на
ходятся въ постоянномъ между собою взаимодействш" 2). 

') Для указами! мнчппя Граионокаго объ отпошенш природы и исторш 
припоинимъ од£дуж>щ!я слона: „Она (нри(юда) ость только поднож1е исто
рш, въ сфор^ которой совершается главный подвигъ человека, гд/в ОНЪ 
самъ является зодчимъ и матер'шломъ—Современникъ 1847. Соч. Гранин. 
Изд. 3. Т. II, стр. НО. 

2) Для людей, но в'Ьрующихъ въ практичесше плоды исторической 
науки, ириведемъ о.гвдуюпп'я слова изъ ртзчи Грапонскаго: „Конечно ми 
народы, ни ихъ вожди но нов'Ьряютъ постуикоиъ своихъ съ учебниками 
всеобщей исторш и не ищутъ въ ней прим'Ьромъ и указанШ для своей 
деятельности. Т^мъ не менйе нельзя отрицать въ оамыхъ массахъ извйст-
наго историческаго смысла, бол^е или меи-ве раявитаго на основанш со
хранившихся преданш о прошедшемъ. Въ лицахъ, стоящихъ во глав* го
сударственна™ управлешя, этотъ смыслъ нероходитъ, по необходимости, 
въ отчетливое сознаше отношешй, существующихъ между прежнимъ и но 
вымъ порядкомъ вещей". 

1С' 

( 
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Въ томъ же году въ „Магазине землев'Ьд'втя и путете-
ствш"-, издававшемся Н. Г. Фроловымъ, появился переводъ, 
сделанный Грановскимъ, письма Б. Ф. Эдвардса къ Амедею 
Тьерри о фи31ологическихъ признакахъ человтэческихъ породъ 
и ихъ отношенш къ исторш. Переводъ былъ снабженъ при-
м'вчашями переводчика, изъ которыхъ можно заметить, что 
вопросъ этотъ былъ предметомъ серьезнаго изучетя со сто
роны Грановскаго. Мысль объ историческомъ значенш чело-
В'Ьческихъ породъ долго и сильно занимала его "умъ. Онъ 
думалъ, что опред'влете физхологическихъ признаковъ на
рода тогда только получитъ настоящее значеше для исторш, 
когда будетъ показана связь этихъ признаковъ съ духовными 
и нравственными особенностями даннаго племени, но что 
при настоящемъ состоянш наукъ нельзя ожидать удовлетво-
рительнаго решетя этого вопроса, а покуда надо собирать 
факты для соображенш'). Читателямъ „Магазина" онъ обй-
щалъ представить сводъ современныхъ свид'Ьтельствъ о ха
рактере Галловъ отъ выступлешя ихъ на театръ исторш до 
новыхъ временъ. Преждевременная кончина Грановскаго не 
допустила исполнешя! труда, задуманнаго имъ по вопросу 
объ историческомъ значенш челов'Ьческихъ породъ. 

Обширный отд^лъ библ1отеки Грановскаго составляли со-
чинешя и записки путешественниковъ по всвмъ частямъ 
свита, а также першдичесгая издашя, представлявнпя статьи 
и матер1алы для изучетя малоизв'Ьданныхъ странъ и пле-
менъ, ихъ населяющихъ. Въ этой литературе онъ слъдилъ. 
за человйкомь на всЬхъ ступеняхъ развитая и умълъ нахо
дить въ ней указашя для историческихъ аналоий. Глубокое 
и подробное изсд'Ьдоваше исторш и учреждены одного на
рода, какъ бы ни маловажно было его политическое значеше, 
по Mirhiiiio Грановскаго, служить лучгаимъ проводникомъ и 
комментар!емъ къ исторш другихъ, даже бол^е значитель-

t) Сочинен!и 1'|>.- юкаго. Изд. 3. 'I'. I, стр. 118. 
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ныхъ народовъ '). „Океатя и ея жители", лекщя Гранов-
скаго, явившаяся въ печати после его кончины, представ-
ляетъ намъ образецъ живыхъ впечатлений, думъ ивопросовъ, 
выносимыхъ имъ изъ изучетя быта и нравовъ еще полуди-
кихъ племенъ. Грановсгай читалъ ее для своихъ друзей въ 
семье Фролова, среди которой проводилъ лито 1852 года. 
Онъ удовлетворялъ ею своей потребности делиться съ близ
кими людьми своими воззр'втями, и она никогда не явилась 
бы въ печати, еслибъ со словъ Грановскаго не была запи
сана'дружескою рукою 2). 

Устное изложете, живое слово были любимою и наиболее 
родственною духу Грановскаго формою для сообщешя дру-
гимъ его мыслей и учета. Обстоательства однако же не да
вали ему свободы пользоваться, на сколько онъ желалъ, сво-
имъ даромъ слова. Съ 1848 года публнчаыя чтсша въ уни-
терситет'Ь дозволялись весьма редко, и последит публичный 
курсъ Грановскаго заключался только въ четырехъ лекщяхъ. 
Вотъ почему въ пору полной зрелости своего таланта и 
мысли онъ уже не являлся передъ публикою съ своими чте
ниями, хотя еще не задолго до кончины над'Ьялся снова чи
тать публичный исторический курсъ. Кроме лекцш въ уни
верситете онъ нередко читалъ лекцш у себя на дому для 
н'Ьсколькихъ студентовъ изъ лучшихъ учениковъ своихъ, не
редко читалъ ихъ также въ кругу друзей своихъ или же для 
т'Бхъ людей, которымъ надеялся быть полезнымъ своими 
историческими чтетями. Онъ нередко PI охотно отв'Ьчалъ ими 
на вопросы, сомн'Ьшя или неправильныа Mirbnia, если они 
встречались въ людяхъ, которыхъ онъ уважалъ или въ ко-
торыхъ принималъ глубокое учате . Изъ этихъ живыхъ бе-
сЬдъ почти ничего не сохранилось въ письм'Ь и печати, хотя 
мнопе изъ'нихъ были весьма замечательны и представляли 

!) Сочинешя Грановскаго. Изд. 3. Т. II, стр. 10. 
2) Лекщя „Океатя и ея жители" была записана Фроловымъ. 
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зрелый плодъ мысли и изученш историка. Таково, наприм'Ьръ, 
было чтете Грановскаго „О переходныхъ эпохахъ въ исто-
рш человечества", предложенное имъ слушателямъ, если не 
ошибаемся, л^томъ 1849 года въ Пор'Ьчьи, имйнш бывшаго 
министра просв^щетя, графа С. С. Уварова. Нельзя безъ 
глубокаго сожал^шя думать, что не сохранилось никакого 
следа отъ чтетя, въ которомъ историкъ высказалъ свои 
воззр^шя по вопросамъ, занимавшимъ его мысль много л^тъ. 

„При самомъ начали моихъ занятш истор1ею, такъ на-
чалъ Грановскш свое чтете о переходныхъ эпохахъ, эти 
печальныя эпохи приковали къ себе мое внимание. Меня 
влекла къ нимъ не одна трагическая красота, въ которую 
оне облечены, а желате услышать последнее слово всякаго 
отходившаго, начальную мысль зарождавшагося порядка ве
щей. Мне казалось, что только здесь возможно опытному 
уху подслушать таинственный ростъ Исторш, поймать ее на 
творческомъ деле. И если долгое, глубокое изучете не испол
нило моихъ жолатй, оно не охладило моихъ надеждъ". 

Грановсюй на свою литературную деятельность смот-
р4лъ, какъ на второстепенную сравнительно съ д^ятельно-
стно живымъ словомъ, къ которой онъ чувствовалъ наиболее 
призватя, Онъ признавался, что несмотря на постоянную 
подготовку къ своимъ лекщямъ, лучшимъ часто являлось въ 
нихъ то, что приходило ему на мысль во время самаго чте
т я . Если случалось ему, хотя и очень редко, явиться на ка-
еедре съ приготовленною письменно лекщею, то рукопись 
оставалась у него въ кармане, и аудитория слышала отъ него 
не то, что было имъ приготовлено письменно. Несомненно, 
что талантъ Грановскаго былъ по преимуществу талантъ 
жииаго слова, отчасти даже, можно сказать, талантъ импро
визатора, если только позволительно назвать импровизащею 
ръчь, къ которой произносяшдй ее подготовленъ долгимъ тру-
домъ изучен!* it постоянно деятельною мыслш. Такое свой
ство таланта Грановскаго было среди другихъ причинъ едва 
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ли не главною причиною того, что мнопе изъ задуманныхъ 
имъ трудовъ не были исполнены, а начатые труды остава
лись недоконченными. Людлить, бесвдовавшимъ съ нимъ о 
какомъ нибудь историческомъ вопросе, объ эпохи или исто-
рическомъ лице, занимавшихъ его мысль, нередко случалось 
слышать отъ него намерете скоро представить публики свое 
изсл-Ьдовате объ этихъ предметахъ или сказать печатно объ 
нихъ свое слово. Это у меня ужъ готово, говорилъ онъ. 
Очень ошибся бы тотъ, кто понялъ бы изъ этихъ словъ, что 
его изсл-вдовате написано, что у него приготовлена статья 
для печати. Все это было действительно готово, но только 
въ самомъ Грановскомъ. Для того, чтобы готовое явилось 
для слушателей, для публики, нуженъ былъ поводъ, случай, 
более всего нужна была живая аудитор!я, сочувственно на
страивающая его сообщительную душу и вызывающая изъ 
глубины ея скрытые въ ней, но уже готовые образы, пред-
ставлетя и думы. 

Чемъ более однакожъ зрела мысль Грановскаго, чемъ бо
лее овладйвадъ онъ предметами своего изучешя, т^мъ чаще 
и ТЕМЬ сильнее началъ онъ ощущать потребность въ труде 
литературномъ, въ труд/в надъ произведешями, въ которыхъ 
бы онъ могъ оставить прочный сл'Ьдъ и плодъ своихъ уче-
ныхъ занятШ и воспитанной ими мысли. Такая потребность 
чаще и настойчивее, чймъ когда нибудь прежде, появлялась 
въ немъ съ 1850 года, въ эпоху ВПОЛНЕ неблагопр1ятную для 
деятельности писателя, и именно въ те годы, когда физи-
ческ1я силы Грановскаго видимо начали изменять ому, когда 
серьезный недугъ его принималъ более и более грозное 
развитае. 

Въ редкомъ изъ писемъ его, писанныхъ въ пятидесятыхъ 
годахъ къ друзьямъ и роднымъ, не встречаются жалобы на 
болезнь, на мучительные припадки, отрывавппе его отъ же-
ланнаго труда. „Я боленъ,хоть не говорю этого Лизе" (жене), 
пишетъ онъ Е. К—е Станкевичъ летомъ 1851 года c/i. под-
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московной дачи, где онъ лечился минеральными водами. „Я 
становлюсь старъ, припадки моей тоски ожесточаются, пи-
шетъ онъ ей же въ август^;—впереди н'втъ более юноше-
скихъ упованш, а въ настоящемъ... Дай Богъ, чтобы оно не 
испортилось и чтобы МНЕ сохранены были те немнопя люби
мый мною существа, на которыхъ сосредоточивается теперь 
вся внутренняя жизнь моя. Каждый день отмеченъ новою 
потерею. Хоть что нибудь да потеряешь. Сноснее всего те
рять деньги...". Въ следующую зиму недугъ часто возвра
щался къ нему и онъ решился провести лето 1852 года въ Ма-
лороссш въ семьи Фролова, надеясь что силы его поправятся 
среди деревенской свободы и что у него будетъ досугъ для 
труда, но онъ продолжалъ хворать и тамъ. Онъ пишетъ оттуда 
Е. К— е Станкевичъ (16 поня 1852): „Становлюсь старъ и ду-
хомъ и тъчломъ. Над/вюсь помолодеть надъ работою, которую 
задаю себе, какъ уроки ленивому мальчишке". Возвратясь 
въ Москву, онъ писалъ Фролову (осенью 1852 года): „Съ 
пр'гЬзда моего сюда боли у меня усилились до того, что я не 
въ состояши писать ни сидя, ни стоя". Л'Ьто 1853 года онъ 
нровелъ невдалеке отъ Москвы въ деревне пр1ятеля *); силы 
его здесь несколько поправились, но мучительныя боли по 
прежнему не оставляли его. Онъ уже не могъ писать самъ 
и долженъ былъ взять себе писца. Медики, съ которыми онъ 
советовался, подозревали въ немъ каменную болезнь, друпе 
отрицали ее. „Доктора, писалъ онъ Фролову (осень 1853), 
противоречат одинъ другому, да и у меня къ нимъ прошло до-
Bepie". Въ эту осень Граыовсюй опасно заболелъ холерою, ко
торая посетила Москву. „Если бы не Пикулинъ (докторъ), то 
Я отправился бы непременно на Ваганьково. Онъ пр1ехалъ во 
время и сиасъ меня своею заботливостью", пишетъ Гранов-
CKiii въ сентябре А. В. Станкевичу. Силы его тогда, казалось, 
поправились и онъ сталъ бодрее духомъ. „Я здоровъ и рабо-

