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Въ Сумеркахъ. Разсказы и очерки Н. Чехова. Спб. 1887 г.
(Разборъ А: в. Бычкова).

Нисколько летъ тому назадъ начали появляться въ разныхъ 
ежедаевныхъ гсзетахъ неболышё разсказы г. Чехова, предке* 
тоыъ для которыхъ служили явлешя обыденной жизни. Эти раз
сказы, несмотря на то, что наскоро читались в быстро были по
забываемы, гЬмъ не менее обнаруживали въ авторе и наблюда
тельность и уменье живо и естественно передавать подмеченное, 
почти исключительно внрочемъ съ целью вызвать улыбку въ 
читателГ,. Въ 1886 году вышли въ св!тъ его «Пестрые раз
сказы». Книга подъ зтимъ заглав1емъ содержала въ себе раз
сказы и очерки, частно уже напечатанные, частью новые, въ 
числЬ которыхъ было нисколько очень милыхъ,. обратившихъ на 
себя общее внимание. Съ этого времени критики начали усматри
вать въ г. Чехова большой талантъ. Въ слЬдующемъ 1887 г. 
явился новый сборнпкъ г. Чехова, носящш заглавие: «Въ су- 
меркахъ. Разсказы и очерки». О достоинстве разеказовъ, вошед- 
шихъ въ этотъ сборникъ, мне предстоять дать отчетъ. Все.чъ 
разеказовъ помещено въ книге 16-ть. Они, какъ и нрежше, не- 
большаго объема и въ нихъ точно такъ же виденъ несомненный 
талантъ въ изображена картинъ природы и бытовыхъ сценъ, 
а иногда даже въ художественной выдержанности характеровъ 
действующихъ лнцъ, замечается искусство нерЬдко одной чертою 
дополнить картину, сообщить читателю то, что происходило ме
жду действующими липами ранее того момента, о которомъ идетъ 
речь. Но темъ не менее нельзя не пожалеть, что дароваше автора 
употреблено на так»е незначительный вещицы, который более
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■ли меи-Ье носять следы случайности, въ которыхъ чувствуется, 
что онъ передаегь то, что попалось ему на глаза, что остановив 
его внимаше въ разсказе того или другого лица.

Лучше по достоинству изъ разсказовъ тЬ, которые ва$ють 
сравнительно большей объемъ, именно: «Верочка». «Несчаспе», 
«Агаоья» и «Святою ночью».

Содержание разсказа «Верочка» самое обыкновенное, весьма 
часто повторяющееся въ жизни. Молодая девушка Вера Гаври
ловна Кузнецова, дочь председателя земской управы, человека 
пожплыхъ .гЬть, полюбила Ивана Александровича Огвева, прь 
Ьханшаго въ одппъ изъ нашнхъ глухихъ уЬздовъ для собирашя 
статпсп!ческихъ сведений. Огневъ во все время своей команди
ровки и дневаль в ночевалъ въ усадьб* Кузнецова, нередко бе- 
сЪлишъ и совершалъ прогулки съ Верой Гавриловной, не ока
зывая ей особеинаго випмашя, а между т!мъ чувство любви къ 
нему не Только заронилось въ грудь девушки, но в постепенно 
разрасталось, хотя оно съ ея стороны не было нич-Ьмъ обнару
живаемо. Маконе'Цъ наступило время Огневу разстаться съ го- 
степр1вмнымь кровом!., и вошь въ последняя минуты его пребы
вай! я въ усадьб! совершенно неожиданно для него разыгралась 
история. Онъ уже простился съ стара ноль и направился въ го- 

