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«Новгород» имеет следующую концовку: «Вопрос: что есть право 
гражданское? Ответ: Кто едет по почте, тот пустяками не зани
мается, и думает, как бы лошадей скорее промыслить». Такова же 
концовка главы «Спасская полесть», заключительные слова главы 
«Едрово» (Всяк пляшет, да не как скоморох), «Хотилов», «Тор
жок», «Тверь», «Пешки». 

Изучение материала глав «Путешествия» позволяет нам сделать 
следующий вывод: все изображаемые факты действительвости, 
призванные воздействовать на путешественника, раскрывать ему 
подлинную жизнь и рассеивать сложившиеся иллюзии о ней, под
чиняют его разум своей логике жизненной правды. Факты подо
браны в следующей последовательности: вначале — столкновение 
ложной системы, ложных представлений о действительности, свой
ственных в начале книги герою ее, с самой действительностью, 
впервые представшей обнаженной перед путешественником; затем, 
под влиянием этого столкновения, крушение системы ложных убе
ждений; затем следуют группы фактов, под влиянием которых 
формируется новое сознание путешественника. 

Соответственно этому замыслу автор избирает и самый метод 
введения фактов. В первых главах с особой остротой показано столк
новение заблуждающегося путешественника с действительностью, 
причем результаты этих столкновений поданы читателю с особой 
наглядностью. При этом герой книги высказывает свое мнение 
раньше, чем ознакомится с фактом. Следующее за тем изображение 
действительности колеблет его ложные представления о жизни. 
Путешественник начинает искать выхода из реально ощутимого 
противоречия между своими привычными взглядами и действитель
ными фактами. Он размышляет, еще внимательнее присматривается 
к происходящим вокруг него событиям и людям. В качестве при
мера укажем хотя бы главу «Любани». 

— «Ты к о н е ч н о раскольник, что пашешь по воскре
сениям?» — «Нет, барин, я прямым крестом крещусь, — сказал он, 
показывая сложенные три перста.—А бог милостив, с голоду 
умирать пе велит, когда есть силы и семья». — Р а з в е т е б е в о 
в с ю н е д е л ю н е т в р е м е н и р а б о т а т ь , ч т о т ы 
и в о с к р е с е н ь ю н е с п у с к а е ш ь , д а е щ е и в с а 
м ы й ж а р?» 

«В неделе то, барин, шесть дней, а мы шесть раз в неделю ходим 
на барщину; да под вечером возим оставшее в лесу сено на господ
ский двор, колы погода хороша; а бабы и девки для прогулки ходят 
по праздникам в лес по грибы да по ягоды». . . «Голый наемник 
дерет с мужиков кожу; даже лучшей поры нам не оставляет. Зимою 
не пускает в извоз, ни в работу в город; все работай на него, 
для того, что он подушные платит за вас. Самая дьявольская 
выдумка — отдавать крестьян своих чужому в работу. На дурного 
приказчика хотя можно пожаловаться, а на наемника кому?» —• 
« Д р у г м о й , т ы о ш и б а е ш ь с я , м у ч и т ь л ю д е й 
з а к о н ы з а п р е щ а ю т » . — «Мучить? Правда, но небось» 