0 Въ ом* Никольском* П. М. Щепкина. 
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таю, писалъ онъ Е. К—е Станкевичъ 31 октября 1853 года. Къ 
счастпо во мне воскресло, можетъ быть, съ большею, ч'Ьмъ 
прежде, силою довер1е къ себе. Надеюсь что нибудь сде
лать, искупить личные грехи пользою общею. А можетъ 
быть, и это мечта. Но она даетъ мне много крепости". Съ 
апреля этого года въ управленш министерствомъ просв'Ь-
щетя см'Ьнилъ князя Ширинскаго-Шихматова А. С. Норовъ. 
Въ феврале 1854 года Грановскш, несмотря на трудность 
езды при его бол-взненныхъ припадкахъ, прибылъ изъ Москвы \ 
въ Петербургъ для объясненш съ министромъ, который же-
лалъ поручить ему составлешо учебника всеобщей исторш 
по программе, уже представленной' Грановскимъ его пред
шественнику въ управленш министерствомъ. Бодрое настро-
еше Грановскаго длилось не долго. Въ письме его, писан -
номъ въ марте, читаомъ: „Быстрое пастунлоте весны уси
лило мои боли и сделало меня решительно калькою. Едва 
могу ходить" х). Л'Ьтомъ опъ разсчитьшалъ лечиться и отдох
нуть въ деревни у родныхъ, но уже въ начале л-Ьта пишетъ 
двоюродной сестре своей, Е. К. Станкевичъ: „Надежды мои на 
поездку къ вамъ съ каждымъ днемъ слаб'Ьютъ. Я много ждалъ 
себе добра отъ этой поездки. И въ физическомъ, и въ ду-
шевномъ отношенш она принесла бы МНЕ большую пользу. 
Но боли мои до того усилились съ вашего отъезда, что каж
дый вьгЬздъ изъ дому делается для меня иодвигомъ мучени
чества". Иногда вьгЬзжая но необходимости, ГрановскШ воз
вращался домой почти въ безнамятств-Ь отъ мучительныхъ 
страдашй. „Сижу дома и не работаю, продолжает!, онъ ВЪ 
томъ же письме. Сознашо безнлодно уходящаго времени гры-
зетъ меня, но силъ недостаетъ для труда. Ото чувство празд
ности похоже на безсонницу. Еще хуже. Я могу ихъ срав
нивать на досуге, потому что и сонъ мой изм'Ьняетъ мне... 
Ты не поверишь, Елена, до какой степени во мне разви-

') Письмо къ А. В. Станкевичу (мартъ 1854 г.). 
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лось это желате провести вдали отъ Москвы и отъ города 
вообще хоть годъ. Я уб'Ькденъ, что я оправился бы и фи
зически и духовно. Ничто такъ не возстановляетъ меня, какъ 
трудъ, а я уже давно не лечился этимъ лъчарствомъ. Отры-
вочныя занятая, чтете и т. д. не только не удовлетворяютъ 
меня, но еще бол4е раздражаютъ противъ самого себя. Го
лова полна плановъ и загЬй. Чувствую самъ, что мысль моя 
достигла возможной для меня зр-влости, что языкъ мой до
вольно послушенъ. Доказательствомъ могутъ служить мои 
лекцш. Я много читалъ лекщй эту зиму кром-Ь универси-
тетскихъ, приноровился къ разнымъ степенямъ знашя и по-
нимашя и въ этомъ д-влй (по крайней м'Ьр'в) былъ доволенъ 
собою. Я прочелъ между прочимъ кратшй курсъ древней исто-
рш Забелину и Солдатенкову... ЗабЪлинъ доставилъ мн* боль
шое удовольств1е своимъ отзывомъ о пользе, принесенной ему 
моими чтешями... Если Богъ продлитъ жизни, то на будущее 
л'Ьто Пикулинъ (докторъ) не удержитъ меня въ Москве". 
Только въ концъ- ноня могъ онъ вы-Ьхать въ подмосковную 
деревню, въ которой провелъ и предшествовавшее л'Ьто. Въ 
ШЛ-Б онъ пишетъ оттуда двоюродной сестре о своихъ заня-
т1яхъ: „Въ теченш десяти дней, проведенныхъ зд/Ьсь, я напи-
салъ бол-Ье, чъмъ въ теченш цйлой зимы въ Москве, а боли 
мои еще не унялись, несмотря на теплыя ванны, которыя беру 
ежедневно. Отъ прогулокъ почти отказался, пройду стошаговъ 
и тотчасъ схватитъ меня острая, жгучая боль". 

Въ 1854 году Грановскш наиечаталъ въ Отечественныхъ 
Запискахъ свою статью „Испанскш эпосъа, написанную имъ 
по поводу книги Дози о Сид'Е. Въ этомъ же году онъ тру
дился надъ собирашемъ матер1аловъ для своего сочинения 
„О характер* Галловъ". Онъ об-вщалъ другу своему, Фро
лову свое сотрудничество по отделу этнографщ въ издавае
мом!. посл'Ьднимъ „Магазин* землев-Бд-втя и путешествШ". 
Но тогда ЖО задумалъ онъ и другой трудъ. „Я много про
челъ книгь, касающихся этнографш, писалъ онъ Фролову 
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въ октябри 1854 года. Я надеюсь быть дт>ятельнымъ и по-
стояннымъ сотрудникомъ твоего „Магазина" съ будущаго 
.твта. Теперь я занятъ спешною работою. Мн-в хочется 
напечатать въ январе, къ юбилею '*), небольшой томъ, въ 
которомъ поместятся бшграфш: Теодориха Великаго, Карла 
Великаго и Альфреда Великаго, трехъ главныхъ распростра
нителей просв'Ьщотя на Западе въ среднш вЬкъ. Кончивъ 
эту работу, я примусь за д-вло для „Магазина". Физическое 
здоровье мое поправилось, да и душою я здоровье. Жизнь 
уходитъ и уноситъ съ каждымъ днемъ что нибудь изъ заду-
манныхъ прежде, въ молодости, плановъ. Авось не унесла 
еще всего, еще осталось у меня несколько лт>тъ на труды 
и expiation". Въ томъ же письме встрт>чаемъ извъхтае, ко
торое странно читать рядомъ съ надеждами, высказываемыми -
Грановскимъ на устгвхъ задуманныхъ трудовъ. „Этнографи-
ческш Сборникъ Гоографичсскаго Общества, изв-Ьщаеть онъ 
Фролова, прекращается всл'Ьдстиш заирещешя печатать статьи 
о древнихъ нравахъ и обычаяхъ русскаго народа". 

Надежды на исполнете задуманныхъ трудовъ, по време-
намъ пробуждавпияся въ Грановскомъ, не оправдывались на 
Д-БЛ'В. Болезнь постоянно прерывала его начинатя. 

Между тЪмъ съ 1853 года на Запади скоплялась гроза 
и надвигалась на Pocciio. Русское общество исполнилось 
тревожныхъ и ненспыхъ ожидатй. Началось передвижете 
войскъ нашихъ, начались уже столкновешя съ турецкими 
войсками. Торжество русскаго флота при Синоп-в (18 ноября 
1853) возбудило радость въ русскомъ обществ*, но нораж-
дало вмести и преувеличсиныя, легкомыслонныя надежды. 
Въ кругахъ московскаго общества ГрановскШ нстр-Ьчадъ лю
дей, говорившихъ о врагахъ, выступавших!, иротивъ Poccin: 
мы ихъ шапками забросаемъ. Когда союзный флотъ фран-

1) 12 января 1855 года долженъ былъ праздноваться юбилей cro.rl.Tiji 
Московскаго университета. 

http://cro.rl.Tiji
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нузсюй и англшскш уже готовился войти въ Черное море, 
въ Москве не только мнопя изъ дамъ, но и изъ воиновъ, дожи-
вавшихъ въ ней свой в'Ькъ, толковали, что враги недоум-в-
ваютъ, что имъ делать и хлопочутъ только о томъ, какъ вы
просить себе пощады и мира у Россш. Опасешя и тревоги 
при успехахъ враговъ порождали иногда въ Москве не менЬе 
странные толки и соображетя. 

Грановскш, съ напряженнымъ вниматемъ сл'Ьдившш за 
ходомъ готовившихся и грозно развивавшихся событШ, за 
общественнымъ мнешемъ Европы, за планами и перегово
рами европейскихъ правительству [за приготовлешями къ 
войне, раздражался и оскорблялся невежественными или 
легкомысленными толками и МПБШЯМИ, раздававшимися во-
кругъ его. Опасность, грозившая Poccin, была для него ясна. 
„Чемъ приготовились мы для борьбы съ цивилизащей, вы
сылающей противъ насъ свои силы?" задавалъ онъ горь-
тй вопросъ людямъ, легко вгЬровавшимъ въ счастливый для 
Poccin исходъ возникшей борьбы. Встреча съ людьми иныхъ 
мп'внШ, съ людьми, готовыми легко, безъ сердечной боли по
мириться съ неудачами, даже съ поражетемъ Россш, какъ 
съ неизб'Ьжнымъ и полезнымъ урокомъ, производила на него 
такое же тягостное, оскорбительное впечатлите, какое про
изводили и толки невежественной самоуверенности. Онъ же-
лалъ встречать въ своихъ соотечественникахъ готовность 
бороться и умереть за отечество, даже еслибъ въ нихъ не 
было надежды на его торжество или желатя победы. 

Враги уже высадились на русскую землю, и началась дол
гая, кровавая осада Севастополя. Въ октябре 1854 года Гра-
НОВС1&Й посылаетъ другу своему Фролову, жившему тогда въ 
деревне, строки, смыслъ которыхъ будетъ понятенъ читателю 
после предносланнаго объяснешя о толкахъ и мнешяхъ, ко-
торыя олышалъ Грановскш въ Москве. „А какъ часто и тя
жело недостаетъ мне тебя именно теперь, Фроловъ, пишетъ 
онъ. Такъ много совершается кругомъ, такъ много проти-
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вор-БчШ въ голове и въ сердце, что подчасъ не знаешь, куда 
деваться съ этою ношею. Образованныхъ отголосковъ на 
собственный мысли слышишь мало. Встречаешься съ людьми 
просвещенными, мыслящими, которыхъ знаешь давно, и съ 
удивлешемъ замечаешь безконечное разстояше, разделяющее 
васъ въ самыхъ коренныхъ понятгяхъ и убеждешяхъ. Я за-
еелъ дома, и кроме университета, почти нигде не бываю". 

Въ такомъ настроенш, подъ бременемъ противоречив въ-
голове и сердце, встретилъ Грановскш новый 1855 годъ, въ 
которомъ Московский университетъ праздновалъ столетшй 
юбилей свой. 

„Юбилей Московскаго университета отпразднованъ вели
колепно, писалъ онъ после этого торжества Фролову. Язь 
одного Петербурга было человекъ 300 и даже более, 18 депу-
тащй отъ высшихъ учебныхъ заведешй Русскихъ. Вся ученая 
и учебная Poccia принимала учаспе въ празднике и тепло вы
разила свое сочувств10 къ намъ". 