. родъ, какъ у садовой калитки повстречался съ В1рою Гаври
ловною. «Онп пошло по дорог!. Деревья не заслоняли простора 
в моашо было видеть небо п даль. Точно прикрытая вуалью, вся 
природа пряталась за прозрачную матовую дымку, сквозь кото
рую весело смотрела ея красота; туманъ, что погуще и нобЬгЬе, 
неравномерно ложплея около коиеиъ и пусто въ, или клочьями 
бродилъ черезъ дор»ну, жался къ земле и какъ будто старался 
не заслонять собой простора. Сквозь дымку видна была вся до
рога до л Ьса съ темными канавами по бокамъ и съ мелкими ку
стами, которые росли въ канавахъ и м!шали бродить туманнымъ 
клочьямь. Въ полуверсте отъ калитки тсмиела полоса кузнецов- 
скаго л Ьса». Долго шли молодые люди молча, если не считать не
значительны хъ вопросовъ и ответовъ, которыми они неребрасы-
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вались. Наконецъ они дошли до небольшого узка го мостика. ко
торый находился въ 20 шагах ь отъ л!са.

«Ну, вогь и мостшгь! сказалъ Огневъ. Туп. вамъ поворачи
вать назадъ... В1.ра остановилась и перевела духъ.

— Давайте посидимъ, сказала она. садясь на одпнъ изъ 
столбиковъ.— Передъ отъЬздомъ, когда прощаются, обыкновенно 
всЬ садятся.

Огневъ примостился возл!, нея на своей вязк!» кннгъ п про
должал» говорить. Своими участливыми вопросами о состоннш 
ея здоровья и о причин!; грусти, видимой, на ел лиц!,. Огневъ 
вызвалъ въ дЬвушк! признаше, что она его любитъ. «Я... н 
люблю васъ!» и полилась неудержомымъ потокомъ ен горячан 
р!чь, такъ долго таившаяся въ ум! п серди!; а онъ, сдержаи- 
ный и холодный, нисколько не ожидавшш признан!», полный 
страха, чтобы не увлечься девушкой, въ ответь на ен слова за
бормотал»: «Я, В!ра Гавриловна, очень благодаренъ намъ, хотя 
чувствую, что нич!мъ не заслужилъ такого... съ вашей сто
роны... чувства. Во-вторыхъ, какъ честный челов!къ. я долженъ 
сказать, что... счастье основано на равнов!сш, то-есть когда об! 
стороны ...одинаково любятъ... «Я васъ настолько уважай», что 
...нн! больно!»

Этого было достаточно для девушки; она сразу поняла, что 
въ избранник! ея сердца н!тъ ни искры любви къ ней — и не! 
мечты ея мгновенно разлеглись. В!ра стала вдругъ серьезной. 
побл!дп!ла, поникла головой, р!зко повернулась и быстро пошла 
назадъ къ усадьб!,. ‘

Огневъ посл!довалъ за нею; 'на вс!, его жалшя слова она 
отвечала молчашем ь, и только у калитки она мелькомъ взглянула 
на него и, согнувшись, кутаясь въ нлагокъ, быст])0 пошла но 
алле!.

А Огневъ постарался уб!дить себя, что нельзя же насильно 
полюбить, и только тогда, «когда скрылась В!ра, ему стало ка
заться, что от, потернлъ что-то очень дорогое, близкое, чего 
уже не найти ему. Онъ чувствовал!,, что съ В!рой ускользнула
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отъ н»чо часть его молодоегп и что минуты, который онъ такъ 
безплодпо нережилъ. уже болГ.е но повторятся».

Но.тготъ проблескъ чувства у Огнева продолжался недолго;
• то быстро сменила себялюбивая разсудигельность и, отыскивая 
причину своей холодности I* ь д1;вушк1;, онъ незаметно дошелъ 
До города. «I>01**1 дя къ собГ, въ комнату, Иванъ Александровичъ 
<̂ пустился на постель и долго, долго глядьлъ на огонь, потомъ 
в< трпхнулъ годовой и сталь укладываться». ]>отъ сжатое содер- 
п;ан:«- разсказа, изложеннаго авторомъ просто, тепло и психоло-
мч гкп вГ.рно: опт. сумГ.ль проникнуть въ тайнпкъ душевныхъ 
важ'чпй двухъ выведенныхъ имъ дЬйствующпхъ лицъ, и надо 
.1 ;.пь с к б» »лын имъ искусе гвомъ и въ высшей степени правдо- 

гн добцо—- ,1 въ *гомь заключается мастерство художника—- 
г,{■*»бразилъ борьбу, которая происходила въ душЬдЬвушки. пока
• : л !!«■ п]юи.н1«,сл;| р оковы хь для иен словъ: «я васъ люблю».