Говоря о сочувотвш, заявленномъ со всехъ сторонъ уни
верситету во время юбилея, Грановскш не упоминалъ о томъ 
внимаши и сочувствш, предметомъ которыхъ былъ самъ 
при этомъ случае. Лучппо представители ученой и мысля
щей FocciH, съехавшееся въ Москву въ это время, искали 
личнаго съ нимъ знакомства, его беседы, его мнешй по за
нимавшим'!, ихъ вопросамъ. При этомъ можно было заметить, 
что Грановскш становился уже центромъ умственныхъ и 
нравствениыхъ стремленш лучшихъ людей мыслящей Poccin, 
самъ не сознавая того и не стараясь о томъ. „Его легко 
было найти въ толпе, но справляясь где онъ; въ ту сторону., 
где находился онъ, обращалось много глазъ, туда сильнее 
было движете", говорилъ о Грановскомъ, когда ого уже не 
было въ живыхъ, товарищъ его по каеедре '). 

На юбилее присутствовалъ новый мипистръ просвещешя 
]) С. М. Соловьовъ въ некрологи Т. Н. Граповскаго, читашютп. ни 

универеитетскомъ акт* 1856 года. 
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А. С. Норовъ. Онъ произвелъ на членов?, университета доб
рое впечатлите и возбудилъ отрадныя надежды на лучшую 
будущность для русскаго просв-Ьщетя. Министръ выказалъ 
много вниматя къ Грановскому и пригласилъ его въ Петер
бурга для сов'Бщанш и переговоровъ. Посл'Ь торжества, бе-
свдъ, разнообразныхъ знакомствъ и впечатлт,тй, возникшихъ 
по поводу юбилея, Грановскш пишетъ Фролову: ,,Много и 
много накопилось мыслей и фактовъ, которые хот-влось бы 
передать теб^, братъ мой. Подчасъ желаше это становится 
даже мучительно". 

Каюя же мысли занимали тогда Грановскаго? Съ этого 
времени онъ находился въ особенно возбужденномъ состоя-
нш. Грозныя собьтя, переживаемыя тогда Pocciero, начали 
вызывать въ лучшихъ умахъ русскаго общества сознате по-
ложешя и недостатковъ общественнаго устройства Россш. 
Для Грановскаго такое сознате становилось мучительнее, 
ч'Ьмъ когда нибудь. Въ то тяжкое время мысль его обра
щается чаще всего къ великому преобразователю Россш, къ 
Петру. Вскоре посл-Б юбилея онъ пишетъ Фролову (январь 
1855): „На дняхъ я былъ у Погодина и вынесъ оттуда глу
бокое впечатлите. У Погодина есть портретъ Петра Вели-
каго, написанный съ мертваго современнымъ художникомъ 
и доставшшся недавно Погодину отъ Макаровыхъ, которыхъ 
предокъ былъ при Петре во время его кончины. Я не зна-
токъ въ живописи, и вообще она на меня почти никогда не 
действовала. Но передъ этимъ портретомъ я готовъ бы стоять 
ц-влые дни. Я отдалъ бы за него половину моей библютеки, 
любимыя книги мои. Я едва не зарыдалъ, глядя на это бо
жественно - прекрасное лице. Спокойную красоту верхней 
части нельзя описать. Только великая, безконечно благород
ная и снятая мысль можетъ положить на чело печать такого 
ciioiconc/nmi. Но губы сжаты скорбно и гнввомъ. Он-Ь какъ 
будто дрожат* еще. Oirb еще причастны тревогамъ и волне-
шямъ. жизни. Что за челов'Ькъ былъ этотъ Петръ!" 
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Около того же времени и о томъ же впечатленш онъ пи-
шетъ другому изъ друзей своихъ, К. Д. Кавелину: „Целый 
вечеръ смотр'Ьлъ я на это изображеше человека, который 
далъ намъ право на исторш и едва ли не одинъ заявилъ наше 
историческое призвате. Целый вечеръ голова была полна 
имъ"... Грановскш побуждалъ друга своего къ труду по исто
рш Петровскихъ учреждешй: „Мне кажется, ты одинъ у насъ 
можешь совершить съ честно такой трудъ. Сто тридцать л'Ьтъ 
ждетъ Петръ себе ценителя. Неужели ты не выполнишь 
когда-то задуманнаго плана?" 

Всл^дств1е своего общительнаго характера, Грановскш 
бывалъ въ личныхъ сношешяхъ съ самыми разнородными 
людьми всвхъ слоевъ русскаго общества и составилъ о немъ 
верное, вполне определенное поняйе. Онъ горячо любилъ 
Русскихъ и Росспо, онъ зналъ и высоко цъчшлъ мноия сто
роны русскаго характера, но понималъ и все ихъ недостатки. 
Съ горечью замйчалъ онъ, что руссгай пародъ ум-ветъ славно 
умирать за отечество, но жить для него не ум'Ьетъ. Россш 
нужны преобразовашя, ей нуженъ преобразователь—вотъ что 
глубоко сознавалъ и глубоко чувствовалъ онъ въ последнее 
время своей жизни. 

Среди тяжелыхъ думъ и гадашй о будущемъ Россш въ 
утро 19 февраля 1855 года Грановсгай былъ потрясенъ не
жданною BrbcTiio о кончин'Ь Монарха, при которомъ онъ на-
чалъ свою деятельность, въ царствоваше котораго минули 
его лучнпе годы, минули его лучипя чаятя и надежды на 
собственный силы, теперь уже ослабленныя многими неуда
чами, нравственными страдашями и физическими недугами. 
Съ горестнымъ раздумьемъ обращался онъ къ скоему про
шлому на пороге новаго будущаго. Онъ былъ тогда еще на 
43-мъ году своей жизни, но ему оставалось уже жить только 
несколько месяцевъ... 

Въ конце февраля болезненные припадки его усилились 
до такой степени, что въ продолжении двухъ месяцевъ от . 
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не могъ выходить изъ своей комнаты, не могъ продолжать 
своихъ лекцш въ университете. Въ это время онъ получилъ 
письмо отъ студентовъ, слушавшихъ въ этотъ годъ его курсъ 
Средней исторш. Они просили Грановскаго продолжать его 
у себя дома для Н'Ьсколькихъ изъ нихъ, съ т-Ьмъ, чтобы они 
могли передавать записанныя чтетя остальнымътоварищамъ. 
Книги и историчесгая руководства, указанныя студентамъ 
ихъ преподавателемъ, писали студенты, не могутъ заменить 
для нихъ его леквдй. тМы съ грустнымъ чувствомъ, писали 
студенты Грановскому, говоримъ себе: печатныя руководства 
и историчесюя сочинешя останутся съ нами везде и навсегда, 
но не везде и не всегда будемъ иметь возможность слушать 
Грановскаго" ')• Больной наставникъ не захотелъ отказать 
просьбе слушателей и преодолевая свой недугъ, продолжалъ 
для нихъ чтете курса у себя на дому. 

Едва оправившись отъ двухм'Ьсячныхъ страданш, въ май 
онъ сп-вшилъ выехать въ Петербурга. Здесь министръ А. С. 
Норовъ поручилъ ему составлете учебника всеобщей исто
рш. Грановскш иринималъ на себя этотъ трудъ неохотно. 
Учебникъ могъ быть необходимъ для учащихся и преподава
телей, но требуя отъ Грановскаго усиленнаго и настойчиваго 
труда, требовалъ отъ него и отречешя отъ занятай гвми исто
рическими вопросами и изследовашями, которыя преимуще
ственно занимали его мысль. Онъ однако же не решился отка
заться отъ предложешя министра, не зная никого, кто бы могъ 
написать учебникъ исторш, какого Грановскш желалъ для на-
шихъ учебныхъ заведетй. Возвратясь изъ Петербурга, онъ 
уступилъ также желанно своихъ товарищей, профессоровъ 
псторико-филологическаго факультета, согласившись быть де
кам о мъ иосл^дняго. Время и обстоятельства вызывали Гра-
НОВСКаго все на большую деятельность именно тогда, когда 

!) Пиоьмо отудёнтовъ словеонагс\и юридическаго факультетовъ,2марта 
1855 года. 
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его болезненное состояше возбуждало въ близкихъ ему лю-
дяхъ опасешя и желатя для него отдыха. Онъ старался 
успокоить эти опасетя, старался показать, будто обязанно
сти, которыя онъ принималъ на себя, не потребуютъ вред-
ныхъ ему усилш. Онъ, казалось, извинялся передъ заботли
выми друзьями въ томъ, что не отказывался отъ налагаемыхъ 
на него трудовъ, ссылаясь на смягчаюпця обстоятельства въ 
оправдате свое. „Дней черезъ 10 или 12 надтлось вы
браться отсюда, писалъ онъ изъ Москвы Е. К. Станкевичъ 
(19 мая), сбираясь провести .ТБТО ВЪ деревни. Везу съ со
бою много работы. Авось усп^ю сделать задуманное. Отъ 
деканства не могъ никакъ отделаться, но принялъ его на 
весьма удобныхъ для меня услов1яхъ, оставляя за собою право 
располагать августомъ мйсяцемь. Теперь пока хлопотно11... 

Среди товарищей своихъ по университетской службе Гра-
новскш въ это время пользовался большимъ дов'Ьр1смъ. 
Кроме людей искренно любившихъ и уважавшихъ его, между 
ними были люди не питавппо сочувспйя къ нему, нередко 
доказывавппе ему это на д'ЬлгЬ, если не явно, то тайно. 
Такимъ людямъ онъ ум-Ьлъ мстить по своему. Мнопе изъ 
нихъ, при ностигавшихъ ихъ невзгодахъ, находили съ его 
стороны учасио, иногда серьезную помощь словомъ и ДЁЛОМЪ. 
Слишкомъ заметные таланты и нравственпыя достоинства 
признаются охотно не ВСЕМИ людьми и уже сами по себ'Ь 
вызываютъ недоброжелательство, мелкую зависть, глухую 
интригу со стороны ограниченности и бездарности. Но от-
сутств1е всякой себялюбивой, личной цели, полная и безу. 
словная преданность добру и общей пользе были такъ ясны, 
такъ несомненны въ Грановскомъ, что ихъ но могли не при
знать наконецъ и те, которые всего менее имели способ
ности къ такому признанно. Когда оживилась надежда на 
лучшую будущность для университета, когда нуженъ былъ 
способн'Вйшщ ходатай за потребности университетскаго пре-
подаватя, мысль товарищей Граиовскаго остановилась на 

Т. Н. ГРАНОВ0К1Й. IV 
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немъ. Онъ был единогласно избранъ еще разъ деканомъ 
историко-филологическаго факультета, и на этотъ разъ из-
браше его было утверждено министромъ. 

Бъ началъ ионя ГрановскШ выъхалъ изъ Москвы къ сво-
имъ родственникамъ въ деревню Воронежской губернш. Онъ 
провелъ тамъ лито до конца августа въ постоянномъ трудъ, 
прерываемомъ только болъзнш. Здъсь онъ окончилъ для 
учебника исторно древняго Востока (Египетъ, Ассир1я, Фи-
ниюя, Перия, Итдая, Китай и Истор1я Евреевъ) и написалъ 
статью, представленную имъ министру народнаго просвъ-
щетя „Объ ослабленш классическаго преподаватя въ гим-
наз1яхъ". 

Здъсь же онъ написалъ б1ографическую статью о покой-
номъ другв своемъ, Н. Г. Фролове, скончавшемся въ январъ 
1855 года. 

Въ оконченной имъ части учебника Грановскш старался 
сжато, но не опуская характеристическихъ чертъ, предста
вить историческое развитее и значете странъ и народовъ 
въ возможной полногЪ, пользуясь результатами новМпшхъ 
изслъдоватй ')• 

Въ статьъ объ ослабленш классическаго преподаваШя 
въ гимназ1яхъ Грановсгай указывалъ, что мъры, принятыя 
въ 1851 году противъ преподаватя древнихъ языковъ въ рус-
скихъ учебныхъ заведешяхъ, остановили правильное развитее 
системы, зръло обдуманной и превосходно приводимой въ ис-
полнете. Онъ указывалъ также на несправедливость гвхъ 
обвиненШ противъ классическаго преподаватя, къ которьшъ 
подали поводъ револющонныя движетя въ Европв, на то, 
что тагая движетя возникаютъ вообще не изъ школъ, а изъ 
раэличныхъ историческихъ причинъ. ГрановскШ не думалъ 
возставать вообще противъ реальнаго образоватя и противъ 
естественныхъ и математическихъ наукъ, но указывалъ на 

!) См. 0ОЧИНвв1л Грановекаго, издашо третье 1892, ч. 2-я. 
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вредъ и опасность ихъ преобладаигя въ системе воспитатя. 
Упоминая объ увеличены! числа реальныхъ учебныхъ заве-
денш, о введенш естественныхъ и математическихъ наукъ 
даже въ общеобразовательныхъ заведешяхъ Европы съ 1815 
года подъ вл1ятемъ небывалаго развитая промышленности, 
онъ зам'Ьчалъ: „Безразсудно было бы возставать противъ 
явленгй, въ которыхъ выражалась существенная потребность, 
но удовлетворяя этой потребности, не сл'Ьдуетъ терять изъ 
виду другихъ, быть можетъ, высшихъ благъ и ц'Ьлей воспи
татя. Не о единомъ хл'ЬбЬ сытъ человгькъ". 

„Задача педаготаи, писалъ онъ, состоитъ въ равномйрномъ 
(гармоническомъ) развитш всвхъ способностей учащагося, 
изъ которых!, ни одна не должна быть принесена въ жертву 
другой. Знакомя юношу только со внешнею природой и съ 
ея механическими и химическими законами, остоствознате, 
отр^шеипоо отъ учешй, имЪющихъ предметомъ духовныя 
стороны бытая, неминуемо приводит'!, къ матер1ализму. Само 
по себе оно не въ состоянш удовлетворить нравственнымъ 
потребностямъ человека. Шлецеръ, говоря о вл1янш отд'Ьль-
ныхъ наукъ на просвищете народовъ, сказалъ, что можно 
представить себ'Ь ЬТБЛЫЙ народъ отличныхъ математиковъ, 
погруженный въ глубокое варварство. Почти тоже можно 
сказать и о естествов'БД'Бнш. Можно предположить суще-
ствовате народа натуралистовъ, безъ всякихъ опредЪлон-
ныхъ и твердыхъ понятш о добр'Ь и злъ\ Прибавимъ, что 
въ настоящую минуту естественныя науки находятся на 
особенной ступени развитая. Гордясь недавними действи
тельно блестящими успехами, онъ1 присвоиваютъ собг1; право 
окончательная решетя вопросовъ, въ продолжеши тысяче-
лгвтШ занимающихъ разумъ челов-вчесюй и постоянно выну-
ждающихъ у него сознате собствеинаго безсшия. Такое 
самоуиоете науки конечно не можетъ быть продолжительно. 
Рано или поздно она должна признать снова существонмто 
роковыхъ граней, за которыя не дано перешагнуть нашей 

17* 
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любознательности. Но въ ожиданш неизб'Ьжнаго возврата къ 
более трезвымъ и согласнымъ съ законами разума воззри-
шямъ, естествоведете сообщаетъ юнымъ умамъ холодную 
самоуверенность и привычку выводить изъ недостаточныхъ 
данныхъ решительным заключешя. Оно много содействовало 
къ развитие въ образованномъпоколт>нш Запада той безотрад
ной и безсильной на велшае нравственные подвиги положи 
тельности, которая принадлежитъ къ числу самыхъ печаль-
ныхъ явлешй нашей эпохи" 1). 

ГрановскШ указывалъ, что не только непреходящая кра
сота искусства классическаго Mipa, но и наука его сохраняютъ 
вечное значешедля человечества. Малонаукъ,которыхъ начала 
не примыкаютъ къ трудамъ греческихъ мыслителей и ученыхъ. 

Все метюя замечатя, высказанныя Грановскимъ, указы
вали на необходимость для здравой педагогш ставить на 
первомъ плане древнюю филологио, какъ незаменимое ни-
какимъ другимъ средство нравственнаго, эстетическаго и 
логичоскаго образоватя. Но онъ прибавлялъ, что полезное 
и плодотворное действ1е филолопи возможно только при 
достаточномъ количестве хорошихъ, знающихъ дело и усерд-
ныхъ учителей. 

Замечая въ современной эпохе безсшйе на велшае нрав
ственные подвиги, которое отчасти развилось подъ влшшемъ 
лреобладашя естественныхъ наукъ въ системе современнаго 
воспиташя, Грановскш не могъ не сознавать особенной опас
ности для русскаго юношества, если бы такое преобладаше 
получило место въ его воспитанш. Онъ нередко высказывалъ 
замечаше, что здравый смыслъ русскаго народа переходитъ 
у ного въ недостатокъ, делая его мало способнымъ къ увле
ченно и энтуз1азму, что его поражаетъ способность русскаго 
человека КЪ отрицание Понятно, какъ такое воззреше усили
вало въ иомь жолаше видеть въ своемъ отечестве систему 

') Сочин. Грановокаго, изд. 3, Т. И, стр. 422—424. 

\ 
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воспитатя, которая развивала бы гармонически вей способ
ности учащагося, не принося ни одной изъ нихъ въ жертву 
другой, воспиташя, изъ котораго юноша выносилъ бы чистое 
поняйе о красоте и возвышенный чувства нравственнаго 
долга и человйческаго достоинства. 

На немногихъ страницахъ своей статьи Грановскш вы-
сказалъ по вопросу о классическом^ образованы! всЬ суще-
ственныя истины, толки о которыхъ продолжались у насъ и 
по смерти Грановскаго. 

Трудясь надъ составлетемъ историческаго учебника, за
нятый мыелно о воспитанш будущихъ поколыши отечества, 
ГраповскШ съ горестнымъ смущетемъ слъдилъ за великой 
борьбой, которую вела тогда Poccifl и за ВСЕМИ явлешями, 
сопровождавшими ее. Живя въ дсрешгЬ, опъ съ нстерпъчпемъ 
ожидалъ прихода почты, приносившей в-всти съ мгЬста, гдгЬ 
длился упорный бой. Что-то узпаемъ завтра, повторялъ онъ 
накануне дня, въ который ожидалъ газетъ. Съ глубокимъ 
сочувств1емъ и уважетемъ говорилъ онъ о черноморскомъ 
флогв, о морякахъ его. „Былъ же уголокъ въ русскомъ цар
стве, гдъ1 собрались тагае люди", повторялъ онъ. Корниловъ 
и Истоминъ ужо пали въ бою. Пришла в-Ьсть и о смерти 
Нахимова. „Логъ и онъ, говорилъ растроганный Грановсюй. 
Что же? Такая сморть хороша; опъ умеръ въ пору. Передъ 
концемъ своего поприща вызвать общее сочувств1е къ себ'Ь 
и заключить его такою смертно... Чего же желать бол-Ьо, да 
и чего бы еще дождался Нахимовъ? Его недоставало нозлъ' 
могилъ Корнилова и Истомина. Тяжела потеря тагшхъ лю
дей, но страшнее всего, чтобы ВМЕСТЕ СЪ ними по погибло 
въ русскомъ флотгЬ предаше о нравахъ и дух!; таиихъ мо-
ряковъ, какихъ ум'Ьлъ собрать вокругъ себя Лазаревъ". 

Проницательная мысль, для которой по была скрыта связь 
между разнообразными проявлетями одного порядка вещей, 
внушала Грановскому интересъ и внимательность ко всему, 
что делалось вокругъ него, даже въ самыхъ тйсныхъ кру-
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гахъ провинциальной жизни, въ предълахъ увзда, гдт> про-
водилъ онъ л'Ьто. Отъ его наблюдательности не ускользали 
характеристичесгая мелочи и подробности. Онъ вид'влъ, какъ 
приводились зд'Ьсь въ исполнете распоряжения администра
ция, вызываемыя современной войной, какъ готовилось тхро-
довольств1е для крымской армш, какъ отправлялись въ Крымъ 
обозы, какъ составлялось ополчеше; онъ прислушивался къ 
M̂CTHMMb толкамъ и мнъшямъ людей разныхъ слоевъ обще
ства. Все это занимало его наблюдательность и учаспе, а 
порой вызывало опасетя, негодовате или горькш СМ-ЕХЪ. 
Возвратясь изъ деревни въ Москву, онъ пишетъ въ сентябре 
К. Д. Кавелину: „Еще годъ войны, и вся южная Росшя ра
зорена; надобно самому СЪЕЗДИТЬ, да посмотреть и послушать, 
что тамъ делается. Когда правительство требуетъ копейку, 
мъстное начальство распорядится такъ, что заставитъ народъ 
заплатить три, и все это безсмысленно и подло" (19-го сен
тября 1855 г.). 

Иногда Грановскш переживалъ мрачные, тяжелые часы, 
въ которые будущность Россш являлась ему въ страишомъ 
вид*. Онъ вспоминалъ тогда, что истор1я представляетъ 
примеры народовъ и обществъ, ослабленныхъ гибельными 
вл1яшями и уже не находящихъ въ себе достаточно сияъ для 
обновлетя, для возрождетя къ лучшей жизни. Онъ припо-
миналъ Испашю посл'Ь Филиппа П-го, вспоминалъ долпя, 
напрасныя усил1я Италш возродиться для независимости и 
политической жизни. Опасетя Грановскаго сменялись одна
ко же въ дупгБ его надеждами на лучшую будущность отече
ства, которую должны приготовить ему уроки настоящаго, 
общоственныя преобразоватя и просв-Ьщеше. На престоле 
1'усскаго царства былъ уже преобразователь его, но еще ли
лась русская кровь, силы Россш напрягались и истощались 
въ тяжелой борьбе, будущее было неопределенно, неясно. 
Понятны оомп'вшя и мучительныя колебашя, овладъвавпия 
въ такое время душою Грановскаго. 
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Прошлое и будущее Россш, руссгая историческая явлетя 
и лица были въ это лито часто предметомъ думъ и бесвдъ 
Грановскаго. Иногда его замйчатя, его воспоминатя и раз-
сказы о зазугвчательныхъ людяхъ среди живой бесЬды превра
щались въ прекрасныя характеристики н б1ографш лицъ. 
Такъ, говоря о кавказской воштЬ и вспоминая труды и под
виги нашихъ солдатъ и генераловъ, онъ живо и ярко пред-
ставилъ личность и жизнь кавказскаго героя—генерала Кот-
ляревскаго. Его воспоминатя о Барклае-де-Толли были 
исполнены подробностей и анекдотовъ изъ его жизни, обри-
совывавшихъ античныя доблести этого мужа. Съ радостно 
всноминалъ Грановскш о всякомъ прекрасномъ явленш, о 
всякомъ зам'Ьчатольномъ лицгЬ русской исторш и жизни. Не 
разъ высказывалъ онъ желаше, чтобы лица, посвящающш 
себя трудамъ по исторш Россш, были подготовлены къ нимъ 
общимъ образовашемъ и изучешомъ истории другихъ наро-
довъ, замечая, что исключительное занято русской истор1ей 
оказываетъ неблагопр1ятное вл1ян1е даже на людей, одарен-
ныхъ болыпимъ умомъ, д-Ьлаетъ неясными ихъ историчесшя 
воззрйтя и узкими или односторонними ихъ симпатш и мн'В-
тя . При этомъ онъ высказывалъ глубокое сожалт>те о томъ, 
что другъ ого К. Д. Каволинъ оставилъ свои научные труды 
для иной деятельности и что изсл'Ьдовашя по русскому праву 
и русской исторш лишились въ лицтз его даровитаго и образо
ванная деятеля. Любовь къ своему, основанная только на 
незнаши или ненониманш чужаго, не им^ла достоинства въ 
глазахъ Грановскаго. Онъ не могъ высоко ЦЕНИТЬ напДональ-
наго чувства, если оно основывалось только па, неввжес'ГВ'В. 
Онъ не думалъ, чтобы образованность подрывала въ людяхъ 
любовь къ отечеству. Грановскш зам'Ьчалъ, что высшее со-
слов1е Poccin временъ Александра 1-го было образованное, 
ч-вмъ въ современную ему эпоху, и что хотя образованность 
его носила С.ТБДЫ французскаго в.йяшя, но это не помешало 
образованнымъ людямъ того времени бороться и умирить за 
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Pocciio. Способность русскаго человека къ см'Ьлымъ и pt-
шительнымъ приговорамъ надъ чужими национальностями не-
пр1ятно поражала Грановскаго *). 