1. ; ш к т в ь  Ч1‘мь молено упрекнуть автора, такъ это въ 
VI ч I и < «и ь говор (и (чню не коснулся огнощешй Огнева къ 

! -  р I. Гаврил'нш!... предшествовавших!» ея признанно, которое 
. ИМ 1. образомЬ ЯВЛЯс1 гн совершенною иеожиданноетш. ВсхЬд- 
: !'* .м**ю и в«*п, разсказь представляется эпизодом ъ, заиметво- 

»ымI ил), л1,лой бытовой ;шопеи, къ которому какъ-то иску- 
. » нно ириставдгно вс гунлеше.

Кь числу удачным, психологическпхъ этюдовъ можно также 
лчис.ипь «Несчастье». Главными действующими лицами въ 
чь являются С о ф ь я  Петровна . Ьбянцова, молодая красивая

• шцина. и присяжный поверенный Илыпгъ, старинный ея нр1я- 
а ль и сос1,дъ по дачЬ. Ильниъ упорно ухаживаетъ за Лубянцо-
■ мю; она просить его оставить ее вь покоЬ, просить остаться
рузьями: но вс*1, ея доводы. всЬ ея просьбы ни къ чему не при

водить. Мало но малу Лубянцова, незаметно для себя самой, 
ииекаетсл Паышымъ, но, желая остаться верною и доброю ма- 
I грью, шцетъ опоры у мужа, но ее не находить. Такпмъ обра- 
зомь последняя ея надежда рушилась, и она подъ вл1яшемъ 

грасти вышла иль дома. Непреодолимая сила гнала ее, она за-
Г; ;м(и»;ь П иг*. I! Л И. *



50 ОТЯЕГЬ О ЧЕТВЕРТОЫЪ ПРИСТ ЖХЕШЕ

дыхалась, сгорала огь стыда, но то, что толка.ю ее вперен, 
было сильнее в стыда ея, и разума, и страха. Ростъ страсти 
Лубявцовой къ Ильину, борьба между долгомъ и увлечешемъ 
подмечены и переданы весьма верно.

Нежная задушевность и особенная теплота чувства заме
чаются въ разсказе «Святою ночью». Содержаше его не сложно, 
просто в состоитъ более въ описании ч4мъ въ действш. Авторъ 
пожелалъ переправиться черезъ реку Голтву въ монастырь, 
чтобы присутствовать при торжественномъ богослуженш въ день 
Пасхи. При переезде на пороме черезъ реку, авторъ вступилъ 
въ разговоръ съ послушникомъ 1еронимомъ, на котораго возло
жена обязанность перевозчика. 1еронимъ между прочимъ сооб
щать о смерти 1ерод1акона Николая и въ груствомъ настроепш 
отъ этой потери вспоминаетъ съ особенною любов1ю объ его 
прекрасныхъ качествахъ и добромъ сердце. Въ числе другихъ 
качествъ покойникъ имелъ даръ писать акаеисты, и въ доказа
тельство этого и трудности ихъ составлешя 1еронимъ приводить 
несколько примеровъ. «Нужно, чтобъ все было стройно, кратко
■ обстоятельно, говорилъ 1еронимъ. Надо, чгобъ въ каждой 
строчечке была мягкость, ласковость и нежность, чтобъ ни 
одного слова не было грубаго, жесткаго или несоответствую
щего. Такъ надо писать, чтобъ молящ1йся сердцемъ радовался и 
плакалъ. а умомъ содрогался и въ трепетъ приходилъ. Въ Бо- 
городичномъ акаоисте есть слова: «Радуйся, высото неудобо- 
восходимая человеческими помыслы; радуйся, глубино неудобо- 
зримая иангельскима очяма!» Въ другомъ месте того же акависта 
сказано: «Радуйся, древо светло плодовитое, отъ него же пи
таются вернт; радуйся, древо благосЬннолиственное, имъ же 
покрываются мнозв! Древо светлоплодовитое... древо благосЬн- 
нолиственное»... Найдетъ же так1я слова! Дастъ же Господь такую 
способность! Для краткости много словъ п мыслей пригонит1!  въ 
одно слово, и какъ это у него все выходить плавно и-обстоя
тельно! «Светоподательна светильника сущимъ»... сказалъ въ 
акаоисте къ Тнсусу Сладчайшему. Светоподательна! Слова та-
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кого нЬтъ ни въ разговоре, нп въ кпигахъ, а ведь првдумалъ 
же его, нашелъ въ уме своемъ!» Никто, надеюсь, не станетъ 
отрицать, что такова и должна была быть речь у послушника, 
проникнутаго благоговешемъ къ составителю акаеистовъ. Изъ 
этого же разсказа приведу прекрасиое описан 1е Голтвы и ночи 
на Велпкш день: «Въ обыкновенное время Голтва представляетъ 
изъ себя рЬченку средней руки, молчаливую в задумчивую, 
кротко блистающую изъ-за густыхъ камышей, теперь же предо 
мной разстплалось целое озеро. Разгулявшаяся вешняя вода пе
решагнула оба берега и далеко затопила оба побережья, захва
ти въ огороды, сенокосы и болота, такь что на водной поверх
ности не редкость было встретить одиноко торчаице тополи и 
кусты, нохож1е въ потемкахъ на суровые утесы».