Мысль Грановскаго въ лето, среди котораго проходили 
посл'Ьдте месяцы его жизни, часто обращалась къ его соб
ственной судьбе, къ его собственному прошлому. Въ немъ 
пробуждались стропя требоватя отъ самого себя. Богатьш 
запасъ собранныхъ СВ'ЬД'БНШ И вполне зрелая мысль призы
вали его къ более обширнымъ и значительнымъ трудамъ, къ 
более усиленной и постоянной деятельности сравнительно 
съ теми, которые наполняли его минувппе годы. Онъ съ 
грустйо смотр^лъ на свое прошлое и съ недовгЬр1емъ на свое 
будущее, на свои силы. „Чувствую, говорилъ онъ въ раз-
думьи о своей научной деятельности, что выработался опре
деленный взглядъ на предметы, своя метода для науки, и 
все это..." онъ не доканчивалъ фразы, но тонъ глубочайшей 
грусти, какимъ произносилась она, делалъ понятнымъ пе
чальный смыслъ ея. Напрасно близгае Грановскому люди, 
замечая тоску, овладевавшую имъ въ минуты такого раз
думья, старались утешить его указашемъ на благотворность 
его профессорской деятельности и его обширнаго личнаго 

J) Приведемъ зд-всь строки Грановскаго, написанный по прочтенш имъ 
замйчатй объ Америке одного молодаго русскаго путешественника: „Что 
за удивительная способность у русскаго человека судить и рядить о томъ, 
чего онъ не знаетъ, и на все смотр-вть съ высока. В—•Б не нравится Аме
рика. Это д'Ьло вкуса и внутренняго расположешя. Вероятно и мнъ1 неве
село было бы тамъ жить. Но какъ можно произносить таюе см-влые и pfe-
юе приговоры объ образованности Американцевъ, которыхъ онъ вид'влъ 
ВЪ продолжении трехъ недель, не понимая въ добавокъ и языка ихъ. Онъ 
ВОВАтаеть противъ денежнаго направления, господствующего въ Америк* и 
ПОВТоряеть избитыя обшдя м^ета но этому поводу. Но в'вдь его оскорбля-
етч. не ii,li.ii., а средства, т. е. упорный и прозаическш трудъ, посредствомъ 
котораго амвриканецъ добываетъ богатство. Франнузъ не лучше, не без-
корыстпТ.е американца въ настоящее время, но В. снисходителенъ къ нему, 
потому что Фрмнцузъ утромъ играетъ на бирж-в, а вечеромъ наслаждается 
на легко добытым деньги". Письмо къ Е—'Ь К—i Станкевичъ. Л'Ьто 1854. 
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вл1ятя. „Мн-в пр1ятно слушать васъ, отв'Ьчалъ онъ съ груст
ною улыбкою, хоть и не в'Ьрю вамъ". 

Ни труды, ни грустное душевное настроете, ни ослабйв-
пия уже физичесгая силы, не уменьшали въ Грановскомъ 
свойственной ему необыкновенной участливости ко всему, 
что окружало его: къ людямъ и обстановки, среди которыхъ 
проводилъ онъ свое последнее лито. Онъ былъ одаренъ спо-
собностио при случай принимать участае въ интересахъ и 
даже въ забавахъ самыхъ разнородныхъ людей будто безъ 
всякихъ усилгй надъ собою, будто по собственному влечению. 
Люди, совершенно отличные отъ него своими привычками, 
образомъ жизни, занят1ями, сходясь съ нимъ, часто не могли 
заметить этого различ1я. Онъ былъ такъ простъ, такъ до-
бродушенъ, такъ живъ и общителенъ, даже въ обществе не-
давнихъ или случайныхъ зиакомыхъ, что всЬмъ имъ было съ 
нимъ легко и npiiiTiio, всЬ видели въ немъ только веселаго 
товарища и интересиаго собеседника. 

Въ часы свободные отъ труда Грановскш отъ души на
слаждался деревенскою жизнио. Онъ любилъ ходить среди 
заебянныхъ полей, гулялъ въ лЬсу, купался въ р-Бюв и иногда 
СИД-БЛЪ съ удочкой надъ водою, или отдыхалъ, валяясь на 
трав'Ь. Онъ говорилъ, что мирный характеръ окружавшей его 
природы ироизводилъ на него успокоительное вл1яте, и посл'Ь 
отдыха принимался за трудъ съ освеженными силами. Можно 
было над-Ьяться, что среди деревенскаго покоя силы его воз-
становятся хоть на некоторое время, но въ авгусгЬ онъ вне
запно слегъ въ постель. Въ одну ночь онъ почувствовалъ 
сильную боль въ боку, не захогвлъ никого будить; къ утру 
у него оказалось воспалете. Онъ спокойно и торн-вливо, 
какъ всегда въ болезни, переносилъ мучительный страдашя. 
Учасие и заботы о немъ близкихъ людей встрЬчаль онъ 
такъ, какъ будто онъ не им-влъ на нихъ никакого права. 
Ч'Ьмъ я это заслужилъ? говорилъ больной. Во время своего 
выздоровлетя онъ былъ очень шутливъ и веселъ; въ поп. 
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забавно выказывались тогда кашя-то д/Ьтсия стороны его 
характера. Докторъ запретилъ ему занятая и чтете, а онъ 
тайкомъ овлад'Ьвалъ листкомъ какой нибудь газеты, и если 
заставали его въ чтенш, сп'Ьшилъ скрыть его подъ изго-
ловьемъ, какъ мальчикъ, пойманный въ шалости. 

После выздоровлешя въ Грановскомъ, казалось, ожили и 
вера въ свои силы и надежды на успешную деятельность. 
Онъ думалъ начать но возвращенш въ Москву издате исто-
рическаго сборника, думалъ о трудахъ своихъ и другихъ 
лицъ для этого издашя, говорилъ о своемъ намеренш читать 
публичныя лекцш и избрать для нихъ предметомъ пуничесйя 
войны, или же тридцатилетнюю войну. Онъ будто готовился 
къ какой-то важной и решительной перемене, къ какому-то 
обновленш своей жизни. Въ одинъ вечеръ въ немъ было за
метно особенно возбужденное состоян1е: „Я чувствую себя 
такимъ бодрымъ, говорилъ онъ, какимъ давно не былъ,—въ 
такомъ настроенш, въ какомъ бывалъ обыкновенно передъ 
coups de tete. Coups de tete мне всегда удавались; все глав
ное въ моей жизни решалось ими; я и теперь готовь на coup 
de tete, который совершенно изменить мою жизнь". На во-
просъ, въ чемъ онъ будетъ состоять, Грановскш отвечалъ, что 
и самъ еще этого не знаетъ. 

Въ последнее для Грановскаго лето въ немъ часто и 
живо воскресали его личныя воспоминашя. Онъ припоминалъ 
и разсказывалъ многое изъ своего детства и своей юности. 
Онъ посетилъ могилу Н. В. Станкевича и припоминалъ много 
подробностей о своихъ отношетяхъ къ нему, разныя мелшя 
собьшя летъ проведенныхъ ими вместе въ Берлине. Онъ 
самъ удивлялся часто пробуждавшимся въ немъ воспомина-
niiiMi.. ГГикогда я такъ много не говорилъ о себе, замечалъ 
онъ жене и роднымъ, которымъ высказывалъ ихъ. 

БесЬды Грановскаго въ тесномъ кругу родныхъ нередко 
касались литературы вообще и новыхъ ея произведенш, но-
выхъ исторпчоскихъ сочинешй. Онъ высказывалъ, что по-
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сл'вдте годы б^дны самостоятельными и значительными тру
дами въ исторической литературе. ЗамЬчательнЬшнимъ изъ 
посл'Ьднихъ ея произведетй считалъ онъ исторно Англ1и 
Маколея. Историчесгая сочинешя Грота и Дункера, при 
вс-Ьхъ своихъ достоинствахъ, по словамъ его, представляютъ 
только сводъ всвхъ изслт^довашй, всего, что было разрабо
тано по предметамъ ихъ сочинешй. Съ болынимъ сочувствь 
емъ отзывался Грановскгй о н-Ькоторыхъ статьяхъ Эдгарда 

. Кинэ. Онъ сочувствовалъ въ нихъ порицашямъ той истори
ческой системы, по которой уснЬхъ сообщаетъ уже закон
ность и оправдашо собьтямъ и которая исключаетъ спра
ведливую оценку благородныхъ началъ или явлошй, если они 
были заглушены или побеждены другими. Вообще изъ словъ 
Грановскаго можно было заметить, что сл'Ьдя постоянно за 
европейской литературой, онъ начипалъ чувствовать въ ной 
застой; онъ ждалъ и желалъ для нея новыхъ стремлонш, но-
ваго живительнаго направлешя. Изъ его отрывочныхъ суж-
дешй, изъ его случайныхъ замйчашй можно было заметить, 
что онъ чувствовалъ въ современной литературе недостатокъ 
твердыхъ началъ, тЪхъ чистыхъ упованШ, той любви, той 
силы втуровашй и убтэждотй, какими такъ была богата соб
ственная душа ого. „Жду новаго, говорилъ онъ, отъ амери
канской литературы. По пргЬзд'Ь въ Москву выпишу себ'Ь 
новыхъ аморикапскихъ авторовъ". Изъ посл'Ьднихъ Грапов-
скш особенно любилъ Эмерсона. Поэтическш строй мысли, 
юношески - СВ,БЖ1Я воззрйтя и чаятя этого автора были по 
дунгЬ ему. Словамъ и поняйямъ Эмерсона объ исторш ОНЪ 
высказывалъ большое сочувств!е. До посл'Ьднихъ дней жизни 
Грановскш сохранилъ глубокую впечатлительность и воспри
имчивость къ произведешямъ поэзш. Оггь часто иеречиты-
валъ стихотворешя русскихъ поэтовъ, особенно Пушкина. 
Онъ нередко вспоминалъ любимые изъ стиховъ Шиллера и 
Гёте, читалъ ихъ наизусть или искалъ книги, чтобы прочесть 
ихъ въ дружескомъ кругу. Отличаясь способностш отъ души 
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наслаждаться остроуьпемъ книгъ и людей, часто самъ бли-
ставшш увлекательнымъ остроум1емъ и веселостью, Гранов-
скш не придавалъ однако же лишней цйны ни книгамъ, ни 
людямъ, если ихъ существенньшъ содержашемъ была ирошя, 
острота ума или сухое отрицаше. Припоминая многое изъ 
стихотворенш Гейне, изъ его произведены, онъ говорилъ, 
что несмотря на несомненную поэзпо и остроум1е ихъ, зна-
чеше этого поэта преходящее. Свежая поэз1я Уланда въ 
глазахъ его им'Ьла бстЬе живучести и будущности. Стихо-
твореше Уланда „Der Rosenkranz", было одно изъ любимыхъ 
Грановскаго, и онъ въ последнее л-Ьто часто вспомияалъ и 
перечитывалъ его *). 

Р'вдко встречаются люди, которые бы такъ постоянно и 
такъ прочно во всю свою жизнь сохраняли ВСЕ свои спо
собности, вкусы, наклонности и даже МНБШЯ, отличавппя ихъ 
еще въ начали жизни, въ юности, какъ сохранялось все это 
въ Грановскомъ. Годы не уносили, не заглушали его стрем
лений и симпатш, а только развивали и укрепляли ихъ. 

!) Вотъ содержаше этого стихотворешя: на apeirb среди блеска заияв-
шаго майскаго дня борются юные борцы за дорогую награду, за в'внокъ 
розъ, украшавший голову невиданной еще красавицы. Среди нихъ вдругъ 
появляется всадникъ съ исхудалымъ лицемъ и СЕДЕЮЩИМИ кудрями, на боль-
номъ конъ\ Копье усталаго бойца опускается, голова его склоняется будто 
въ тяжкой дремот-в. Но какъ бы пробудясь отъ страшнаго сна, онъ при-
в-втствуетъ благородныхъ бойцевъ и прелестнейшую изъ д-ввъ. Онъ поев-
д'влъ съ копьемъ и мечемъ въ рук-в, онъ боролся на суше и на моряхъ, 
онъ не зналъ никогда покоя, но дни и ночи ого подвиговъ погибли безъ 
награды. Не было еще той красавицы, которая теперь въ первый разъ Ыя-
етъ передъ нимъ, какъ звезда. О, еслибъ онъ могъ сделаться юнымъ! Увы! 
опъ родился слишкомъ рано! Золотое время только что начинается, весна 
зао!яла. Настаетъ владычество красавицы, увенчанной розами, а для него 
ГОТОВЫ ночь и тл̂ вше, надъ нимъ опускается могильный камень. Блъ\дныя 
уота отараго воина смолкли, глаза закрылись, онъ падаетъ съ коня. Юные 
бойцы оП'Ьшатъ in, нему и кладутъ его среди весенней зелени. Въ печали 
хзклоняется надъ старцемъ красавица и увенчиваетъ его венкомъ изъ розъ: 
да будешь ты королемъ майскаго праздника! Никто не свершилъ того, что 
сверпшлъ ты, хоть и иапрасенъ цветущш в'внокъ для тебя, мертваго мужа. 
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Глубокое релипозное чувство сохранялъ онъ также во всю 
жизнь х). Для него всегда были дороги свобода совести, сво
бода мнйтй и свобода науки, научныхъ изслйдоватй и на
правлены. Его глубоко возмущало всякое посягательства 
на эту свободу, Ч"БМЪ бы оно ни оправдывалось и изъ ка
кого бы источника оно ни исходило. Онъ былъ уб'Ьжденъ, 
что заблуждешя и увлечешя науки устраняются и исправ
ляются ея собственною жизшю, ея развипемъ. Онъ зналъ, 
что заносчивыя и смгвлыя ртлпешя вопросовъ, „въ продол
жении тысячел'Ьпй занимающихъ разумъ человечески! и по
стоянно вынуждающихъ у него сознаше собственнаго без-
силгя", рано или поздно уступаютъ мйсто бол-Ье трезвымъ 
воззргБшямъ. Онъ зналъ, что положительное знаше ИМБОТЪ 
роковыя грани, за которыя не дано перешагнуть нашей лю
бознательности. Съ уважешемъ выслушивая шгЬшя или со-
мн^шя серьезныхъ людей, несогласныя съ его уб'Ьждешями, 
онъ съ улыбкою встр'Ьчалъ противоречгя диллетантовъ зна-
шя и р'Ьшительныя отрицашя самоуверенной ограниченности, 
способной признавать только то, что доступно осязание Онъ 
признавалъ истину изречешя: „поверхностное знаше отда-
ляетъ пасъ отъ религш, основательное возвращаетъ къ ней 
снова". Онъ зналъ, что эпохи соми'Ьшя и безв'Ьргя — эпохи 
преходяшдя. Свои собственпыя мптлпя и в-Ьровашя по во-
просамъ, ш.шуждающимъ у разума сознаше своего безсил1я, 
онъ пов'Ьрялъ воззръчпями зам'Ьчательныхъ людей науки и 
мысли. Намъ памятна одна изъ беевдъ Грановскаго во время 
прогулки въ .тису въ шльскШ вечеръ 1855 года. ГрановскШ 
говорилъ о Вильгельме Гумбольдте. Онъ вспомииаль, ме
жду прочимъ, что Гумбольдтъ, глубоко любивши! жену свою, 
переживъ ее, в^рилъ въ свидаше съ нею за гробомъ. Гра-

!) Въ предисловш ко второму тому сочинешй Л. С. Хомякова, издан
ному въ 1868 году въ Праг-Ь, издатель причисляет!. Грановскаго къ идеа-
листамъ, учтиво выпроваживающимъ вт>ру. Споообенъ ли былъ ГрановскШ 
выпроваживать вт>ру- предоставляемъ судить читателямъ этой книги. 
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новскШ при этомъ вспомнилъ также и воззр-Ьтя Гёте на без-
смертде, высказанный имъ въ разговорахъ съ секретаремъ 
своимъ Эккерманомъ. Для меня, продолжалъ Грановскш, 
относительно подобныхъ вопросовъ важны мн-Ьтя зам'Ьча-
тельныхъ людей. Для меня это отдельные огоньки, изъ ко-
торыхъ въ будущемъ загорятся новыя в^роватя для чело
вечества. Я знаю, въ настоящее время человечество будто 
успокоилось насчетъ подобныхъ вопросовъ, но ведь это ни
чего не значить; оно успокоивалось уже не разъ. Говорить 
объ этомъ конечно трудно. Можно упрекать меня въ мисти
цизме.... да что же делать!" 

Оправившись отъ болезни, ГрановскШ спешилъ возвра-
томъ въ Москву, где надеялся теперь найти более простора 
для своей деятельности. Здесь онъ долженъ былъ видеться 
съ министромъ просвещешя и представить ему написанную 
часть историческаго учебника, здесь онъ намеренъ былъ, 
какъ деканъ историко-филологическаго факультета, хлопо
тать о переменахъ и улучшешяхъ въ распределена препо-
давашя въ кругу факультетскихъ наукъ. Въ Москве онъ на
меревался приняться за задуманные труды и начать издате 
историческаго сборника. Онъ заметно находился въ состо
янии нравственнаго возбуждешя и торопливаго, порывистаго 
стремлешя къ труду. 

Въ конце августа онъ выехалъ изъ деревни. Проезжая 
Воронежъ онъ засталъ здесь местные выборы офицеровъ и 
начальниковъ готовившагося ополчетя. По дороге далее 
онъ повстречался съ проходившимъ резервными войскомъ и 
узналъ отъ офицеровъ о паденш Севастополя. „Весть о па-
двв1и Севастополя заставила меня плакать, писалъ онъ изъ 
Москвы. А каюя новыя утраты и позоры готовить намъ 
будущее! Вудь я здоровъ—я ушелъ бы въ милищю безъ же-
лашя победы Россш, но съ желатемъ умереть за нее. Душа 
наболела, за ВТО время" '). Во время перемены лошадей на 

-1) Письмо въ К. Д. Кавелину. 19 сентября 1855. 
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одной изъ станцш между Тулою и Москвою, Грановскш во-
шелъ въ почтовый домъ. Зд'Ьсь его узнали бывппе его слу
шатели, офицеры Нижегородскаго ополчешя, двигавшагося 
по этой дорогЬ на югъРоссш. Съ восторгомъ окружили они 
бывшаго своего наставника, жали его руки, говорили о томъ, 
что память о немъ живо сохранилась въ нихъ, что она и въ 
настоящее время одушевляла и поддерживала ихъ въ рйши-
мости служить отечеству. Они толпою проводили его до эки
пажа. Глубоко взволнованный и растроганный простился съ 
ними Грановскш и разсказывая женЬ подробности этой 
встречи, не забылъ, по своему обыкновенно прибавить, чтобъ 
она никому не сообщала того, что было отраднаго и лестнаго 
при этой встр'Ьчъ' лично для него. Изъ Москвы онъ писалъ: 
„Былъ свид/втелемъ выборовъ въ ополчеше. Трудно себь1 

представить что нибудь бол'ве отвратительное и печальное. 
Я не признавалъ большаго патр1отизма и благородства въ 
русскомъ дворянств'Ь, но то, что я слышалъ въ Воронеже, да
леко превзошло мои предположешя. Богатые или достаточные 
дворяне безъ зазр'вшя сов-Ьсти откупались отъ выборовъ; кан
дидаты въ должность начальниковъ дружинъ еще до избра-
шя проповедовали о необходимости предоставить началь-
никамъ ополчешй обмундировку ратниковъ и не скрывали 
своихъ видовъ на ноиравлеше обстоятельствъ, и при этомъ 
такая тупость, такое отсутств1е понятш о чести и правде. 
Крестьяне же идутъ въ ратники безропотно. Въ другихъ гу-
бершяхъ средней и южной Россш д^ло шло не лучше. Только 
въ Нижнемъ, да отчасти въ Орлй дворянство показалось съ 
лучшей стороны. Я самъ вид'Ьлъ (на дорогв сюда) Нижегород
ское ополчете и толковалъ съ офицерами. Между ними очень 
много бывшихъ нашихъ студентовъ. Вотъ что сказалъ мн-в 
одинъ изъ нихъ, Хотяинцовъ: „ни одинъ изъ ироживающихъ 
въ Нижегородской губернш воспитанниковъ Московскаго 
университета не уклонился отъ выборовъ. Мы всв пошли. 
За то друие надъ нами смеялись". Я гордился въ эту ми-
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нуту звашемъ московскаго профессора... Вообще эта неча
янная, отрадная встреча съ Нижегородскимъ ополчешемъ 
произвела на меня глубокое и светлое впечатлите. За то 
какъ мало хорошаго во всемъ остальномъ!" 

Съ сентября месяца Грановскхй началъ свои лекцш въ 
университете и вступилъ въ должность декана. Онъ сове
щался съ своими товарищами о перем'Ьнахъ, которыя жела
тельно было ввести въ факультетское преподаваше. Въ сен
тябри министръ просв^щетя А. С. Норовъ ПОСБТИЛЪ Москву 
и присутствовалъ на лекщи Грановскаго. Посл^дшй еще изъ 
деревни доставилъ ему свою записку „о классическомъ препо-
даванш въ гимназ1яхъ", и после свидашя съ нимъ въ Москве 
писалъ къ А. В. Станкевичу (5 сентября), что статья пошла 
въ ходъ, что „она, повидимому, принесетъ пользу". Надежды 
Грановскаго длились однакожъ недолго. Въ другомъ его 
письме къ К. Д. Кавелину отъ 2-го октября читаемъ, что 
министръ показываетъ къ нему большое расположеше и 
остался доволенъ присланною запискою, но что онъ не ожи-
даетъ отъ этого никакихъ дальнвйшихъ последствия. 

„Для факультета, пишетъ Грановскш тамъ же, я наде
ялся выпросить его соглас1е на подразделеше на филологи
ческое и историческое отдйлетя. Въ историческое отд-влете 
мы внесли бы и юридическш элементъ. Слово министра здесь 
необходимо, потому что только оно одно могло бы зажать 
ротъ Бодянскому и Шевыреву, которые, враждуя между со
бою, всегда согласны, когда дело идетъ о противодействия ка
кому нибудь полезному и разумному преобразование-. Я впро-
чемъ действую на основания желанш большинства ирофес-
соровъ. Лично отъ себя я, разумеется, не сталъ бы призы-
ид'п, вмешательство начальства. На студентовъ нашихъ 
грехъ пожаловаться. Есть между ними отличные юноши. 
Темь более жаль видеть хаотическое расиределеше заняпй 
на нашемч, факультете". 

Въ это время цензура изменила свой прежшй притяза-
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тельный характеръ, и въ различныхъ кружкахъ московскихъ 
литераторовъ, вм'встъ СЪ надеждами на большую свободу 
для ихъ деятельности, появились предпр1ят1я новыхъ изданш 
и журналовъ. Катковъ, Леонтьевъ и мнопе другие, читаемъ 
въ письме Грановскаго къ А. В. Станкевичу отъ 5 сентября, 
хлопочутъ о журнале литературно-политическомъ. Последит 
отд^лъ едва ли можетъ быть хорошъ у нихъ". Литератур
ный кружокъ славянофиловъ приступалъ тогда также къ из
данш журнала, явившагося впосл'Ьдствш подъ назвашемъ 
„Русской Бес-вды". 