«Было темно... ]Шръ освещался звездами, которыя всплош
ную усыпали все небо. Не помню, когда въ другое время я ви- 
д4лъ столько звездъ. Ради праздничпаго наряда вышли овЪ на 
небо все до одной, отъ мала до велика, умытыя, обновленный, 
радостный, и всЬ до одной тихо шевелили своими лучами. Небо 
отражалось въ воде, звезды купались въ темной глубине в дро
жали вм1.стЬ съ легкой зыбью. Въ воздухе было тепло в тихо».

Не дурны также следуюшде разсказы, находящееся въ раз- 
емагриваемомъ сборнике: «Мечты», въ которомъ действующими 
лицами являются не помнящей родства бродяга и двое сотскихъ 
его сопровождающихъ; «На суде» —  верный списокъ съ действи
тельности, къ сожалению какъ-то круто обрывающейся; «Кош- 
маръ», въ которомъ весьма рельеФво очерчена Фигура отца 
Якова, занпмающаго место въ бедномъ приходе, едва доставляю- 
щемъ ему средства, чтобы не умереть съ голода. Находясь въ 
постоянной борьбе съ нуждою, отецъ Яковъ равнодушно выслу- 
шиваетъ предложеше Кунпна, молодаго человека, вернувшагося 
изъ Петербурга въ свое Борисово, относительно заведетя цер
ковно-приходской школы, является растеряннымъ отъ желашя 
скрыть свою бедность в вследств!е этого едва не лвшается места 
в черстваго куска хлеба.

4*
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МенЬе удачны разсказы: «Пустой случай», «Собьте» и ■ 
«Ведьма». Въ этомъ посл'Ьднемъ изображена неприглядная жизнь 
молодой дьячихи, которую мужъ считасгь за вЬдьму, чймъ и 
объясняегъ поднявшуюся вьюгу и пргЬздъ на ночлегъ сбившейся 
съ дороги почты, сопровоа;даемой почталюномъ, радушно при- 
нятымъ дьячихой.