Намъ уже изв-встно отношете Грановскаго къ мн'Ьтямъ 
и направленно этого кружка. Въ виду событш, пережива-
емыхъ Poccieio, выказывавшихъ всв недостатки ея обще-
ственнаго устройства и вызывавшихъ настоятельныя потреб
ности преобразоватя ея быта, Грановскш болйе, ч'Ьмъ когда 
нибудь относился нетерпеливо и раздражительно къ фанта-
стическимъ воззр'Ьтямъ, затемняющимъ ясный взглядъ на 
состояше Россш, на ея потребности для настоящего и буду-
щаго. Наступило время, когда обществу нужна была трезвая 
мысль, а не забава на досуги создаваемыми антикварными 
идеалами. „Эти люди противны мнй, какъ гробы, пишетъ 
Грановскш о славянофилахъ съ одра болезни, за два дня до 
своей кончины. Отъ нихъ иахнетъ мертвечиною. Ни, одной 
светлой мысли, ни одного благороднаго взгляда. Оппозищя 
ихъ безнлодиа, потому что основана на одномъ отрицанш 
всего, что сделано у насъ въ полтора стол^тая нов'Ьйшой исто-
piii. Я до смерти радъ, что они затеяли журналъ... я радъ по
тому, что этому воззртлшо надо высказаться до конца, высту
пить наружу во всей красоте своей. Придется по невол'Ь снять 
съ себя либеральный украшеьпя, которыми морочили они дЪ-
тей такихъ какъ ты. Надобно будетъ сказать последнее слово 
системы, а это последнее слово—православная патриархаль
ность, песовм-Ьстная ни съ какимъ движешемъ вперед'ь" '). 

1) Письмо къ Кавелину 2 октября. 
>; Т. Н. ГРАИОВСШЙ. 1Ь 
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Хлопоты и разъезды по д'Ьламъ университета, объясне
на съ разными лицами не давали Грановскому досуга при
няться въ сентябри за продолжете начатаго имъ историчес-
каго учебника. „На этой же неделе сажусь крепко за ра
боту, писалъ онъ къ Е. К. Станкевичъ 22 сентября... Я право 
не виноватъ и рвусь душею къ работе". Между тъчиъ онъ 
уже съ трудомъ ходилъ отъ боли въ ноге и слегъ въ по
стель. У него оказалось воспалеше венъ ноги. Больному 
поставили тявки, и съ неделю боль заставляла его лежать 
почти неподвижно. Болезнь его не казалась опасною, но онъ 
на этотъ разъ сносилъ ее нетерпеливо, порываясь къ за-
держаннымъ ею занятаямъ. Не покидая постели, онъ толко-
валъ съ покойнымъ профессоромъ исторш П. Н. Кудрявце-
вымъ объ историческомъ сборники, который надеялся изда
вать вместе съ нимъ. Онъ надеялся на содейств1е н^сколь-
кихъ изъ своихъ товарищей - профессоровъ и бывшихъ слу
шателей. Самъ онъ намеревался приготовить для сборника 
нисколько статей подъ назвашемъ „Историчесюя письма", 
желая изложить ЗДЕСЬ рядъ мыслей о своей науке и выска
заться полнее и отчетливее о тгвхъ вопросахъ, которыхъ 
коснулся въ своей ръчи „О современномъ состояши и значе-
нш всеобщей исторш". Въ статье „Городъ" онъ надеялся 
исполнить давно задуманный планъ, представивъ картину 
городской европейской жизни въ древней, средней и новой 
исторш. Онъ надъялся въ сборнике представлять также пуб
лике свои отчеты и рецензш по поводу новыхъ произведенш 
исторической литературы. Онъ торопилъ своихъ сотрудни-
ковъ составлешемъ программы издатя и за два дня до смерти 
иыслушалъ и одобрилъ ее, высказывая желаше какъ можно 
OKOpie приступить къ самому делу. Издато должно было 
обнимать современное движете исторической науки, а также 
литературы и политики. 2 октября, Грановскш, не могши пи
сать самъ, диктовалъ жене своей письмо къ К. Д. Кавелину, 
въ которомч. читаемы „еще нужно было бы мне поговорить 
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съ министромъ о затеваемого, мною съ Кудрявцевымъ исто-
рическомъ сборники. Мы думаемъ издавать две-три книжки 
въ годъ. Эластическое слово „историческш" дало бы намъ 
возможность касаться самыхъ жизненныхъ вопросовъ". Онъ 
намеревался самъ ехать въ Петербургъ, чтобы испросить 
разрешеше для задуманнаго издашя, но уже не довт>рялъ 
своимъ силамъ. „Если только болезнь не помешаетъ мне 
снова, я буду въ декабре въ Петербурге", читаемъ въ томъ 
же письме. 

Среди болезни, приковавшей его къ постели, Грановсгай 
сохранилъ полное учасие къ своимъ обычнымъ интересамъ, 
много читалъ и съ любопытствомъ осведомлялся у посети
телей о современпыхъ новостяхъ и собьтяхъ, о толкахъ и 
суждешяхъ общества въ те тревожные дни. За два дня до 
смерти онъ со скорбш вспоминалъ о своемъ далекомъ друге, 
и вотъ что диктовалъ въ своемъ последнемъ письме къ одному 
изъ друзей своихъ по поводу появившейся въ Лондоне книги 
Герцена: „Утешительнаго и хорошаго мало. Личность оста
лась та же, не стареющая, горячая, благородная, остроумная, 
но деятельность ничтожная и самое нонимашо вещей самое 
детское. Для издашя такихъ мелочей но стоило заводить ти-
пографно. Сотрудники у него настояние ослы, не знаюшде ни 
Россш, ни русскаго языка. Если бы эти жалюш произведешя 
и проникли къ намъ, то конечно не вызвали бы ничего, кроме 
смеха и досады. Его собствспиыя статьи напоминаютъ ого 
остроумными выходками и сближешями, но лишены всякаго 
серьезнаго значешя. И что за охота пришла человеку разы
грывать передъ Европою роль московскаго славянофила, 
клеветать на Петра Беликаго и уверять французскихъ refu-
gies въ существовали сильной либеральной партш въ Рос
сш. У меня чешутся руки отвечать ему иочатно въ его же 
изданш (которое называется Полярной Звездою). Не знаю 
сделается ли это"-

Въ томъ же письме онъ упомиыаетъ о часто ПОЯВЛЯВ" 
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шихся въ то время письмахъ М. П. Погодина, обсуждавшаго 
различные современные и несовременные вопросы: „а Пого-
динъ не перестаетъ писать свои безконечныя и безполезныя 
письма. Теперь избралъ темою проектъ соединешя Poccin съ 
Инд1ей посредствомъ железной дороги. Это что-то въ родЬ 
Александра Ивановича (Герцена): говорятъ изъ двухъ про-
тивуположныхъ лагерей, а выходитъ одинъ и тотъ же вздоръ"-. 

Мысль о положенш Poccin не была отрадною для Гра-
новскаго на его смертномъ одрв. „Не только Петръ Великш 
былъ бы намъ полезенъ теперь, продолжалъ онъ въ томъ же 
письме, но даже и палка его, учившая русскаго дурака уму-
разуму. Со всЬхъ сторонъ бъда; не хорошо и снаружи и 
внутри, а ни общество, ни литература не отзываются на это 
положеше разумнымъ словомъ. Московское общество страшно 
возстаетъ противъ правительства, обвиняетъ его во всъхъ не-
удачахъ и притомъ обнаруживаетъ, что стоить несравненно 
ниже правительства по понимание вещей. На дняхъ зд^ште 
сенаторы выражали сильное негодоваше за извъспе о Корфъ. 
Какъ можно, говорятъ они, такъ компрометировать генерала. 
Вообще наша публика боится гласности"... 

Дня за два до своей кончины Грановсий читалъ „La Re-
forme" Мишеле, и закрывъ книгу, сказалъ: „Я бы не желалъ 
написать такой книги. Это легкомысленно; такъ писать нельзя". 
Онъ признавалъ однако же, что книга не безъ достоинства и что 
найдетъ болйе читателей и произведетъ бол'Ье эффекта, чъмъ 
иныя дъльныя произведетя нъмецкихъ историковъ, лишен* 
ныхъ таланта изложетя. 

3 октября онъ перечелъ последнюю часть статьи „О чте-
н1яхъ Нибура", приготовленной имъ для печати въ „Пропи-
лсичь". Онъ остался ею доволенъ и съ улыбкой сказалъ 
жеп'Ь: „а знаешь, Лиза, эту статью писалъ не глупый чело-
въкъа. Статья, по богатству идей, глубинъ и меткости за-
м'Ьчагпй и н-Ьрности характеристикъ, действительно могла 
удовлетворить носьм'а взыскательнаго къ себ-Ь автора. 
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Накануне 4 октября Грановсгай принималъ своихъ дру
зей, бесвдовалъ и шутилъ съ ними. ВСБ ожидали его ско-
раго выздоровлетя. 

4 октября съ утра больной читалъ книгу Перренса „Je
rome Savanarole" и по обыкновенно своему, дълалъ отмътки 
карандашемъ на поляхъ. Онъ кончалъ пятую главу книги 
и надъ страницей, гдй авторъ говорить о средствахъ, из-
бранныхъ Саванаролою для нравственной реформы между 
братьями монастыря святаго Марка, о его рйчахъ, сов'Ьтахъ 
и примърахъ, подаваемыхъ собственною его жизнно, Гра
новсюй почувствовалъ усталость и закрылъ книгу. Онъ го-
ворилъ съ женою о публичномъ курсъ, который намеревался 
читать зимою и ожидадъ нъсколъкихъ студентовъ, которыхъ 
пригласилъ въ этотъ день къ себй на об'Ьдъ. Больной при
поднялся и сЬлъ на постели, но вдругъ опустился на изго
ловье. Онъ приблизилъ къ устамъ руку жены, поцвловалъ 
ее и сказалъ: „Видная!" Призванный медикъ немедленно 
прибыль, но больной былъ уже въ агонш. ГраповскШ тяжело 
вздохнувъ скончался, все держа руку жены въ холодающей 
рук-Ь своей. 

Ударъ положилъ консцъ жизни, драгоценной для многихъ. 
Друзья, спъшивиие навестить Граповскаго, люди, пргвзжав-
uiio къ нему въ это утро за сов'Ьтомъ и по д'Ьламъ, нашли 
его бездыхаипымъ. Въсть о его коичшгЬ быстро разнеслась 
по городу. Отъ утра до вечера въ скромной квартире Гра-
новскаго толпились вокругъ его останковъ друзья его, уни-
верситетсюе товарищи, знакомые нокойнаго, многочислен
ные его слушатели, и прежде никогда не виданныя зд'Ьсь 
лица. ВСЕ были поражены, вей, будто, не могли попять, что 
Граповскаго нвтъ бол-Ье. Усошшй, казалось, покоился въ 
глубокомъ и тидомъ снъ. Смерть не изменила благороднаго 
лица. Закрывъ его блестяшде глаза, она положила только 
печать величаваго cnoKoflCTBia на энергическую и мужестиеп-
ную красоту его. 
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6 октября къ останкамъ покойнаго собрались многочислен
ные почитатели его. Гробъ изъ дома былъ вынесенъ про
фессорами университета. На улшгЬ было т-Ьсно отъ толпы, 
прибывшей проводить его. Она сыпала цвтзты на можже-
вельникъ, устилавши! путь печальнаго шеств1я. Слушатели 
покойнаго приняли на свои руки и несли гробъ до универ
ситетской церкви. 

7 октября въ 10 часовъ утра университетская церковь 
была уже полна. Зд-Ьсь были всв члены университета, сту
денты и толпа постороннихъ лицъ. Послй литурии проща-
Hie съ т'Ьломъ длилось долго; всв хотели взглянуть въ по-
сл'вднш разъ на дорогое лицо и принести ему последнее 
ЦБЛоваше. Еще разъ товарищи Грановскаго подняли гробъ 
и вынесли его изъ церкви. Дал'Ье по длинному пути отъ 
университета до Пятницкаго кладбища студенты несли до 
могилы своего наставника. Толпа двигалась за ними и раз
вертывалась на разстояши около версты. Встр'Ьчавнпеся съ 
гробомъ изменяли свой путь и присоединялись къ погребаль
ному шествш. На возвышенности, предъ которою разсти-
лается зеленое поле, окаймленное съ другой стороны Соколь-
ницкой рощей, т-вло было предано земли иодъ ветвями вы-
сокихъ старыхъ деревъ. Осеннее солнце бросало лучи па 
увядающую окрестность и свежую могилу, окруженную тол
пою въ глубоко скорбномъ и торжественномъ настроети. 
„На древнихъ саркофагахъ встр'вчаемъ изображешя погре-
бальныхъ процессШ, изъ которыхъ можно узнать о значенш 
покойника: если бы на надгробномъ памятники Грановскаго 
можно было живописать его погребете, можно было изо
бразить вполне скорбь, слезы многочисленной семьи чужихъ 
людей, то этотъ памятникъ далъ бы поште о значенш че-
лоid;кл подъ нимъ сокрытаго". Такими словами вспоминалъ 
это погребете одинъ изъ достойныхъ товарищей Гранов
скаго, С. М. Соловьевъ въ некрологе Грановскаго, произ-
несенномъ на акгЬ университетскомъ 1856 года. 
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Журналы и газеты наполнились по смерти Грановскаго 
статьями, воспоминашями о немъ его товарищей и слуша
телей. Появлявппяся зам'Бчательн'Ьйцйя книги украшались 
на первыхъ страшщахъ посвящетемъ его памяти, благодар 
нымъ воспоминатемъ объ учителе и руководителе. Изъ да-
лекихъ, глухихъ уголковъ Россш раздавались по поводу его 
кончины полныя благодарности и печали слова никому не-
изв'Ьстныхъ лицъ, питавшихся памятью его учета, радо
вавшихся его личнымъ учасйемъ къ судьбе ихъ, тяжко чув 
ствовавшихъ съ его смертно лишеше нравственной опбры 
въ борьб'Ь и труд-Ь ихъ скромнаго, безввстнаго поприща. 
При извЬстш о его кончинт, въ н-всколькихъ М'Ьстахъ Россш 
раздавались подаяшя бЬднымъ въ память его. Въ Харькове, 
въ лазаретъ, гд-Ь лечились раненые въ Крыму, было прислано 
значительное приношеше на нужды больныхъ, и на вопросъ 
отъ кого опо, доставивгаимъ позволено было только отве
чать: отъ Грановскаго. Много лт,тъ прошло со дня, когда 
его не стало, а память о Грановскомъ жива въ сгвнахъ Мо
сковская университета среди молодыхъ поколтлгш учащихся 
и въ русскомъ обществе. 

Въ русскомъ обществе около того времени, когда скончался 
Грановскш, начинало пробуждаться сознате. Оно начинало 
чувствовать со времени Крымской кампанш необходимость , 
перем'Ьпъ, невозможность оставаться въ прожиемъ порядке 
вещей. Общественная нравственность, справедливость робко, 
неясно начинала поднимать свой голосъ, заявлять свои тро-
бовашя въ дупгЬ лучшихъ людей. Современному человечеству 
нельзя жить, забывая о добр'Ь, нравственности, чести, о на 
чалахъ, на которыхъ зиждутся христчанСюя общества — это 
начинало и чувствовать и понимать все большее и большее 
число людей. ЛослЬ мрачной ночи занималась прекрасная 
заря, а Граиовсий отошелъ къ вечному сну. Смерть избрала 
эту пору, чтобъ унести того, кто былъ обиленъ любовно, до 
бромъ, нравственными • убйждетями, знатемъ, горячим*, 

» 
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страстнымъ желатемъ успеховъ своему отечеству, безгра
ничною преданностью вс^мъ лучшимъ, интересамъ человече
ства. Смерть унесла человтька въ лучшемъ, чистгЬйшемъ смысле 
этого слова. Въ эти дни такая утрата не могла не вызвать 
общественной скорби и слезъ, сожал'Ьшй, горькихъ и благо-
творныхъ воспоминанш, порывовъ къ добру во имя человека. 
Это былъ великолепный и заслуженный венокъ на могиле 
Грановскаго. 

Пятнадцать лт̂ тъ занималъ ГрановскШ каеедру всеоб
щей исторш въ Московскомъ университете. Несколько по
колыши испытали вл1яте его учетя. Между учениками и 
слушателями Грановскаго образовались люди, имена кото-
рыхъ прхобрели известность на поприще русской науки '). 
Въ числе его слушателей были мнопе изъ нашихъ литера-
торовъ и писателей. Многхе изъ его учениковъ, вступивъ на 
разнообразные пути гражданской деятельности, сохранили 
о Грановскомъ память, какъ о наставнике, вл1яте котораго 
определило характеръ ихъ деятельности, ихъ нравственныя 
убеждешя. Не оставивъ по себе обширныхъ или значитель-
ныхъ историческихъ трудовъ, Грановсшй темъ не менее 
своею деятельностью на каеедре положилъ начало серьезному 
изучешю всеобщей исторш въ Россш. Онъ не только при-

!) Слушателями Грановскаго были покойные профессора всеобщей исто
рш П. Н. Кудрявцевъ и С. В. Ешевстй, и занимавшей каеедру русской 
исторш въ Московскомъ университет* С. М. Соловьевъ. И. ТС. Бабстъ, 
бывшШ нрофессоръ политической экономщ того же университета, началъ 
свои историчесшя заняли подъ руководствомъ Грановскаго. Б. Н. Чиче
рину,, занимавши несколько лъ-тъ каеедру государственнаго права въ Мо-
СКОВОВОМЪ упиворситет1!, окончилъ еще до вступлешя въ университетъ 
своо воспитание нодъ руководствомъ Грановскаго и, будучи его слушате-
демъ, также: какъ и по окончанш университетскаго курса,постоянно поль 
зовался его друаеокииъ учасмемъ и советами въ своихъ трудахъ. Мы не 
перечисляем'!. ЗД'боь еще многихъ учениковъ Грановскаго, ограничиваясь 
именами ученыхъ изъ ближайшихъ Грановскому слушателей его. 
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влекъ къ этому изученш нъхколькихъ изъ учениковъ своихъ, 
но въ никоторой степени усп'Ьлъ и въ русскомъ обществе 
пробудить внимаше и сочувств1е къ исторической наукЬ. Ояъ 
не признавалъ, что истор1я существуетъ только для ученыхъ. 
„Какъ будто истор1я можетъ допустить такое ограничете, 
какъ будто она по самому существу своему не есть самая 
популярная изъ всЬхъ наукъ, призывающая къ себЬ всЬхъ 
и каждаго", писалъ онъ *). Силою своего таланта онъ усп'Ьлъ 
пробудить въ обществе по крайней м-bpb предчувств1е связи 
исторической науки съ жизшю, предчувств1е того, что въ 
историческихъ судьбахъ человечества кроется для современ
н а я человека объяснеше собственной судьбы. Такого успеха 
Грановскш достигъ преимущественно широко гуманнымъ ха-
рактеромъ своего историческаго созерцашя, способности*» во 
всЬхъ вЬкахъ, у всЬхъ народовъ открывать родное, челове
ческое, способностш переселяться въ минувшее не только 
фантаз1ею, но и сердечнымъ учасиемъ. Въ Poccin и до Гра-
новскаго были ученые и болЬе или менЬе даровитые препо
даватели всеобщей исторш 2), но никто изъ нредшественни-
ковъ Грановскаго на каеедрахъ исторш въ Poccin не обла-
далъ такимъ живымъ и цЬльнымъ взглядомъ на науку, та-
кимъ органическимъ понимашемъ исторш, такимъ талантомъ 
разгадывать смыслъ ея явлешй и представлять ихъ въ связи, 
въ цЬломъ, какими обладалъ Грановскш. „Тотъ не историкъ, 
говорилъ онъ, кто неспособенъ перенести въ прошедшее 
живаго чувства любви къ ближнему и узнать брата in. от-
дЬленномъ отъ него вЬками иноплеменник'!;". Никто въ 
Россш не вносилъ въ историческую науку столько любви 
къ этому брату, какъ Грановскш. Независимое и споеобраз-
ное течете исторической жизни въ его изложенш не иска
жалось никакими личными желатями и произвольными на-

*) Сочинешя Грановскаго. Изд. 3. Т. I, стр. 26'. 
2) Между ними памятенъ виЪмъ своимъ елушателямъ покойный профес

соре исторш въ Харьковскомъ университет* М. М. Лунинъ. 
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йтвретями историка. Наука не была для него оруд1емъ для 
какой-нибудь односторонней цели. Ко всЬмъ историческимъ 
явлетямъ и д'Ьятелямъ, ко всвмъ оруд1ямъ Провидетя въ 
судьбахъ человечества хранилъ онъ одинаково правдивое 
отношеше. Онъ говорилъ: „разсматривая съ вершины на-
стоящаго погребальное шеств1е народовъ къ великому клад
бищу исторш, нельзя не заметить на вождяхъ этого шеств1я 
двухъ особенно рЪзкихъ типовъ, которые встречаются пре
имущественно на распупяхъ народной жизни, въ такъ назы
ваемый переходный эпохи. Одни отмечены печатью гордой 
и самонадеянной силы. Эти люди идутъ смело впередъ, не 
спотыкаясь на развалины прошедшаго. Природа одаряетъ 
ихъ особенно чуткимъ слухомъ и зоркимъ глазомъ, но не
редко отказываетъ имъ въ любви и поэзш. Сердце ихъ не 
отзывается на грустные звуки былаго. Зато за ними право 
победы, право историческаго успеха. Большее право на 
личное сочувств1е историка имеютъ друпе деятели, въ лице 
которыхъ воплощается вся красота и все достоинство от-
ходящаго времени. Они его лучние представители и доб
лестные защитники.... Но ни темъ, ни другимъ, ни побор-
никамъ старыхъ, ни водворителямъ новыхъ началъ, не дано 
совершить ихъ подвига во всей его чистоте и задуманной 
определенности. Изъ ихъ совокупной деятельности Прови-
деше слагаетъ нежданный и неведомый имъ выводъ" 1). Въ 
лице Грановскаго явилось оправдаше истины его собствен-
ныхъ словъ: „HcTopiH, развиваетъ въ насъ верное чувство 
действительности и ту благородную терпимость, безъ кото
рой нетъ истинной оценки людей... При каждомъ историче-
СКОМЪ проступке она приводитъ.,обстоятельства^ смягчаюпця 
вину преступника, кто-бъ ни былъ онъ-^елый народъ или от
дельное лицо.... Въ самыхъ позорныхъ%ер^одахъ жизни чело, 
вечестна есть искуиительныя.'вй'димыяфнамъ на разстояти 

< ." г •' ' ' 
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!) Сочиненш ГраноЬсЦфГо. Изд. 3. Т. I, стр. 388—389. 
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столетш стороны и на дни самаго гр^шнаго предъ судомъ 
современниковъ сердца таится какое-нибудь одно лучшее и 
чистое чувство" х). Грановсгай былъ по преимуществу пред-
ставителемъ гуманныхъ началъ и идей на каеедре и въ 
жизни, какъ историкъ и какъ челов'Ькъ. 

Русское общество въ эпоху, когда жилъ и дМствовалъ 
ГрановскШ, въ его горячемъ сочувствш къ лучшимъ, благо-
родн'Ьйшимъ цЬлямъ человека было наклонно видеть исклю
чительно либеральное направлеше, видеть въ самомъ Гра 
новскомъ по преимуществу либерала и поборника свободы. 
Несомненно, что ГрановскШ любилъ свободу, но ему были 
дороги также и ВСЕ друпя начала и пили гражданскаго и 
политическаго общества. Ему были дороги всв интересы и 
успехи человека, всв услов1я его развиия, все въ чемъ 
выражается его сознаше духа и природы — релипя, искус
ство, наука. Любовь къ свободе не затемняла въ его гла-
захъ значешя власти для целей общественной судьбы чело
века. Онъ благогов^лъ передъ нею, когда она являлась въ 
лице Великаго Петра. Память Грановскаго нельзя связывать 
съ какимъ-нибудь одностороннимъ научнымъ стремлетемъ, 
съ какимъ-нибудь резко опред-Ьленнымъ политическимъ на-
правлешемъ или учетемъ. Ему были дороги —все челов'Ьчо-
ское, всЬ возвышенныя стремлетя и ЦЕЛИ человека и по
нятны все пути, которые ведутъ къ этимъ 1гЬлямт>. Повто-
ряемъ: Грановскш былъ лучшимъ представитслемъ in» I'<><•-
сш гуманныхъ идей и стремленШ. Въ распространен.!, гу
манности въ русскомъ обществе заключались значение его 
жизни и цель его деятельности. 

') Тамъ же, стр. 26. 

Отд. I 
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