Подведу птогъ всему сказанному. Книга подъ заглавшемъ «Въ 
сумеркахъ» свндЬтельствуетъ о несомнйнномъ талантЬ г. Че хова; 
въ разсказахъ, въ ней пом^щенныхъ, много наблюдательности и 
искренности; выведенный въ нпхъ лица отличаются жизненною 
правдою; встречаются между разсказами художественно испол
ненные, но также дЬланные и придуманные («Ведьма»), растяну
тые («Постой случай») и безсодержательные («Собьте»); языкъ 
живой и правильный, хотя иногда попадаются неточныя и не- 
правильныя выражения, какъ паприм-Ьръ: на трав-Ь висятъ 
тусклыя, недобрыя слезы (стр. 3), прекрасно симулировалъ 
влюбленнаго (стр. 23), гдЬ быямогъ сгодиться (стр. 25), и уте- 
ряетъ для него навсегда свое реальное значеше (стр. 83), внутри 
все сарайно. (стр. 103), такова ужъ планида русскаго лица 
(стр. 134), когда я подъ столомъ нЬшкомъ ходнлъ (стр. 146), 
большая шестиглавая церковь съ поржавленной крышей (стр. 163)
« др.

Выше я привелъ нЬсколько прелестныхъ опнсашн природы; 
позволяю себе присоединить къ цимъ, въ доказательство уменья 
Чехова живописать природу и подмечать въ ней разнообраз1е 
явлошп, другое описание тз’мана изъ разсказа «Мечты».

«Путники давно уже ндутъ, но никакъ не могуть сойти съ 
небольшого клочка земли. Впереди ихъ саженъ пять грязной, 
чернобурой дороги, позади столько же, а дальше, куда ни взгля
нешь, непроглядная стЬна бЪлаго тумана. Они ндутъ, идутъ, но 
земля все та же, стЪна не ближе, и клочокъ остается клочкомъ. 
Мелькнетъ бЬлый, угловатый булыжнвкъ, буеракъ или охапка 
сЬна, оброненная проезжимъ, блеснетъ не надолго большая мут
ная лужа, а то вдругъ неожиданно’ впереди покажется т!пь съ
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неопределенными очерташ'ями; ч!>мъ ближе къ пей, тЪмъ она 
меньше п темийе, еще ближе — и передъ путниками вырастаегь 
погнувпийся верстовой столбъ съ потертой цифрой, или же жал
кая березка, мокрая, голая, какъ придорожный пиний. Березка 
пролепечетъ что-то остатками свопхъ желтыхъ листьевъ, одинъ 
лпстокъ сорвется и лЬнпво полетитъ къ земл4... А тамъ опять 
туманъ, грязь, бурая трава по краямъ дороги».

Принимая во внимание достоинства сборника разсказовъ 
г. Чехова,  подъ заглав1емъ «Въ сумеркахъ», я, несмотря на 
некоторые въ ннхъ недостатки, мною указанные, считаю его за- 
служпвающимъ почетнаго отзыва и даже поощрительной премш, 
еслп этому не будетъ препятствовать пунктъ б' § 9 Правилъ.

Комиссия, усматривая изъ этой рецензш, что разсказы{ 
г. Чехова,  хотя и пе вполн-Ь удовлетворяютъ требовашямъ ' 
высшей художественной критики, представляютъ однакоже вы
дающееся явлеше въ нашей современной беллетристической ли
тератур!;, позволяющее надеяться, что авторъ въ дальн-Ьйшемъ 
развитии своего таланта сум4етъ избежать оты-Ьчепныхъ въ его ) 
трудб слабыхъ сторонъ, — нашла возможнымъ присудить ему ) 
половинную Пушкинскую премш. /

__________ —I

III.

ТартюФЪ. Комед1Я Мольера. Переводъ въ стихахъ В. С. 
Лихачева.  Снб. 1887. (Разборъ Алексея Н. Веселовскаго).

Изъ всей группы важнЬйшвхъ нроизведешй Мольера «Тар- 
тюффу» особенно посчастливилось въ русской литератур!; пере
воды, подражания и переложешя безостановочно сл Ьдуютъ одни 
за другими съ той поры, какъ этой пье<гЬ пришлось украсить со
бой въ прошломъ сголЬтш (въ перевод! Ивана Кропотова) репор
ту а ръ только что зарождавшагося постояннаго русскаго театра. 
Одна изъ задачъ переводной работы,—ознакомлеше отечествен-


